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ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ТИПЫ ПРОФЕССИЙ 

«ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК» И «ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА» 

Цель работы – изучить связи между отношением к работе и  

ответственностью специалиста у представителей разных профессий. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

статистического критерия  U  Манна-Уитни и коэффициента корреляции 

Спирмена.  

Проведен качественный и количественный анализ различных аспектов 

ответственности.  Выявлены связи ответственности и отношения к работе 

специалиста в зависимости от типа профессиональной деятельности.  

Полученные нами результаты помогут более адресно реализовывать 

систему стимулирования персонала, повышения лояльности специалистов, 

разработку критериев эффективности работы специалистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В психологии управления утверждение о том, что эффективность 

выполнения работником должностных обязанностей во многом зависит от его 

ответственного отношения к делу, является весьма актуальным. Большее 

внимание изучению этих факторов уделялось в профессиях, относящихся к 

типу «человек-человек», но в настоящее время это становится актуальным и 

для других профессиональных групп. Изучение отношения сотрудников к 

своей работе является весьма важным и актуальным для совершенствования 

системы управления персоналом в целом. При этом внимание следует уделять 

как позитивным, так и деструктивным формам такого отношения. 

Работа может быть оценена по-разному, в зависимости от степени 

выраженности отношения к ней. Но с этой точки зрения можно говорить о 

позитивной и негативной форме отношений. Однако стоит отметить, что к 

числу положительных можно отнести «вовлеченность в труд» и «увлеченность 

работой». Не существует единого мнения о соотношении этих тесно связанных 

друг с другом явлений, хотя и есть некоторые предположения. Аналитический 

обзор публикации позволяет установить связь между вовлеченностью с 

субъективной значимостью работы и стремлением человека к ее участию в ней. 

Это основа для увлеченности работой как глубокого погружения в нее, 

вызванной выраженным интересом к ней и переживанием ярко выраженных 

позитивных эмоций. Такой подход прямо влияет на продуктивность и качество 

работы сотрудников, способствует проявлению творчества и инициативы и 

ориентированности на высокие достижения. 

В данной работе мы сосредоточились на изучении связи между 

отношением к работе и ответственностью специалиста у представителей 

разных профессий. Это и стало целью нашего исследования. 

Для достижения поставленной цели мы решаем следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к понятию  
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«ответственности» в психологии. 

2. Рассмотреть классификацию профессий в соответствии с критериями 

Е.А. Климова. 

3. Спланировать и провести эмпирическое исследование, направленное на 

изучение связи между отношением к работе и ответственностью специалиста у 

представителей разных профессий. 

4. Резюмировать результаты исследования, проанализировать и обсудить 

их соответствие теоретическим положениям. 

Объект: ответственность специалиста. 

Предмет: связи между отношением к работе и ответственностью 

специалиста у представителей разных профессий. 

Гипотезой нашей работы явилось предположение о том, что существуют  

связи между отношением к работе и ответственностью специалиста у 

представителей разных профессий. 

В нашем исследовании приняли участие две профессиональные группы. 

Первая группа – 20 человек, представители профессии типа «человек-человек» 

(психологи, врачи, педагоги). Вторая выборка состояла из представителей 

профессии типа «человек-знаковая система» (бухгалтера, IT-специалисты, 

экономисты), в количестве 20 человек.  Стаж работы  участников составляет от 

1 до 30 лет.   

В данной работе мы использовали методы и методики:  

1. «Мое отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтера. 

2. «Ответственность как системное качество личности» В. П. Прядеина.  

3. Ассоциативный эксперимент. 

Для математико-статистической обработки данных использовался 

критерий   U Манна-Уитни и коэффициэнт корреляции Ч. Э. Спирмена. 
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I ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 

1.1 Ответственность как категория изучения в психологии 

 

 

Понятие «ответственность» является объектом пристального внимания для 

различного рода наук, таких как: психология, педагогика, философия, 

юриспруденция, политика и других. Оно содержит в себе большое количество 

смыслов, интерпретаций, рассматривается с разных сторон и не имеет 

однозначного определения. 

Термин «ответственность» многогранно. Так, в философии понимание 

понятия «ответственность» исходит из особого социального и нравственно-

правового отношения человека и общества. Это отношение регулирует 

способности и возможности личности в его моральном выборе, а также 

руководит действиями и поступками человека, в результате которых 

происходит одобрение и осуждение, вознаграждение и наказание [17]. Если 

рассматривать христианскую традицию, человек изначально грешен, но грех 

первого человека являлся одновременно и актом свободного жертвования. 

Свобода, как правило, порождает вину, а вина – ответственность. От несущего 

ответственность всегда требуется отчетность, когда существует возможность 

обвинения и последующего за ним суда. В контексте философской мысли 

ответственность широко освещается во многих трудах зарубежных и 

отечественных философов второй половины 19 и 20-го веков, и является 

морально-нравственной категорией.  

Об ответственности личности уместно рассуждать только при условии ее 

свободы, так как она неотделима от свободы воли и смысла. При всей 

многогранности и вариативности толкования ответственности философами, 

выделяется общая идея, заключающаяся в том, что понятие ответственности 
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понимается многими учеными в качестве факта быть полностью ответственным 

за самого себя, и осознанием творца своей судьбы [14]. 

Значение ответственности как социально-философской категории 

определилось сравнительно поздно. Х. Йонас объясняет это тем, что мера 

ответственности соотносится с мерой власти и знания, а они в 

доиндустриальную эпоху были ограничены [13]. В результате вопрос о 

последствиях поступков разрешался «естественным» путем – по мере 

наступления этих последствий. С позиций классической философии 

ответственность исследовалась в основном опосредованно – через такие 

этические категории, как мораль (нравственность), долг, добро и зло, свобода и 

необходимость. 

Феномен ответственности является ключевым для экзистенциального 

понимания человека, однако проблема ответственности в этом ключе 

разрабатывалась и анализировалась достаточно мало, в основном – в связи с 

проблемой свободы, как ее оборотная сторона. Вспомним образ, который 

предложил Виктор Франкл, по аналогии со статуей Свободы на восточном 

побережье Соединенных Штатов он предложил водрузить статую 

«Ответственности» где-нибудь на западном побережье. Проблему 

ответственности поднимал и Эрих Фромм, связывающий известный феномен 

«бегства от свободы» именно с бременем ответственности. 

В общей психологии наиболее обычной ассоциацией на слово 

«ответственность» на сегодняшний день являются исследования, связанные с 

атрибуцией ответственности. Из этих исследований, выполнявшихся в 

последние десятилетия в русле социальной психологии личности, вытекает 

взгляд на ответственность, прежде всего как на субъективную причинность. 

Приписывание ответственности – это приписывание какому-то фактору статуса 

причины некоторых происходящих событий [42]. 

В контексте психотерапии и клинической психологии речь идет, прежде 

всего, о степени и границах ответственности терапевта или консультанта за 

клиента (пациента), за то, что происходит в их взаимодействии. Это проблема 
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тонкая и тоже заслуживает специального внимания. Аналогичные проблемы 

стоят в центре проблематики семейных отношений. 

В обыденном языке понятие ответственности довольно сильно 

смешивается с понятием вины. В основном, ответственность понимается 

близко к правовому значению этого понятия: уголовная ответственность, 

административная ответственность и прочее, за что-то, что уже произошло. 

Ответственность наступает, когда что-то случилось, а если ничего не случилось 

– ответственности нет. Когда говорится: «вы будете нести за это 

ответственность», имеется в виду будущее время, когда событие уже будет 

состоявшимся, тогда вы и будете «расхлебывать» последствия того, что уже 

произошло, то есть нести ответственность за случившееся. 

Еще одна из граней обыденного понимания ответственности, выходящая  

на передний план, когда речь идет об ответственности за кого-то или за что-то: 

за близких, за семью, за порученное дело, за коллектив. Если вдуматься в 

смысл понятия ответственности в этом контексте, фактически оно означает 

«выступать от имени кого-то, отвечать за них, когда их спрашивают». Когда я 

говорю, что я отвечаю за мою семью, за возглавляемый мной коллектив, за мою 

страну как избранный лидер, подразумевается, что когда их о чем-то 

спрашивают, отвечаю я. Именно такой реальный смысл часто вкладывается, 

когда люди обычно говорят о себе в этом контексте. Еще полностью не ушло в 

историю понятие «ответственный сотрудник» – это тот, который, когда 

спрашивают других, отвечает от их имени. Но можно ли вообще и в какой мере, 

возможно, отвечать за другого человека?  

Рассмотрим, в чем же заключается понятие личной  ответственности. 

Употребляя слово ответственность, в обычных житейских ситуациях, люди 

легко улавливают его значение из контекста. Однако при попытке дать научное 

определение ответственности возникают немалые трудности. Как известно, 

такое понятие используется в разных науках. При этом охватываемая им 

предметная область каждый раз меняется. Более того, даже в рамках одной 

науки понятие «ответственности» применяется для описания разных сторон 
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деятельности субъекта. 

Термин «ответственность» с древних времен привлекал внимание 

философов и мыслителей, хотя и употреблялся в их трудах крайне редко. 

Конфуций определял ответственность как исходное условие для установления 

порядка [39]. 

Аристотель  – автор аретологической концепции ответственности, 

согласно которой, должное воздается и доброжелательному, и 

недоброжелательному. Аристотель не использует специальное понятие 

«ответственность», но, описывая отдельные аспекты произвольности и 

виновности, он достаточно полно раскрывает феноменологию ответственности. 

Человек властен, совершать как прекрасные, так и постыдные поступки, от него 

зависит, поступки какого характера он совершает, по своей воле человек 

правосуден или неправосуден, и соответствии с совершенными поступками ему 

оказывают почести или его наказывают по суду [2]. Ответственность, таким 

образом, предполагает осуществление нравственного долга гражданина и 

определяется Аристотелем как ответственность. 

Иммануил Кант – один из первых мыслителей, использовавший уже в 

XIIIV веке категории «ответственный» и «ответственность», значение которых 

он определял как следование категорическому императиву и абсолютному 

нравственному закону [12].  

Ответственность – специфическая для зрелой личности форма 

саморегуляции и самодетерминации, выражающаяся в осознании себя как 

причины совершаемых поступков и их последствий и в осознании и контроле 

своей способности выступать причиной изменений или противодействия 

изменениям в окружающем мире и в собственной жизни [5].   

В настоящее время в рамках различных психологических направлений все 

чаще ставится вопрос о роли личной ответственности в процессе 

жизнедеятельности человека. Здесь акцент смещается внутрь, индивид сам 

признается источником происходящих в его жизни событий. 

Английский историк Арнольд Джозеф Тойнби ввел в науку понятие 
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«вызова», говоря о том, что мир регулярно бросает человеку вызов как некую 

задачу, требующую обязательного решения и ответа [10]. В подобном 

контексте, исходное значение слова «ответственность» выглядит вполне 

логично, как право, способность и стремление дать ответ миру на брошенный 

вызов. Однако, в научном мире термин «ответственность», за всю историю 

своего существования, приобрел множество определений и смыслов.  

Согласно психологическому словарю под редакцией Ю. Л. Неймера, 

ответственность – осуществляемый в различных формах контроль над 

деятельностью субъекта с позиций выполнения им принятых норм и правил 

[32]. Это качество отражает склонность личности придерживаться в своем 

поведении общепринятых социальных норм, исполнять свои обязанности и ее 

готовность дать отчет за свои действия перед обществом и самим собой.  

«Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои 

действия, поступки, быть ответственным за них. Ответственный человек – это 

человек с высоко развитым чувством долга, ревниво относящийся к своим 

обязанностям» согласно толковому словарю С. И. Ожегова [38].  

Свое начало проблема личной ответственности берет в проблеме 

соотношения «свободы и необходимости». Впервые этот вопрос был поднят в 

концепции С. Л. Рубинштейна. С одной стороны, сознательная деятельность 

людей зависит от объективных обстоятельств их жизни, и в этом проявляется 

аспект необходимости. Вместе с тем, человек является активным существом, 

способным изменять эти условия. И в этом плане такое свойство личности, как 

ответственность, позволяет учитывать требования действительности, 

реализовывать активную позицию. Личность несет ответственность не только 

на этапе реализации определенного жизненного решения, но и на этапе его 

планирования; не только за реализуемое поведение, но и за то, что было 

отвергнуто [11].  

Наиболее важным качеством, определяющим жизненный путь личности, 

является активность. Она включает в себя направленность личности, 

жизненный опыт, ценности и т.д. Более полному пониманию активности 
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личности способствует выделение двух возможных ее форм – инициативы и 

ответственности. Эти две категории рассматриваются в паре. Инициатива 

рассматривается как свободная, отвечающая потребностям субъекта форма 

самовыражения, побудительный аспект деятельности, общения, познания. 

Парной категорией к инициативе рассматривается ответственность. 

Для достижения высшего уровня развития ответственности также 

необходимо превращение ее во внутреннюю детерминанту. Только на этом 

уровне возможно гармоничное соединение ответственности и инициативы. 

Ответственность исполнительского типа подавляет инициативу и ставит 

личность в однозначную зависимость от команд. Наиболее оптимальным 

является такой тип ответственности, когда личность обращает требования к 

самой себе, повышает притязания к уровню трудности собственной 

деятельности.  

Если ответственность за любое жизненное событие постоянно 

принимается самой личностью либо возлагается внешними условиями, то это 

отрицательно влияет как на результат деятельности, так и на психику в целом. 

Ответственность должна соответствовать потребностям личности, только тогда 

она приобретает личностный характер, т.к. не существует противоречия между 

потребностями личности и требованиями действительности [34].  

Проблема ответственности обсуждается в русле различных теоретических 

направлений, таких как этическая психология (Ж. Пиаже, Л. Колберг, 

Х. Хелкама), неопсихоанализ (Э. Фромм), когнитивная психология 

(Дж. Роттер), экзистенциальная теория (В. Франкл), деятельностный подход 

(С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова, Д. А. Леонтьев). Анализ существующих 

психологических исследований, касающихся вопроса ответственности, 

позволяет сделать вывод, что как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии изучение данного явления включает рассмотрение его содержания, 

структуры, формирования, особенностей в различных видах деятельности, 

связи с другими личностными характеристиками. В настоящее время 

обозначение сути ответственности остается сложной задачей. Это объясняется 
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тем, что данное понятие используется в разных отраслях научного знания: 

праве, этике, социологии, экономике, юриспруденции и т.д.  

Более того, даже в рамках одной науки, такой как психология, 

определение данного понятия усложняется его применением для описания 

различных сторон деятельности субъекта. В последние десятилетия довольно 

распространенным стало мнение о том, что ответственность представляет 

собой сложное по структуре образование [30].  

Структура ответственности как качества личности включает в 

себя: осознание необходимости действовать в соответствии с общественными 

требованиями и нормами как социальными ценностями;  осознание своей 

социальной ценности и общественной роли; предвидение последствий выбора, 

решений, действий; критичность и постоянный контроль за своими действиями, 

учет их последствий для других людей; стремление к самоосуществлению, 

реализации себя в объективном мире; самоотчет и самооценку; готовность 

отвечать за свои действия; социально ответственную деятельность. 

В структуру ответственности входят такие компоненты, как: 

мотивационный,  эмоциональный, динамический, регуляторный, когнитивный, 

результативный. 

В рамках практической психологии осознание личной ответственности 

является одним из этапов, необходимых для наступления позитивных 

изменений в жизни человека, процесса его роста. И. Ялом определяет, 

ответственность как авторство, быть ответственным значит быть неоспоримым 

автором события или объекта. И, анализируя понимание ответственности в 

работах Хайдеггера и Ж.-П. Сартра, выделяет в ней два уровня: установление 

значимости определенных событий и ответственность за жизненное поведение. 

Оба этих уровня, по его мнению, имеют огромное значение для успешной 

психотерапии. Взаимосвязь ответственности и успешной психотерапии 

основываются на двух родственных тезисах [42].  

Один из основоположников гуманистической психологии, А. Маслоу, 

утверждал, что взятие на себя ответственности является одним способов 
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поведения, ведущего к самоактуализации. Поэтому справедлив тезис о том, что 

ответственность является фактором, формирующим личность. Таким образом, 

данный феномен будет являться одним из условий конструктивной 

деятельности человека, а, следовательно, и его развития [21].  

Достаточно широкое распространение идея ответственности приобрела в 

психотерапии, и теперь она является одной из основополагающих, так как 

личностные изменения могут осуществляться только тогда, когда клиент 

полностью осознает и отвечает за свои поступки. Первоначальная задача 

психолога состоит в том, чтобы подвести клиента к принятию на себя 

ответственности за собственное поведение и за то, что он делает со своей 

жизнью. Так, в гештальт-психологии этой проблеме отводится большое 

значение. В частности, Ф. Перлз разработал много методик, позволяющих 

работать с данной проблемой («переформулирование» фраз, и т. д.) [40].  

Поэтому научный подход к рассмотрению ответственности предполагает 

учет такого фактора, как источник «контроля», источник побуждений к 

выполнению «принятых норм и правил». 

Различают два вида нормативной регуляции поведения:  

1. Обычно-традиционная регуляция. Основными критериями обычно-

традиционной регуляции поведения являются нормы, существующие на 

данный момент в обществе. За выполнением этих норм следят так называемые 

«инстанции», перед которыми надо держать ответ, инстанция оценивает 

деятельность субъекта ответственности и налагает санкции в зависимости от 

степени вины и заслуг.  

2. Морально-нравственная регуляция. В качестве критериев морально-

нравственной регуляции выступают обобщенные этические принципы из сферы 

должного и ценного для самой личности. В роли инстанции выступает сам 

субъект ответственности, В этом случае ответственность – средство 

внутреннего контроля (самоконтроля) и внутренней регуляции (саморегуляции) 

деятельности личности, которая выполняет должное «по своему усмотрению, 

сознательно и добровольно» [31, С. 386]. Таким образом, ответственность 
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предполагает наличие определенного уровня саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Данный вид регуляции требует от человека определенного опыта 

организации собственной жизнедеятельности на основе сформированных норм 

и ценностей. 

Ответственность уточняется следующим образом: ответственность  

личностная (перед окружающими), ответственность личная (перед самим 

собой), ответственность социальная (перед социумом и всем миром). 

Личностную ответственность связывают с ее проявлением в поведении: 

Степень личной ответственности - это чувство определенной возможности 

контролировать совершение действия и его исход [25].  

Социальную ответственность К. Муздыбаев определяет следующим 

образом: «Это прежде всего качество, характеризующее социальную 

типичность личности. Поэтому мы будем говорить о социальной 

ответственности, имея в виду склонность личности, придерживаться в своем 

поведении общепринятых в данном обществе социальных норм, исполнять 

ролевые обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия. 

Отчужденность от социальных норм и неумение найти смысл жизни ослабляют 

социальную ответственность». Социальная ответственность – это еще и 

профессиональная ценность, которая формируется в процессе 

профессионального обучения [22]. 

Ответственность личная рассматривается, прежде всего, как волевое 

качество, связанное с морально-ценностной ориентацией личности. 

Существенными признаками этого качества являются точность, 

пунктуальность, верность личности в исполнении обязанностей и готовность 

отвечать за последствия своих действий. Наблюдается тесная связь 

ответственности с рядом других волевых качеств (настойчивостью, 

выдержкой).  

Важным моментом в развитии ответственности является возрастной 

период, в котором должна сформироваться определенная стадия 

ответственности. Отсутствие сформированности ответственности негативно 
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сказывается на дальнейших этапах онтогенеза, например, отсутствие 

сформированного ответственного действия в младшем школьном возрасте 

неблагоприятно сказывается в учебной деятельности на протяжении всего 

обучения в школе и, не сформировавшаяся коллективная ответственность в 

подростковом возрасте влечѐт за собой отсутствие абстрагирования своей роли 

при выборе будущей профессии.  

Одной из причин низкой ответственности человека является отсутствие 

условий для развития ответственности в детском возрасте. Под условиями мы 

понимаем те обязательства, которыми наделяют ребѐнка мать и отец, а в 

дальнейшем – социум с целью беспрекословного из выполнения. 

В отечественной психологии сензитивным периодом появления 

ответственности является дошкольный возраст (З. Н. Борисова, 

В. А. Горбачева, B. C. Мухина). В. С. Мухина пишет, что ответственность 

должна занимать самое высшее положение в иерархии всех мотивов. В период 

дошкольного детства складываются взаимоотношения, обуславливающие 

необходимость ответственности со стороны ребенка. Чем ответственнее 

ребенок выполняет порученное ему дело в труде, тем охотнее другие дети 

вступают с ним в деловые отношения [3]. 

В подростковом возрасте начинается переосмысление сущностных 

характеристик личности, среди которых важное место занимают 

ответственность и самостоятельность. Подросток в значительно большой мере, 

чем младший школьник, участвует в жизни взрослых, к нему предъявляют 

более высокие требования. Подросток в своей учебной и общественной 

деятельности уже гораздо больше начинает руководствоваться мотивами 

общественного порядка – чувством долга и ответственности перед 

коллективом, Подросток заявляет о себе в том случае, если он самостоятельно 

выбирает и планирует ответственное поведение, принимает решение на 

совершение действий, которые получат социальную оценку и заранее 

принимает на себя ответственность за последствия этих действий.  

Способность отстоять свою позицию, действовать самостоятельно и 



17 

ответственно есть достоинство личности. 

Когда ребѐнок вступает в стадию подросткового возраста, у него начинают 

формироваться такие компоненты ответственности, как автономность и волевая 

саморегуляция. Подросток учится самостоятельно принимать решения, а также 

отвечать за результат этих решений самостоятельно, начинается процесс 

формирования целостной модели ответственного поведения. Чувство 

ответственности проявляется у подростков в глубоком эмоциональном 

ощущении своей принадлежности к обществу, в глубоко личном принятии его 

ценностей и идей.  

Ранняя юность предполагает дальнейшее качественное изменение 

ответственности, а именно переноса коллективной ответственности в личную. 

Старший школьник осознает ответственность своего выбора профессии, ведь от 

его выбора зависит востребованность его, как профессионала, мотивацией 

является интерес в определѐнной области, желание реализоваться как 

профессионал в выбранной сфере. Старший школьник самостоятельно 

составляет план свои действий, кроме того, он может самостоятельно 

корректировать свой выбор в зависимости от условий, что ставят родители 

(географическое нахождение вуза, материальная сторона). Родители не 

контролируют старшего школьника на каждом этапе реализации 

ответственного действия их ребѐнка, для матери и отца важен лишь сам 

результат. К концу ранней юности развивается ответственность, как 

комплексное качество личности [1]. 

Ключевыми факторами для успешного формирования компонентов 

ответственности служат: положительное влияние авторитетов взрослых 

(родителей, педагогов, старших родственников и близких, авторитетных 

сверстников); формирование морально-эстетических норм и правил в сознании 

ребенка происходит по образцу поведения авторитетных близких; 

возможность совершать самостоятельный выбор; проявлять конструктивную 

автономию и принимать важные жизненные решения под сторонним 

наблюдением родителей и преподавателей. Из всего этого следует, что в 
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период подросткового возраста наступает важный этап формирования волевой 

саморегуляция и автономности личности (суверенности психологического 

пространства). 

 

 

1.2 Классификация профессий по предмету труда в соответствии с 

критериями Е. А. Климова 

 

 

Профессия – это определѐнный вид трудовой деятельности. Каждый вид 

труда человека имеет компоненты: предмет труда, цель труда, средства труда и 

условия деятельности. Действительно, когда человек работает, его внимание 

направлено на предмет труда. С этим предметом надо что-то сделать (цель 

труда). Реализуется эта цель с помощью средств труда. И конечно, для человека 

важно знать условия, в которых протекает работа. В соответствии с этими 

четырьмя признаками и строится классификация профессий, удобная для 

профессионального самоопределения. 

Ниже речь пойдѐт о классификации профессий по предмету труда, 

предложенной известным психологом, академиком Е. А. Климовым. Предмет 

труда – это объекты (или их комплексы), на которые воздействует человек в 

профессиональной деятельности. Итак, согласно этой точке зрения по предмету 

труда все профессии можно разделить на пять типов. 

В соответствии с предметом труда выделяются пять типов профессий: 

1. Человек-живая природа (П). Предмет труда: живая природа. 

Представители этого типа имеют дело с растительными и животными 

организмами, микроорганизмами и условиями их существования. Примеры: 

мастер-плодоовощевод, агроном, зоотехник, ветеринар, микробиолог. 

Представители этого типа профессий смотрят на мир как на систему живой 

природы, биологических явлений. Они могут удерживать в уме большие 

объѐмы информации относительно обстоятельств, влияющих на жизнь 
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биологических и экологических систем – лесов, водоѐмов, парков и т. д. 

Профессионалам, работающим с живой природой, нужно иметь особый вид 

мышления – естественнонаучное мышление. Развитое естественнонаучное 

мышление включает в себя, прежде всего, способность учитывать воздействия 

на биологическую систему сразу нескольких обстоятельств, каждое из которых 

приводит к различным изменениям и с разной скоростью. Для этого надо уметь 

видеть в каком-либо ряду явлений закономерность и на основании еѐ 

продолжать этот ряд.  

Кроме того, нужно иметь в виду, что почти всегда достижения в работе 

приходят медленно, конечный результат далѐк, а промежуточные цели 

отсрочены. Например, биологу-селекционеру необходимы десятилетия, чтобы 

вывести новый сорт плодовых деревьев. Поэтому профессионально важным 

качеством является терпение, а также наблюдательность – умение замечать 

малейшие изменения в живых системах. Наблюдательность тесно связана 

с внимательностью, сосредоточенностью, созерцательностью, направленной на 

внешний мир. Кроме того, для профессий, связанных с путешествиями, 

экспедициями (геолог, инспектор рыбоохраны, океанолог и т.д.), необходимы 

физическая выносливость, сила, ловкость. И конечно, важно любить всѐ 

живое и бережно к нему относиться [15]. 

2. Человек-техника (и неживая природа) (Т). Предмет труда: машины, 

механизмы, материалы, виды энергий, неживая природа. Работники имеют дело 

с неживыми, техническими объектами труда. Примеры: слесарь-сборщик, 

техник-механик, инженер-механик, электрослесарь, инженер-электрик, техник-

технолог общественного питания. 

В работе представителей профессий «человек-техника» бывает 

необходимо удерживать в уме сложнейшие процессы, происходящие в 

технических системах, будь то компьютер, современный автомобиль, 

«начинѐнный» электроникой, или автоматизированная линия на производстве. 

Необходимо не только разбираться в том, как работает техническая система, но 

и представлять себе всѐ, что в ней происходит, то есть 
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иметь техническое и пространственное мышление. Показателями хорошего 

уровня развития пространственного мышления могут служить успехи в таких 

школьных предметах, как геометрия и черчение. Особенность технических 

объектов, которыми оперируют профессионалы в этой области, в том, что, как 

правило, они могут быть точно измерены, точно определены по многим 

признакам. Также они имеют огромную разницу в размерах – от колоссальной 

паровой турбины до видимого только под микроскопом транзистора. В 

профессиях этого типа используются разнообразные средства труда – от 

гигантского экскаватора до тончайшего микро-скальпеля. Значит, профессии 

типа «человек-техника» требуют от человека умения концентрировать и 

переключать внимание, хорошей зрительно-моторной координации, ловкости 

движений, а в некоторых случаях – физической силы и выносливости.  

3. Человек-человек (Ч). Предмет труда: люди. Предметом интереса, 

распознавания, обслуживания, преобразования здесь являются социальные 

системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста. Примеры: 

продавец продовольственных товаров, парикмахер, инженер-организатор 

производства, врач, учитель [15]. 

Люди, занятые в профессиях типа «человек-человек», видят мир, прежде 

всего, как систему человеческих отношений. Системы человеческих 

отношений, с которыми имеют дело профессионалы, очень сложны. Это, 

например, отношения между школьниками в классе, отношения сторон в 

судебном разбирательстве, отношения в трудовом коллективе. Представителям 

таких профессий важно понимать, что каждый человек воспринимает мир по-

своему, а многие трудности в отношениях между людьми вызваны неумением 

людей принять точку зрения другого. Для того чтобы научиться строить 

отношения между людьми, полезны некоторые навыки. Например, 

коммуникативные. Они позволяют профессионалам легко вступать в контакт с 

новыми и очень разными людьми. Необходимо понимать переживания другого 

человека, уметь откликаться на его чувства. Эта способность называется 

эмпатией. Представителю любой профессии типа «человек-человек» очень 
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важно быть тактичным. От всех этих способностей, умений и навыков зависит 

не только успех в профессиональной работе, но и жизни и судьбы людей, с 

которыми работает профессионал. Поэтому необходимы выдержка, 

самообладание, ответственность, организационные умения и другие. 

Если коммуникативные навыки проявляются в стремлении к общению, 

сопереживанию, интересе к другим людям, то ответственность выражается – в 

самостоятельном принятии решений, в инициативности, в планировании 

деятельности, прогнозе результата выбора. Организованность заключается в 

способности целенаправленно управлять своей активностью, что проявляется в 

умении контролировать, рассчитывать свои действия, строго планировать 

время и средства, доводя начатое дело до завершения. 

Некоторые профессии трудно отнести к какому-то одному типу. 

Например, врач-стоматолог. Эту специальность можно отнести и к профессиям 

типа «человек-человек» и «человек-техника». Значит, чтобы овладеть этой 

специальностью, у человека должны быть специфические профессионально 

важные качества, которые важны для двух типов профессий [15]. 

4. Человек-знаковая система (3). Естественные и искусственные языки, 

условные знаки, символы, цифры, формулы – вот предметные миры, которые 

занимают представителей профессий этого типа. Примеры: оператор 

фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, математик, 

редактор издательства, языковед. 

Людям, занятым в профессиях «человек-знаковая система», мир, прежде 

всего, видится со стороны того, насколько он упорядочен и всѐ в нѐм изучено, 

учтено, подсчитано. Представители профессий этого типа хорошо умеют 

ориентироваться в знаковых системах, условных обозначениях. Поэтому для 

них важно, например, чувство языка, то есть способность находить общий 

смысл в тексте и улавливать всѐ, что не соответствует ему. Очень высоки 

требования к развитию внимания. Например, необходима 

хорошая избирательность внимания, чтобы замечать ошибки в 

тексте. Переключаемость внимания важна, например, для того, чтобы легко 
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переходить от клавиатуры компьютера или наборной машины к дисплею. 

Представителям профессий этого типа нужна также способность быстро 

приводить в систему различные данные, которые на первый взгляд кажутся 

неупорядоченными. Их деятельность определена множеством норм: законами 

грамматики, правилами языка программирования, нормативными документами 

(постановлениями, указами и т. д.). Важнейшими качествами для профессий 

типа «человек-знаковая система» являются усидчивость, аккуратность, 

точность, пунктуальность. 

5. Человек-художественный образ (X). Явления, факты художественного 

отображения действительности – вот что занимает представителей этого типа 

профессий. Предмет труда: искусство. Примеры: художник-декоратор, 

художник-реставратор, настройщик музыкальных инструментов, концертный 

исполнитель, артист балета, актер драматического театра. 

Представители профессий этого типа воспринимают мир, прежде всего, 

как то, в чѐм можно найти красоту, как ту область, в которую можно привнести 

что-то прекрасное. Одни профессионалы этого типа создают художественные 

ценности, художественные образы, другие их воспроизводят, третьи 

анализируют, описывают. Очевидно, что для создания художественных образов 

необходимо развитое творческое мышление. Оно отличается оригинальностью 

– способностью человека придумать что-то нестандартное, а потому и 

интересное; гибкостью – умением придумывать разнообразные творческие 

решения; точностью  – способностью предложить то решение, которое 

сообразно условиям творческой задачи. Для того чтобы замечать прекрасное, 

видеть гармонию, нужно быть тонко чувствующим человеком, но при этом 

необходимо иметь и душевную устойчивость, невозмутимость, которая даѐт 

силы не расстраиваться по любому поводу. 

В профессиях типа «человек-художественный образ» можно выделить 

творческие (художник, музыкант, архитектор, модельер, писатель и т. д.) и 

рабочие профессии (маляр, косметолог, портной, фотограф, вышивальщица и 

т.д.) [15]. 
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Содержание деятельности рабочих профессий заключается в 

воспроизводстве художественного образа с помощью различных средств, 

орудий труда, поэтому к профессионально важным качествам наряду с 

образной памятью можно отнести и такие, как координация 

движений, пространственные представления, ловкость движений. 

Любому творческому человеку хочется быть «самым-самым» в своѐм 

искусстве. При этом легко зазнаться и начать считать себя таковым. В связи с 

этим важно быть самокритичным, уметь посмотреть со стороны на результаты 

своего труда. 

В пределах каждого типа профессий Е. А. Климовым выделены их классы 

по признаку целей (второй ярус): гностические профессии (Г), преобразующие 

(П), изыскательные (И). 

По признаку основных орудий, средств труда в рамках каждого класса 

выделяют четыре отдела (третий ярус): профессии ручного труда (Р); 

профессии машинного (М); профессии, связанные с применением 

автоматизированных и автоматических систем (А); профессии, связанные с 

преобладанием функциональных средств труда (Ф). 

По условиям труда профессии можно разделить на четыре группы 

(четвертый ярус в приведенной схеме): работа в условиях микроклимата, 

близких к бытовым, (Б): лаборанты, бухгалтеры, операторы ЭВМ, работа, 

необходимо связанная с пребыванием на открытом воздухе в любую погоду 

(О): агроном, монтажник стальных и железобетонных конструкций, инспектор 

госавтоинспекции;  работа в необычных условиях (на высоте, под землей, под 

водой, при повышенных и пониженных температурах (Н): антенщик-мачтовик, 

водолаз, машинист горного комбайна, пожарный;  работа в условиях 

повышенной моральной ответственности за жизнь и здоровье людей – взрослых 

или детей, большие материальные ценности (М): воспитатель детского сада, 

учитель, врач, следователь. 

Анализируя состав действий для каждого типа профессий, Е. А. Климов 

наметил четыре их группы: двигательные (действия перемещения, 
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расположения, поворота и т. д.); познавательные (гностические) действия, куда 

входят действия восприятия, воображения и логические действия;  действия 

межличностного общения; диагностирующие, действие-требование, действие 

по информационному управлению партнером; действие по согласованию 

усилий. 

Выделяют восемь основных факторов, определяющих профессиональный 

выбор: позиция старших, семьи; позиция сверстников; позиция школьного 

педагогического коллектива (учителя, классные руководители и т. д.); личные 

профессиональные и жизненные планы; способности и их проявления; 

притязание на общественное признание; информированность о той или иной 

профессиональной деятельности; склонности [15]. 

В ряду основных факторов выбора профессии, психологи обычно 

называют следующие: интересы (познавательный, профессиональный, интерес 

к профессии, склонности); способности (как психологические механизмы, 

необходимые для успеха в определенном виде деятельности); темперамент; 

характер. Эти факторы часто относятся к субъективным. 

 

 

1.3 Понятие профессиональной ответственности и ее специфика в 

соответствии с типом профессиональной деятельности 

 

 

В общем смысле, ответственность можно разделить на несколько 

основных видов:  

1. Правовая ответственность – это ответственность, которая возникает при 

нарушении закона или правовых норм. Любой гражданин обязан знать законы, 

соблюдать их и нести ответственность за их нарушение.  

2. Нравственная ответственность – это ответственность перед собственной 

совестью и перед обществом. Она связана с соблюдением моральных 

принципов, ценностей и норм поведения.  

https://studopedia.ru/2_57288_ponyatie-o-temperamente-osnovnie-vidi-temperamentov.html
https://studopedia.ru/5_116809_harakter-ego-svoystva-i-cherti.html
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3. Профессиональная ответственность – это ответственность специалистов 

за качество своей работы, за соблюдение профессиональной этики, норм и 

стандартов [7]. 

Профессиональная ответственность находится на пересечении 

юридической и морально-этической ответственности. С одной стороны, 

поведение человека определенной профессии регулируется еѐ специфическими 

нормами, а с другой стороны – общими и юридическими нормами.  

Каждый человек, несет определенную ответственность перед партнерами, 

клиентами, коллегами и обществом в целом. Профессионалы должны 

действовать в соответствии с этическими стандартами и правилами своей 

профессии, быть готовыми брать на себя ответственность за результаты своей 

работы и защищать интересы своих клиентов или заказчиков. 

Объективную основу содержания этой категории составляет реальная 

зависимость между результатом профессиональной деятельности и теми 

последствиями, которые он может вызвать в обществе и в жизни конкретных 

людей. Исходно всякая профессиональная деятельность ориентирована на 

удовлетворение тех или иных общественных потребностей и, следовательно, 

стремится к тому, чтобы ее результат устраивал общество.  

Это означает, что любая профессиональная деятельность, если она имеет 

творческий характер, в той или иной степени обречена на непредсказуемость 

последствий от ее результата. И конечная цель, и поэтапные промежуточные 

задачи в процессе такой деятельности формируются в условиях 

неопределенности. Вот почему, при всей заинтересованности субъекта 

деятельности в достижении успеха и позитивных последствиях затраченных 

усилий, решения о действиях он неизбежно принимает с учетом вероятности их 

альтернативного исхода: успех – неуспех, позитивные последствия – 

негативные. 

Особое значение профессиональной ответственности проявляется в 

профессиях, где неправильное выполнение своих обязанностей может иметь 

серьезные последствия для других людей. Врачи, пожарные, психологи, 
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инженеры – все они несут ответственность за безопасность и жизнь других 

людей. 

Профессиональная ответственность – это категория, которая отражает 

способность специалиста выполнять свои профессиональные обязанности и 

вместе с тем понимать и осознавать, как отзовутся предпринимаемые действия 

на самом авторе и на других, какими будут их последствия [31]. 

Объективная сторона восходит к реально существующей зависимости 

между результатом деятельности и его последствиями (в том числе 

альтернативными). 

Субъективная сторона складывается в процессе осознания 

профессионалом своей причастности к последствиям результата деятельности. 

На уровне личности она проявляется двояко: во-первых, в виде готовности к 

риску, которая предполагает интуитивное определение его предельно 

допустимой степени; во-вторых, в виде готовности «платить за риск», если 

степень его окажется превышена. 

Ответственность как базовое свойство личности представляет собой 

неразрешенную исследовательскую задачу. В нашем исследовании 

ответственность понимается как профессионально важное качество, влияющее 

на эффективность деятельности, гарантируя достижение необходимых задач и 

поставленных целей.  

Кроме того, ответственность определяет нравственный аспект 

деятельности.  

Способность специалиста уметь брать на себя ответственность за 

принимаемые в работе решения в сфере не только выполнения 

профессиональных обязанностей, но самоопределения, саморазвития личности 

в работе, определяет как профессиональную эффективность, так и личностное 

благополучие, делая возможным эффективный карьерный рост, достижение 

успеха во взаимоотношениях с  коллегами, клиентами, и, как результат – 

материальное и духовное благополучие профессионала.  

В случае деловых отношений ответственность должностных лиц 
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связывается с обозначенными в деловых документах правами и обязанностями 

сотрудников. Ответственность в этом случае четко закрепляется в 

соответствующих правовых актах: законах, подзаконных актах и иных 

нормативных документах. При ненадлежащем исполнении обязанностей 

должностными лицами может наступить дисциплинарная, материальная или 

уголовная ответственность [8].  

Приведем примеры ответственности, которые могут быть возложены на 

личность в рамках выполнения профессиональной деятельности, связанной с 

организацией и управлением: профессиональная, юридическая (в том числе 

уголовная), социальная, экономическая, политическая, административная, 

моральная, этическая, материальная, экологическая.  

Юридическая ответственность возлагается на личность общепринятыми 

нормативами и частично или в полной мере касается  закрепленных в законах 

регламентов принятия решения, которые прописаны в составе законов и норм 

юридического регулирования в любом государстве. Такими основами 

закрепления ответственности являются уголовный кодекс, гражданский, а 

также трудовой. Эта форма ответственности реализуется в виде предписаний, 

вынесения замечаний при несоблюдении и карающих санкций.  

Экономическая и материальная ответственность субъектов деятельности 

призвана предотвратить или компенсировать причиненный ущерб от 

совершаемых субъектом действий. Исчисляться этот ущерб может в 

материальной или денежной форме.  

Политическая ответственность приписывается гражданам вследствие 

осуществления ненадлежащих действий или напротив не совершения 

необходимых действий при необходимости наступает в качестве субъекта 

государственного управления и регулирования. Ответственность субъект 

власти может нести перед гражданами и общественными объединениями 

граждан.  

Экологическая ответственность может рассматриваться как вариант 

социальной, хотя ряд действий субъекта в этой сфере может подпадать под 
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юрисдикцию уголовного кодекса. В основном же экологическая 

ответственность находит внешнее подтверждение и реализуется в форме 

осуждения, морального давления, а также необходимости выполнения 

предписаний контролирующих экологических органов. Существенным 

фактором является распространение общественного мнения о субъекте 

деятельности с экологическими последствиями.  

Дисциплинарная и административная ответственность может возникнуть в 

результате бездействия работника или должностного лица любого уровня либо 

в случае ненадлежащего выполнение своих обязанностей и осуществляется в 

форме материального взыскания или применения моральных санкций, 

например, замечания, выговора и даже увольнения. В результате совершения 

субъектом деятельности административного правонарушения, следствием 

которого является нарушения прав и свобод других граждан, к нарушителю 

применяются санкции, предусмотренные правовой базой.  

Этическая ответственность возникает в случае нарушения личностью 

этических норм, которые входят в систему общечеловеческих ценностей и 

правил этического поведения, важность соблюдения которых не 

регламентируется обязательными документами, но требуется от всех членов 

общества или сотрудников организации.  

Этические нормы основаны на понимании смысла жизни, предназначения 

личности, содержания общечеловеческих понятий добра и зла, существовании 

морального долга перед другими людьми, распространения нравственных 

принципов и общественных идеалов. Ответственность в этической сфере 

реализуется в форме распространения и формирования общественного мнения 

о субъекте той или иной деятельности. В случае нарушения норм поведения, 

ответственность регулируется путем общественного порицания, осуждения или 

сомнений в возможности дальнейшего занятия должности по этическим 

причинам.  

Основой профессиональной этики служит социально ответственное 

отношение к обществу. Это явилось одной из причин разработки так 
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называемых кодексов корпоративной этики. В таких кодексах формулируются 

определенные принципы взаимоотношения между корпораций и ее 

служащими, а также с потребителями и с обществом в целом. Другая причина – 

необходимость саморегуляции компании как социально-ответственного 

элемента общества, что является основой создания кодексов. Одной из основ 

создания кодексов считается морально-этическая сторона ответственности. 

Суть заключается в том, что, хотя профессиональная ответственность 

индивидуально ориентирована, т.е. выступает своеобразным предписанием 

поведения личности и не может гарантировать морально-этическую сторону 

поведения самой компании, в которой человек работает, а лишь регулирует его 

личные установки деятельности, в то же время профессия может выступать 

своего рода средством идентификации индивидуума в обществе, четкого 

понимания его места и роли в социуме.  

Профессиональная ответственность возникает в результате выполнения 

обязанностей специалиста, которые закреплены в должностных инструкциях 

организации. Типовая должностная инструкция специалиста включает обычные 

в этих случаях разделы: общие положения, выполняемые обязанности, 

приписанные права и ответственность за эти права. Для стимулирования 

профессиональной ответственности используются санкции из сфер 

юридических, дисциплинарных и экономических методов воздействия. Важной 

характеристикой профессиональной ответственности является также уровень 

ответственности, которую принимает на себя субъект деятельности, когда он 

берет на себя ответственность за групповое дело. Это может быть полная, 

частичная ответственность либо освобождение от ответственности за 

результаты выполнения порученного задания. В результате оценки ряда 

факторов возможны указанные варианты  ответственности за выданное 

подчиненному задание. К числу этих факторов относятся: воспринимаемая 

возможность субъекта выдать задание; текущая способность четко 

сформулировать поручение исполнителю; уверенность в наличии прав и 

соответствующей меры ответственности на выдачу поручения [8].  
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Перечисленные факторы могут рассматриваться, как условия принятия на 

себя ответственности специалистом, в ходе выполнения своей 

профессиональной деятельности. Психологическая и социальная 

ответственность не оформляется официально, но является свойством личности, 

наряду с такими компонентами, как настойчивость, чуткость, 

организованность, сдержанность, конформность, социальная смелость и другие. 

Демонстрация субъектом этого вида ответственности детерминируется 

совокупностью объектно-субъектных отношений. В числе значимых для 

личности отношений называют отношение к делу, представление личности о 

возможности выполнить задание, о ситуативной возможности субъекта понять 

суть задания. На полноту взятой, на себя ответственности влияет степень 

наличия у исполнителя ресурсов для выполнения порученного задания, а также 

присущая личности способность справляться с препятствиями и 

возмущающими воздействиями.   

В профессиональной деятельности представителей разных профессий, 

могут возникнуть обстоятельства, в которых специалист будет нести любой из 

перечисленных видов ответственности. В силу этого он должен обладать рядом 

профессионально ориентированных  личных качеств, которые выступают в 

роли способностей, позволяя ему справиться со стоящими перед ним 

проблемами. 

Избирательность, проявляется в нескольких основных личностных и 

поведенческих индикаторах (сопереживание, возможность быстро и адекватно 

характеризовать психологические особенности людей, избирательно-

психологическая память и наблюдательность и т.д.). Практический ум 

(адекватное распределение обязанностей, способность вызвать стимулирующие 

мотивы деятельности, учет взаимоотношений, психологических различий 

людей при группировке их для выполнения коллективной деятельности, 

тенденция решать практические вопросы и др.). Психологический такт (чувство 

меры и граней во взаимоотношениях и взаимодействии с людьми, чувство 

ситуации, чуткость, внимательность, чувство справедливости и другое). 
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Общественная энергичность (эмоциональное речевое воздействие, волевое 

побуждение, способность воздействовать на других и т.д.). Требовательность 

(смелость, гибкость и постоянство предъявления требований, их 

категоричность и т.п.). Критичность (критическая наблюдательность, 

самостоятельность критичности, логичность и аргументированность критики 

и др.). Склонность к организаторской деятельности (спонтанное 

самостоятельное включение в организаторскую деятельность, потребность в ее 

осуществлении, принятие на себя роли организатора и ответственности за 

работу других людей) [8]. 

От каждого принимаемого решения и каждого акта коммуникации зависит 

какой-либо значимый аспект деятельности организации, а также то, будет ли 

достигнута определенная задача. Например, психолог и педагог – это не 

рядовой исполнитель деятельности, а организатор процесса.  

Профессиональная ответственность – это набор обязанностей в рамках 

концепции профессиональной этики для тех, кто обладает уникальным набором 

знаний и навыков как профессионалы [18]. 

Профессиональная ответственность распространяется на тех 

профессионалов, которые выносят суждения, применяют свои уникальные 

навыки и принимают обоснованные решения от имени других профессионалов.  

Необходимо следить за тем, чтобы профессионалы проявляли должную 

осторожность и ответственность в областях своей специализации, известных 

как профессии. 

Профессия «человек-человек»» нужна для изучения личностных черт 

людей, а также для понимания особенностей мышления и взаимосвязи с 

окружающими. Профессиональные специалисты помогают людям разными 

эффективными психологическими приемами, как в личных отношениях, так и в 

профессиональной деятельности. 

Значимой деятельностью, является  педагог  и психолог, которые изучают 

психические процессы в самых разных сферах жизни человека. Среди них: 

система образования и здравоохранения; бизнес, спорт, искусство; область 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c347d13-65817854-1c40318d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Professional_ethics
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c347d13-65817854-1c40318d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Professional
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c347d13-65817854-1c40318d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Skill
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c347d13-65817854-1c40318d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Decision-making
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c347d13-65817854-1c40318d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Profession
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социальной помощи и поддержки и прочее. 

Основными местами  их работы являются: школа, детский сад, интернат, 

центр психологической помощи. Также психологи, например, как и педагоги 

могут вести частную практику. 

Акцентируя внимание на деятельность работы психолога на предприятии, 

то там она направлена на: психологическую подготовку коллективов при 

введении в работу технических, социальных и прочих новшеств. Повышение 

мотивации сотрудников, роста производительности труда, его оптимизации, 

улучшения качества продукции. Формирование благоприятной 

психологической атмосферы в трудовом коллективе, разрешение конфликтов 

между сотрудниками, снижение текучести кадров. Помощь в выборе 

специальности при проведении профессиональных ориентаций, отборов и 

консультаций. Мотивацию к получению удовлетворения от своей 

профессиональной деятельности. Помощь людям, которые оказались в сложной 

психологической ситуации, и возвращение их к благополучной счастливой 

семейной, личной, социальной или профессиональной жизни. Проведение 

исследований, создание методик воздействия для развития психологии как 

науки [31]. 

Деятельность (работа) играет огромную роль в жизни каждого человека. 

Отношение к ней определяет не только уровень профессионального роста, но и 

общую жизненную удовлетворенность. Если человек сам наслаждается тем, 

чем занимается, то он сможет добиться выдающихся результатов. Это очень 

важно, потому что работа занимает большую часть нашей жизни, и если она не 

приносит радости и удовлетворения, то это может отрицательно сказаться на 

других сферах нашей жизни.  

Для успешного профессионального роста необходимо быть открытым к 

новым возможностям и готовым к постоянному обучению.  

Отношение к работе – это набор оценок своей деятельности, которые 

формируют чувства человека по отношению к своей работе, его убеждения, 

привязанность к ней, это ключевой фактор, определяющий успех и 
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профессиональный рост [18]. 

Когда работа приносит наслаждение, профессиональное развитие 

становится естественным следствием. Человек становится мотивированным и 

готовым вкладывать в свой труд максимум усилий. 

Более того, положительное отношение к работе подразумевает не только 

любовь к самому процессу, но и ответственность за результаты своей 

деятельности. Важно понимать, что каждое действие и принятое решение 

могут повлиять на конечный результат и успех всей команды или организации. 

Таким образом, ответственность является ключевым компонентом успешного 

отношения к работе. 

Так как обществу нужны специалисты, способные на самостоятельные 

решения и действия, готовые взять на себя ответственность в любой 

профессиональной ситуации, умеющие определять цель деятельности, 

выбирать оптимальный путь достижения цели. Ответственность является 

необходимым и профессионально значимым качеством будущего специалиста. 

Это основное качество в моделях современного специалиста. 

В наши дни практическая психология как профессиональная деятельность 

зарождается в массовом масштабе. Самые разнообразные аспекты проблемы 

этики ответственности активно обсуждаются и находят свое отражение в 

работах многих авторов (В. А. Канке, Г. Йонаса, К. Муздыбаева, 

Г. С. Абрамовой, А. Лэнгле, К. А. Абульхановой-Славской, Ф. Майленовой, 

Н. С. Пряжникова, С. В. Быкова и др.).  

Если говорить о качествах, в которых сущность ответственности находит 

свое наиболее полное выражение, они могут быть сведены к трем понятиям: 

тотальность (данные виды ответственности охватывают собой все в целом 

бытие их объектов, т.е. все их стороны, от элементарного существования до 

высших интересов); непрерывность (действие этой ответственности не должно 

прерываться); будущее (ответственность за жизнь, будь она индивидуальная 

или общественная, выходит за рамки непосредственного настоящего этой 

жизни через будущее). Быть ответственным – значит эффективно 
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ориентироваться во времени, не только учитывать и оценивать последствия 

поступков, но и осуществлять их предвидение, а при необходимости и 

профилактику [30]. 

Деятельность психолога, где проникновение во внутренний мир человека 

происходит так глубоко, подразумевает  соблюдения профессионально 

этического кодекса – самый главный документ в его деятельности.  

Этика работы представителей профессии типа «человек-человек» 

основывается на общечеловеческих моральных и нравственных ценностях. 

Идеалы свободного и всестороннего развития личности и ее уважения, 

сближения людей, создания справедливого, гуманного, процветающего 

общества являются определяющими для деятельности данного типа.  

Этические принципы и правила работы психолога, как пример – 

формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он 

работает, и при которых  его усилия приносят реальную пользу.  

1. Исходит из уважения личного достоинства психолог, прав и свобод 

человека (уважение достоинства, прав и свобод личности; 

конфиденциальность; осведомленность и добровольное согласие клиента; 

самоопределение клиента). 

2. Специалист должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий 

уровень компетентности в своей работе, а также признавать границы своей 

компетентности и своего опыта. Предоставлять только те услуги и 

использовать только те методы, которым обучался и в которых имеет опыт 

(знание профессиональной этики, ограничения профессиональной 

компетентности; ограничения применяемых средств; профессиональное 

развитие; невозможность профессиональной деятельности в определенных 

условиях). 

3. Должен помнить о своих профессиональных и научных обязательствах 

перед своими клиентами, перед профессиональным сообществом и обществом 

в целом. Должен стремиться избегать причинения вреда, должен нести 
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ответственность за свои действия, а также гарантировать, насколько это 

возможно, что его услуги не являются злоупотреблением (основная 

ответственность; нанесение вреда; решение этических дилемм). 

4. Специалист должен стремиться содействовать открытости науки, 

обучения и практики в психологии. В этой деятельности он должен быть 

честным, справедливым и уважающим своих коллег. Ему надлежит четко 

представлять свои профессиональные задачи и соответствующие этим задачам 

функции (честность; осознание границ личных и профессиональных 

возможностей; прямота и открытость; избегание конфликта интересов; 

ответственность и открытость перед профессиональным сообществом) [26]. 

Важным аспектом для специалиста, является  коммуникация – главное 

средство профессиональной деятельности, без которого не могут быть решены 

ее задачи. В списке факторов коммуникативной компетентности в общении 

специалиста с клиентами Бодалев А. А. выделяет десять составляющих этой 

компетентности: эмпатия, доброжелательность, аутентичность, конкретность, 

непосредственность, открытость, принятие чувства, конфронтация, 

самопознание [4]. 

Коммуникативная компетентность представителей профессии типа 

«человек-человек» – есть совокупность достаточно сформированных 

профессиональных знаний, коммуникативных и организаторских умений, 

способностей к самоконтролю, эмпатии, культуры вербального и 

невербального взаимодействия.  

В общении, выделяют  необходимые следующие навыки: знания в области 

психологии личности, группы общения; умение и навыки общения; коррекция 

и развитие установок, необходимых для успешного общения; способность 

адекватно и полно воспринимать и оценивать себя и других людей, а также 

взаимоотношения, складывающиеся между людьми; коррекция и развития 

системы отношений к личности [19].  

Значительным критерием компетенции, как специалиста в своей области, 

важно отнести следующее: понимать специфику предмета психологии, и ее 
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взаимосвязь с другими дисциплинам; иметь знания в основных отраслях 

психологии и применять их в различных сферах жизни; понимать цели и 

методы профессиональной деятельности; знать основные сферы и виды 

деятельности; владеть различными методами психологических исследований; 

знать историю развития психологической науки и ее основные проблемы 

современности; понимать механизмы работы психики; знать основы 

психотерапии, психологической диагностики и консультирования; знать 

природу человеческой деятельности, функции психики в жизни человека; знать 

психологические закономерности познавательных процессов (восприятия, 

ощущений, воображения, памяти, мышления, речи); иметь понятие о личности, 

ее структуре и развитии; знать психологические закономерности 

взаимодействия людей в группах, межгрупповых отношениях; знать 

особенности психического развития человека на каждой возрастной стадии; 

знать основные виды и механизмы внимания, эмоциональных состояний 

(эмоций), процессы развития волевой регуляции; знать критерии нормы и 

расстройства психических процессов, а также пути и средства их компенсации 

и восстановления; иметь представление о психологических проблемах, 

связанных с трудовой деятельностью человека.  

Анализ современных публикаций, освещающих проблематику 

профессиональной подготовки разных специалистов, показывает, что 

ведущими темами в них выступают две в равной степени взаимосвязанные и 

взаимонезависимые проблемы: этическая и психотехническая. Работа 

специалиста ведется одновременно в нескольких плоскостях: первая – это 

собственно работа с той или иной проблемой, с которой встречается человек, и 

тут задействованы, прежде всего, психологические знания, приемы, техники. 

Однако не менее важна вторая плоскость, которая не сразу замечается людьми, 

но имеет самое непосредственное отношение к их жизни в целом, – создание 

такой обстановки, которая способствовала бы максимальному напряжению 

всех душевных и нравственных сил, и человек постепенно, шаг за шагом 

становился бы все более зрелым, самостоятельным и ответственным. 
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Подводя итог анализу теоретических положений нашей работы отметим 

следующее. В обществе, где все больше уделяется внимание профессиональной 

ответственности, она становится важным фактором выбора профессии и успеха 

в ней. Свершение профессиональной ответственности поможет как 

сотрудникам, так и работодателям создать благоприятную и эффективную 

рабочую среду. Таким образом, профессиональная ответственность – это 

неотъемлемая часть профессиональной деятельности, которая способствует ее 

эффективности и успешности. Она требует постоянного 

самосовершенствования, соблюдение профессиональных стандартов и норм 

этики, а также умение принимать ответственные решения. 

Работа может быть оценена по-разному, в зависимости от степени 

выраженности отношения к ней. Но с этой точки зрения можно говорить о 

позитивной и негативной форме отношений. Однако стоит отметить, что к 

числу положительных можно отнести «вовлеченность в труд» и «увлеченность 

работой». Не существует единого мнения о соотношении этих тесно связанных 

друг с другом явлений, хотя и есть некоторые предположения. Аналитический 

обзор публикации позволяет установить связь между вовлеченностью с 

субъективной значимостью работы и стремлением человека к ее участию в ней. 

Это основа для увлеченности работой как глубокого погружения в нее, 

вызванной выраженным интересом к ней и переживанием ярко выраженных 

позитивных эмоций. Такой подход прямо влияет на продуктивность и качество 

работы сотрудников, способствует проявлению творчества и инициативы и 

ориентированности на высокие достижения. Поэтому он также является 

предпосылкой снижения количества персонала и желания сотрудников остаться 

в компании на длительное время, способствует формированию благоприятного 

внешнего имиджа организации. В то же время следует помнить о том, что 

субъективные отношения «наносят определенный отпечаток на все 

психические процессы» [33]. Так считается, что для увлеченных работой 

сотрудников характерно лучшее физическое здоровье и меньшее количество 

психосоматических проблем. Они лучше переносят профессиональные стрессы 
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или синдром выгорания. 

Следует отметить, что сегодня достаточно широко распространены формы 

отношения к работе, которые можно назвать деструктивными, потому что они 

могут привести к негативным последствиям как для сотрудника, так и для 

организации. Прежде всего, большая увлеченность своей работой и желание 

добиться успеха в конкурентной борьбе приводит к развитию таких личностно-

профессиональных деформаций как трудовая зависимость (полная 

поглощенность человека работой). Снижая психические и физические ресурсы 

сотрудников, трудоголизм не дает им полноценно реализовать свои 

возможности на работе. Это оказывает негативное влияние в первую очередь на 

ближайшее окружение сотрудника, его семью. На фоне экономического 

кризиса растет количество людей, выполняющих свою работу не, потому что 

они важны и интересны, а только ради сохранения своей занятости и 

обеспечения материального благополучия. Из-за отчужденного отношения к 

работе происходит снижение эффективности труда, деструктивные 

профессиональные действия (опоздания и прогулы), несоблюдение 

организационных норм вплоть до намеренного ущерба организации.  

На основании этого можно сделать вывод, что изучение связи отношения 

специалистов к работе является очень важным и актуальным для улучшения 

управления персоналом и работы организации в целом. Для оценки отношений 

необходимо обращать внимание на положительные и негативные формы 

отношения, а в качестве основы для оценки использовать разработанные 

психологами теоретические подходы к сущности, параметрам и типам 

отношений. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕМ К 

РАБОТЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИСТА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ  

 

 

2.1 Описание структуры и методик исследования 

 

 

Цель эмпирического исследования – организовать и провести 

качественный и количественный анализ различных аспектов ответственности и 

выявить связи отношения к работе специалиста в зависимости от типа 

профессиональной деятельности. В нашем исследовании мы взяли для 

сравнения типы профессий «человек-человек» и «человек-знаковая система». 

В нашем исследовании приняли участие две профессиональные группы. 

Первая группа – 20 человек, представители профессии типа «человек-человек» 

(психологи, врачи, педагоги). Вторая выборка состояла из представителей 

профессии типа «человек-знаковая система» (бухгалтера, IT-специалисты, 

экономисты), в количестве 20 человек.  Стаж работы  участников составляет от 

1 до 30 лет.   

При проведении исследования мы использовали следующие методы и 

методики: 

1. «Ответственность как системное качество личности» В. П. Прядеина. 

2. «Мое отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтера.  

3. Ассоциативный эксперимент. 

Для исследования особенностей ответственности как свойства личности 

мы использовали методику «Ответственность как системное качество 

личности» В. П. Прядеина. Методика позволяет провести количественное 

измерение ответственности по следующим критериям: 

 динамическая эргичность – аэргичность; 

 мотивация социоцентрическая – эгоцентрическая; 
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 когнитивная осмысленность – осведомленность;  

 результат предметный – субъектный;  

 эмоциональность стеническая – астеническая;  

 регуляторная интернальность – экстернальность;  

 трудности личностные – операциональные;   

 стремления инструментально-стилевые – содержательно-смысловые;  

 интуиция – экстраполяция;  

 эмпатия к близким – к окружающим;  

 взятие ответственности на себя – искренность. 

Для выявления отношения к работе, мы провели диагностику с 

использованием методики «Мое отношение к работе» К. Маслач, М. Лейтер 

(автор адаптации Н. Е. Водопьянова).  

Методика позволяет оценить 6 групп факторов, а именно: рабочая 

нагрузка, принятие решений, вознаграждение, рабочий коллектив, 

справедливость, ценности.   

Для качественного анализа ответственности с точки зрения особенностей 

смысловой представленности феномена ответственности в двух 

профессиональных группах, мы провели ассоциативный эксперимент. Этим же 

методом изучалась представленность феномена профессиональной 

ответственности. 

Ассоциативный эксперимент – это один из наиболее эффективных методов 

психолингвистического исследования и анализа, который используется с целью 

всестороннего изучения феномена языкового (вербального) сознания, его 

структуризации и моделирования. Мы выбрали вариант свободного 

ассоциативного эксперимента, в котором испытуемым предъявляются слова-

стимулы, на которые, в соответствии с инструкцией, необходимо реагировать 

первым пришедшим в голову словом (или несколькими словами). В качестве 

слов-стимулов каждому члену обеих выборок были предъявлены 

«Ответственность» и «Профессиональная ответственность».  

Для математико-статистической обработки данных использовались: 
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 критерий  U Манна-Уитни; 

 коэффициент корреляции Ч. Э. Спирмена. 

 

 

2.2 Организация диагностического исследования и анализ результатов  

 

 

Анализируя результаты, полученные по методике «Мое отношение к 

работе», мы выявили следующие результаты, которые отражены в таблицах в 

приложении 1. Представим показатели каждой шкалы в баллах на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1 Средние показатели отношения к работе в группе «человек-знаковая 

система» 

 

 

Описывая результаты по методике «Мое отношение к работе», в группе 

представителей профессии «человек-знаковая система» свидетельствуют о том, 

что такие показатели как «рабочая нагрузка», «принятие решений», 

«справедливость», «ценности» находятся на среднем уровне 
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удовлетворенности. Показатели «вознаграждение» и «рабочий коллектив» на 

высоком уровне удовлетворенности.  

Данные показатели, говорят о том, что специалисты из группы «человек-

знаковая система»,  не полностью довольны рабочей нагрузкой, не полностью 

согласны с принятием справедливых решений в организации. Это касается как 

распределения ресурсов внутри организации, так и справедливого 

распределения полномочий.  

Отдельно отметим, что специалисты не разделяют полностью ценности 

организации, а это означает, что организационные ценности не являются 

регуляторами их поведения. Можно предположить, что сотрудники работают в 

данных организациях из-за хорошей зарплаты и благоприятного социально-

психологического климата.  

Далее рассмотрим результаты методики «Мое отношение к работе» в 

группе «человек-человек», где представлены показатели каждой шкалы так же 

в баллах на  рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2 Средние показатели отношения к работе в группе «человек-человек» 
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Описывая результаты по методике «Мое отношение к работе», в группе 

представителей профессии «человек-человек», мы обнаруживаем высокий 

уровень удовлетворенности местом работы. Все показатели на высоком уровне, 

кроме «принятия решений» – на низком уровне. Это говорит о том, что 

специалисты принимают и разделяют ценности организации, ориентируясь на 

них как на смыслы своей деятельности. В целом специалистов удовлетворяет 

количество рабочей нагрузки, трудовой коллектив, справедливость 

распределения ресурсов в организации. Отметим неудовлетворенность 

сотрудников принятием решений внутри организации. Возможно, это связано с 

неудовлетворенностью вмешательства руководства в профессиональную сферу 

сотрудников. Сравнительные показатели групп по методике «Мое отношение к 

работе» на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3 Сравнительные показатели отношения к работе между группами 
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Таким образом, мы видим, что наибольшие различия в группах можно 

отметить по таким параметрам, как «Рабочая нагрузка», «Ценность» и 

«Справедливость». Это говорит нам о том, что представители профессий «типа 

человек-человек» больше разделяют ценности своей организации, готовы 

следовать им, ориентироваться на них в принятии решений, чем представители 

профессий типа «человек-знаковая система». Как следствие, это может служить 

основой для формирования более высокого уровня лояльности, основанной на 

нематериальных формах признания. 

Представители профессий типа «человек-человек» более склонны 

признавать справедливыми распределение задач, ресурсов – материальных и 

нематериальных, чем представители второй группы. Это ничего не говорит нам 

о реальном распределении в организациях, а, скорее об установке, о том 

ракурсе, которым руководствуются работники. Можно предположить, что в 

группе представителей профессий типа «человек-знаковая система» 

руководствуются более логическими, объективными основаниями в оценке 

справедливости, а в группе профессий типа «человек-человек» учитываются 

субъективные, психологические параметры. 

Различия в оценке рабочей нагрузки представителями двух групп могут 

объясняться тем, что для этих типов профессии она может быть выражена в 

принципиально различных «единицах» и, следовательно, различным образом 

восприниматься.  

Для представителей профессий типа «человек-знаковая система» рабочая 

нагрузка чаще выражена в исчисляемых показателях, а результат труда имеет 

четкие критерии. Это делает более видимым для работника тот объем труда, 

который он выполняет.  

В профессиях типа «человек-человек» распределение нагрузки, даже если 

оно происходит в исчисляемых единицах, содержательно мало к ним 

привязано, и гораздо сильнее по субъективному ощущению объема труда 

привязано непосредственно к тем людям, с которыми специалисту приходится 

взаимодействовать в процессе трудовой деятельности.  
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Параметр «Принятие решений», наоборот, имеет большую степень 

удовлетворенности в группе представителей профессий «человек-знаковая 

система». Возможно, это связано с тем, что принимаемые решения логично 

связаны с другими показателями и понятны в контексте анализа причинно-

следственных связей внутри трудового процесса. Для представителей 

профессий типа «человек-человек» принятие решений в организации не всегда 

напрямую объясняется через целесообразность для самой организации. Для них 

иногда видится более правильным ориентация на субъективные факторы, и в 

этом  нередко возникают разногласия с руководством. 

Параметры «Вознаграждение», «Рабочий коллектив» не имеют 

существенных различий в обеих выборках, соответственно воспринимаются 

одинаково представителями профессий обоих типов. 

Для достоверного вывода о различиях  в показателях отношения к работе в 

обеих выборках, нами был использован критерий U Манна-Уитни. Результаты 

расчетов представлены в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты статистической обработки по методике «Мое отношение к работе» 

№ 
Название шкалы 

Эмпирическое значение 

Uэмп 

Вывод 

1 Рабочая нагрузка 47 Н1 

2 Принятие решений 76,5 Н0 

3 Вознаграждение 63,5 
Зона 

неопределенности 

4 Рабочий коллектив 77,5 
Зона 

неопределенности 

5 Справедливость 41,5 Н1 

6 Ценности 59 Н1 
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Таким образом, по результатам статистического анализа с применением 

критерия  U Манна-Уитни, мы делаем вывод о наличии статистически 

значимых различий между группами испытуемых по компонентам отношения к 

работе. Кроме компонентов «вознаграждения» и «рабочий коллектив». 

Эмпирическое значение критерия  U Манна-Уитни попадает в зону 

неопределенности, что не дает нам право однозначно сформулировать ответ о 

наличии или отсутствии различий между группами.  

Однако, анализируя первичные данные, мы склонны думать об отсутствии 

различий. Это дает нам основание для проведения дальнейших этапов 

исследования, направленного на изучение особенностей отношения к работе в 

различных профессиональных выборках. 

Далее мы приступаем к непосредственному изучению ответственности. 

Результаты диагностики по методике «Ответственность как системное 

качество личности» В. П. Прядеина представлены в таблицах в приложении 2. 

По результатам подсчета средних баллов по шкалам методики в обеих 

группах, можно отметить, что по большинству шкал средние значения 

попадают в диапазон среднего уровня выраженности параметра. Исключение в 

группе «человек-человек» составляют: 

Высокие значения по шкале «эргичность» внутри динамического 

компонента, что указывает на способность самостоятельно и неоднократно, без 

дополнительного контроля, тщательно выполнять трудные и ответственные 

задания.  

Высокие значения по шкале «предметность», внутри результативного 

компонента, что указывает на важность общественно-значимого результата в 

противовес личностно-значимого результата. 

Высокие значения по шкале «стеничность» внутри эмоционального 

компонента, что указывают на преимущественно положительные эмоции или 

их появление при выполнении ответственных дел. 

Высокие значения по шкале «эмпатия к окружающим» внутри 

эмпатического компонента, что свидетельствует об эмоциональном 
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сопереживании и стремлении оказывать посильную помощь окружающим. 

Низкие значения по шкале «осведомленность» внутри когнитивного 

компонента, свидетельствуют, что специалист отслеживает и воспринимает 

информацию окружающую, от коллег, и среды, в которой он находятся.  

Эта информация невероятно полезна и имеет решающее значение для 

эффективности и успеха совместной работы. 

Низкие значения по шкале «экстернальность» внутри регуляторного 

компонента, свидетельствуют о низкой склонности переложения 

ответственности на других людей и обстоятельства. 

Исключение в группе представителей профессий типа «человек-знаковая 

система» составляют высокие значения по шкалам:  

Высокое значение по шкале «аэргичность», внутри динамического 

компонента, что указывает на нерешительность и необязательность субъекта, 

характеризующаяся перенесением выполнения ответственных заданий на 

последний момент, низкой помехоустойчивостью субъекта. 

Высокое значение по шкале «интернальности», внутри регуляторного 

компонента, указывает на высокий уровень субъективного контроля над 

любыми ответственными делами. 

Высокое значение по шкале «эмпатия к близким» внутри эмпатического 

компонента, что свидетельствует о высокой значимости сопереживания и 

соучастия в решении проблем близких людей. 

Анализируя данные по результатам методики В. П. Прядеина на основе 

сравнения средних величин по шкалам, можно отметить, что результаты в 

выборках имеют  некоторые различия.  

Обобщим данные по уровням выраженности каждой характеристики в 

выборках и представим данные в баллах, в таблице 2.2. 

Однако  детальнее внимание мы уделим, тем показателям, которые имеют 

уровни высоких и низких показателей. Параметры, указывающие средний 

уровень мы во внимание не берем. 

 Анализируя представленные в таблице данные, можно выделить как 



48 

наиболее существенные особенности ответственности, рассмотрим их. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты по методике «Ответственность как системное качество личности» 

В. П. Прядеина 

К
о

м
п

о
н

ен
ты

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
и

 

Переменные 

Уровень 

выраженнос

ти 

Выборка  

 «человек-

человек» 

 

Выборка 

«человек- 

знаковая 

система» 

1 2 3 4 5 6 7 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Эргичность 

Высокий 12 60% 11 55% 

Средний 8 40% 7 35% 

Низкий 0 0% 2 10% 

Аэргичность 

Высокий  1 5% 4 20% 

Средний 16 80% 11 55% 

Низкий 3 15% 5 25% 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Стеничность 

Высокий 11 55% 10 50% 

Средний 9 45% 10 50% 

Низкий 0 0% 0 0% 

Астеничность 

 

 

Высокий 5 25% 5 25% 

Средний  14 70% 13 65% 

Низкий 0 0% 1 5% 

Р
ег

у
л
я
то

р
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Экстернальность 

Высокий 1 5% 1 5% 

Средний 5 25% 9 45% 

Низкий 14 70% 10 50% 

Интернальность 

Высокий 9 45% 13 65% 

Средний 11 55% 7 35% 

Низкий 0 0% 0 0% 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 
М

о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Социоцентричность 

Высокий 7 35% 9 45% 

Средний 9 45% 10 50% 

Низкий 4 20% 1 5% 

Эгоцентричность 

Высокий 4 20% 1 5% 

Средний 7 35% 16 80% 

Низкий 9 45% 3 15% 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Осмысленность 

Высокий 9 45% 13 65% 

Средний 10 50% 4 20% 

Низкий 1 5% 3 15% 

Осведомленность 

Высокий 2 10% 3 15% 

Средний 7 35% 9 45% 

Низкий 11 55% 8 40% 

Р
еф

л
ек

то
р
н

о
- 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Личностные 

трудности 

Высокий 4 20% 4 20% 

Средний 9 45% 13 65% 

Низкий 7 35% 3 15% 

Операциональные 

трудности 

Высокий 1 5% 5 25% 

Средний 11 55% 13 65% 

Низкий 8 40% 2 10% 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

су
б

ъ
ек

та
 

Инструментально –

стилевые 

Высокий 9 45% 6 30% 

Средний 11 55% 14 70% 

Низкий 0 0% 0 0% 

Содержательно -

смысловые 

Высокий 3 15% 6 30% 

Средний 12 60% 12 60% 

Низкий 5 25% 2 10% 

Р
ез

у
л
ьт

ат

и
в
н

ы
й

 

Предметность 

Высокий 11 55% 9 45% 

Средний 9 45% 10 50% 

Низкий 0 0% 1 5% 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

 Субъектность 

Высокий 15 75% 9 45% 

Средний 4 20% 10 50% 

Низкий 1 5% 1 5% 

Э
м

п
ат

и
я 

Эмпатия к близким 

людям 

Высокий 12 60% 14 70% 

Средний 7 35% 6 30% 

Низкий 1 5% 0 0% 

Эмпатия к 

окружающим 

 

Высокий 14 70% 10 50% 

Средний 6 30% 9 45% 

Низкий 0 0% 1 5% 

П
р
о

гн
о
ст

и
ч

ес
к
и

е 

в
о
зм

о
ж

н
о

ст
и

 Интуиция 

Высокий 6 30% 4 20% 

Средний 11 55% 13 65% 

Низкий 3 15% 3 15% 

Экстраполяция 

Высокий 12 60% 8 40% 

Средний 7 35% 11 55% 

Низкий 1 5% 1 5% 

В
зя

ти
е 

о
тв

ет
ст

в
ен

н

о
ст

и
 

Взятие 

ответственности на 

себя 

Высокий 12 60% 13 65% 

Средний 8 40% 7 35% 

Низкий 0 0% 0 0% 

 

 

1. По шкале «аэргичность» внутри динамического компонента, средний 

уровень в выборке «человек-человек» отмечается чаще, чем во второй выборке 

– 80% и 55% соответственно.  

2. По шкале «экстернальность», внутри регуляторного компонента в 

выборке «человек-человек» значения преимущественно входят в диапазон 

низких у 70% респондентов, в то время, как во второй выборке средние и 

низкие значения представлены примерно в пропорциях 45% и 50% 

соответственно. 
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3. По шкале «эгоцентричность» внутри мотивационного компонента в 

выборке «человек-человек»  средний и низкий уровень представлены в близких 

значениях - 35% и 45%, в то время как во второй выборке существенно 

преобладает средний уровень – у 80% респондентов. 

4. По шкале «осмысленность», внутри когнитивного компонента 

распределение между высоким и средним уровнем в выборке «человек-

человек» примерно равнозначно – 45% и 50% соответственно, во второй же 

выборке преобладает высокий уровень показателя над средним 65% и 20% 

соответственно. 

5. По шкале «операциональные трудности» внутри рефлекторно-

оценочного компонента можно отметить существенные различия в количестве 

респондентов, имеющих низкий уровень параметра в исследуемых выборках: в 

выборке «человек-человек» – 40%, а во второй выборке 10%. Однако средний и 

высокий уровень представлены сопоставимо. 

6. По шкале «субъектность» внутри результативного компонента можно 

отметить преобладание высокого уровня в выборке «человек-человек» – 75%, в 

то время как во второй выборке высокий уровень представлен лишь у 45%, а 

средний уровень в выборках представлен как 20% у  представителей профессии 

типа «человек-человек» против 50% у респондентов второй выборки. 

Анализируя компоненты ответственности, мы можем выделить  

значительные различия в следующих компонентах: «динамический компонент» 

«мотивационный компонент», «результативный», «операциональный».  

Специалисты из системы «человек-знаковая система» испытывают 

эгоистичные эмоции, сам процесс выполнения ответственных поручений для 

них мотивирующий. В качестве итога своей деятельности они видят 

конкретный и четкий результат, который соответствует их личным внутренним 

критериям. При выполнении ответственных дел могут испытывать личностные 

трудности, но на наш взгляд, которые их еще больше стимулируют. 

Обобщая результаты, в группе «человек-знаковая система», можно 

отметить, высокую мотивированность этих сотрудников на выполнение 
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ответстветвенных поручений. Более того, выполнение подобных задач, для них 

желанна и служит признаком принадлежности к управлению организации, и 

способствует более высокому уровню регуляции своего поведения в трудовом 

процессе (ориентированность на конкретный результат). Представители данной 

группы обладают прогностическими способностями выше среднего, что 

свидетельствует о их возможности видеть конечный итог своей деятельности 

как элемент общего трудового процесса. 

Однако сравнивая представителей профессии типа «человек-человек», мы 

видим, что данные специалисты испытывают больше эмоций при выполнении 

ответственных поручений, они менее мотивированы на выполнение 

ответственных дел. Эти специалисты удовлетворяются внешними критериями 

об эффективном результате, который основан на их личных критериях. При 

этом они испытывают «операциональные» трудности в процессе выполнения 

ответственного поручения. 

Обобщая результаты анализа компонентов ответственности по группе 

«человек-человек», мы выделяем некоторые особенности. Представители 

данной группы испытывают негативизм по отношению к выполнению 

ответственных дел, которые не касаются их профессиональной деятельности. А 

выполнение ответственных поручений не являются для них фактором, который 

регулирует их поведение. Это означает что, сотрудники одинаково будут 

относиться к выполнению срочного и важного поручения и к выполнению 

текущей работы. Это косвенно указывает на сложности распределения 

приоритетов в трудовых задачах. При этом представители данной группы 

демонстрируют снижение прогностической  способности – то есть, не всегда 

учитывают последствия своих решений в рабочем процессе, так же не 

учитывают общей рабочей ситуации. 

Для более достоверных выводов о различиях или сходствах изученных 

параметров ответственности как системного свойства личности, нами был 

проведен статистический анализ с использованием критерия U Мана-Уитни. 

Результаты представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Результаты статистической обработки по методике «Ответственность как 

системное качество личности» 

№
 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Н
аз

в
ан

и
е 

ш
к
ал

ы
 

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

е 

зн
ач

ен
и

я
 U

0
,0

1
 

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

е 

зн
ач

ен
и

я
 U

0
,0

5
 

Э
м

п
и

р
и

ч
ес

к
о

е 

зн
ач

ен
и

е 

U
эм

п
 

В
ы

в
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Динамический 

компонент 

Эргичность 114 138 173 Н0 

2 Аэргичность 114 138 172 Н0 

3 Эмоциональный 

компонент 

Стеничность 114 138 181 Н0 

4 Астеничность 114 138 168 Н0 

5 Регуляторный 

компонент 

Экстернальность 114 138 147,5 Н0 

6 Интернальность 114 138 196 Н0 

7 Мотивационный 

компонент 

Социоцентричность 114 138 172 Н0 

8 Эгоцентричность 114 138 186 Н0 

9 Когнитивный 

компонент 

Осмысленность 114 138 169 Н0 

10 Осведомленность 114 138 151,5 Н0 

11 
Рефлекторно-

оценочный 

компонент 

Личностные 

трудности 
114 138 148 Н0 

12 Операциональные 

трудности 
114 138 138 Н0 

13 

Стремление 

субъекта 

Инструментально-

стилевые 
114 138 170 Н0 

14 Содержательно-

смысловые 
114 138 162,5 Н0 

15 Результативный 

компонент 

Предметность 114 138 184,5 Н0 

16 Субъектность 114 138 138,5 Н0 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 

17 

Эмпатия 

Эмпатия к близким 

людям 
114 138 150,5 Н0 

18 Эмпатия к 

окружающим 
114 138 143,5 Н0 

19 Прогностические 

возможности 

Интуиция 114 138 195,5 Н0 

20 Экстраполяция 114 138 144,5 Н0 

21 
Взятие 

ответственности 

Взятие 

ответственности на 

себя 

114 138 179 Н0 

 

 

По результатам статистической обработки можно сделать вывод о том, что 

значимых различий в уровне выраженности различных компонентов 

ответственности как системного качества личности в исследуемых выборках 

нет.  

Это говорит нам о том, что среди представителей «человек-человек», как и 

среди представителей других профессий, ответственность, как черта личности, 

не имеет характерных для профессиональной группы особенностей. 

Теперь, нам необходимо узнать оценки связи отношения к работе и 

ответственностью специалистов у представителей разных типов профессий, 

поэтому мы проведем статистический анализ с использованием коэффициента 

корреляции Ч.Э. Спирмена. 

Результаты корреляции представлены в таблицах в приложении 3 

Проанализировав результаты корреляционного анализа в группе «человек-

человек» мы выделили наиболее существенные связи.  

Рабочая нагрузка тесно связана с трудностями личностными (0,59);  

отрицательная связь с регуляторной экстернальностью (-0,58) и 

интернальностью (-0,48). Такая связь указывает, что повышение рабочей 
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нагрузки приводит к увеличению внешнего контроля за своей деятельностью, 

основанной на собственном осмыслении ответственности своей деятельности. 

Возможно, в ситуации рабочего аврала, представители профессий «человек-

человек» используют внешние опоры для контроля за своей деятельностью 

(планинги, ежедневники, пометки), а так же используют меры  саморегуляции 

поведения. В частности, на это указывает связь между компонентом «рабочая 

нагрузка» и «трудности личностные», свидетельствующая о возрастании 

личного протеста на увеличение интенсивности рабочих процессов. 

Принятие решения имеет сильную корреляционную связь с динамической 

эргичностью (0,6), а так же отрицательные корреляционные связи с 

регуляторной интернальностью (-0,55) и взятием ответственности (-0,69). Мы 

можем сказать, что организационные решения, которые наши респонденты 

негативно воспринимают (не согласны с ними) приводят к снижению их 

участия в рабочем процессе организации,  не желанию выполнять свою работу 

максимально эффективно. При этом специалисты из данной группы 

демонстрируют повышение общего эмоционального фона, сопротивляясь 

таким решениям. 

Вознаграждение  тесно связанно с когнитивной осведомленностью (0,68), 

результативностью субъективной (0,87), а так же имеет тесные отрицательные 

корреляционные связи  с инструментально-стилевыми стремлениями (-0,59) и 

взятием ответственности (-0,89). Понимание сотрудником критериев оценки его 

деятельности и, соответственно, заработной плате, приводит к увеличению его 

субъективного контроля за своей деятельностью, повышению его 

вовлеченности в конечный результат его работы. И наоборот, непонимание 

сотрудником критериев начисления заработной платы, распределением наград 

и штрафов приводит к увеличению формального отношения к работе, отказу от 

признания своей ответственности за результат своей деятельности. 

Рабочий коллектив имеет тесную корреляционную связь с эмоциональной 

аэргичностью (0,56) и эмпатией к окружающим (0,89), а так же отрицательные 

связи с мотивацией эгоцентрической (-0,55) и регуляторной экстернальностью 
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(-0,66). Коллеги и другие сотрудники в организации имеют для представителей 

профессий «человек-человек» ценность как таковую. Удовлетворительные 

отношения с коллегами имеют мотивирующий фактор на выполнение своей 

деятельности, помощи в работе другим. Отметим, что ухудшение отношений в 

рабочем коллективе приведет к повышению, у сотрудников данных профессий, 

внешней регуляции своего поведения. 

Справедливость тесно связанна отрицательными связями с 

инструментально стилевыми стремлениями (-0,98), интернальностью (-0,69). 

Если специалисты данного типа профессий оценивают принятое решение как 

не справедливое (по отношению к себе, своему близкому окружению), то они 

как бы снимают с себя ответственность за результат своей деятельности, 

отгораживаются от него. Сама деятельность выполняется только по 

формальным показателям. 

Ценности тесно связанны отрицательной связью с мотивацией 

социоцентрической (-0,69). Сотрудники, которые не принимают ценностей 

организации, не разделяют ее внутреннюю миссию, стремятся удовлетворить 

только свои личные потребности и мотивы в деятельности. И наоборот, 

принимаемые ценности организации становятся регуляторным фактором 

деятельности сотрудников, соблюдение ценностей становится собственной 

ценностью сотрудника. 

Далее проанализируем результаты корреляционного анализа в группе 

представителей типа профессий «человек-знаковая система». В первую очередь 

обращает на себя внимание бедность связей в данной группе. Можно сказать, 

что данные феномены для представителей данного типа профессий менее 

связанны, чем для представителей профессий «человек-человек». Это вполне 

закономерно, так как сам феномен «отношение» свидетельствует о включении 

внутриличностных установок и ценностей человека, что характерно именно для 

профессий «человек-человек». Тогда как в профессиях «человек-знаковая 

система» место и люди редко становятся определяющими факторами 

удовлетворенности работой. Опишем наиболее тесные связи в данной группе. 
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Рабочая нагрузка, рабочий коллектив не имеет никаких связей с 

компонентами ответственности. 

По остальным компонентам нами обнаружены слабые связи между 

отношением к работе и ответственностью личности. Наибольшее количество 

связей обнаружено между «принятием решения» и ответственностью. Все связи 

отрицательные, и говорят о том, что несправедливость решения руководства 

приводят к снижению мотивации участвовать в общеорганизационных 

процессах, принятию ответственности за свою деятельность. Вознаграждение 

имеет среднюю по силе связь с динамической эргичностью (0,51), и может 

свидетельствовать об удовлетворенностью уровнем заработной платы в 

организации. Справедливость и ценности положительно связанны с 

экстраполяцией. Что говорит о потребности разделять ценности организации, 

однако при обратном процессе, человек просто уйдет из организации. 

Таким образом, мы переходим к следующему этапу исследования, 

включающему как количественный, так и качественный анализ интересующей 

нас характеристики. 

 

 

2.3 Организация и анализ результатов исследования ответственности 

методом ассоциативного эксперимента 

 

 

Для организации ассоциативного эксперимента респондентам было 

предложено назвать по пять ассоциаций к следующим понятиям: 

ответственность и профессиональная ответственность. Ассоциации могли быть 

выражены любым, словом или словосочетанием. Иных ограничений 

респондентам сформулировано не было, поэтому организованный нами 

эксперимент относится к категории «свободного ассоциативного 

эксперимента». Обозначенные понятия предъявлялись респондентам именно в 

таком порядке – сначала более общее понятие «ответственность», а потом – 
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более узкое и направленное понятие «профессиональная ответственность». В 

итоге нами было получено по 100 ассоциаций от респондентов каждой выборки 

к понятию «ответственность» (суммарно 200 ассоциаций) и столько же к 

понятию «профессиональная ответственность». Общая численность 

ассоциаций, подлежащих анализу, составила 400 единиц. 

Полный список названных респондентами ассоциаций представлен в 

приложении 4. 

Порядок обработки данных, полученных в ходе ассоциативного 

эксперимента, включал несколько этапов: 

1. Выделение семантических единиц и подсчет частотности их 

встречаемости внутри каждой выборки. 

2. Сравнение представленности отдельных семантических единиц в 

выборках. 

3. Выделение семантических гнезд и их веса внутри каждой выборки.  

4. Качественный сравнительный анализ структуры семантического поля по 

каждому понятию в выборках. 

В ходе выполнения первого этапа нами были проанализированы 

ассоциации, данные респондентами к каждому предложенному понятию. Были 

выделены семантические единицы и подсчитана их частотность внутри каждой 

выборки.  

На втором этапе мы провели анализ частоты встречаемости отдельных 

семантических единиц в каждой выборке и сравнили их частотность в обеих 

выборках.  

Семантические единицы с частотностью встречаемости два и более, 

обобщены и представлены в таблице 2.4. 

По отношению к понятию «Ответственность» общими семантическими 

единицами выступили: «надежность», «работа», «честность», «долг». Среди 

них совпадает частотность только у единицы «честность» – по 3 упоминания в 

каждой выборке. 

При этом если обратить внимание на семантические единицы, имеющие 
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наибольшую частотность и, соответственно, характеризующие выборки по 

основным смысловым компонентам в восприятии ответственности, то в 

выборке «человек-человек», это понятия «выбор», «решение» и «взрослость». 

 

 

Таблица 2.4 

Сравнительная таблица выделенных семантических единиц в исследуемых 

выборках  
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Понятие «Ответственность» Понятие «Профессиональная 

ответственность» 

Совпадающие семантические единицы Совпадающие семантические единицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Надежность  2 Надежность  3 Компетентность  2 Компетент-

ность  

4 

Работа  5 Работа  3 Профессиона-

лизм  

3 Профессио-

нализм  

2 

Честность  3 Честность  3 Действия  4 Действия  3 

Долг  6 Долг  2 Знания  2 Знания  4 

Результат  3 Результат  2 

Решения  4 Решения  2 

Работа  3 Работа  2 

Различающиеся семантические 

единицы 

Различающиеся семантические 

единицы 

Семья  6 Выбор   5 Обязанности  5 Этика  5 

Доверие  4 Решения  5 Пунктуальность  5 Эмпатия  4 

Дети  4 Взрослость  4 Дисциплина  4 Развитие  3 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Забота  4 Груз  3 Осведомлен-

ность  

3 Квалифика-

ция  

2 

Дисциплина  3 Компетент-

ность  

2 Внимательность  3 Обучение  2 

Пунктуальность  3 Обещание  2 Исполнительно

сть  

3 Умение  2 

Совесть  2 Поступки  2 Время  3 Возможности  2 

Точность  2 Принятие  2 Честность  3 Подготовка  2 

Порядочность  2 Зрелость  2 Качество  3 Планирова-

ние  

2 

Четкость  2 Порядоч-

ность  

2 Обязательства  3 Долг  2 

Обязанности  2 Обязатель-

ства  

2 Результат  3 Осознан-

ность  

2 

Действия  2 Серьезность  2 Контроль  2 Эксперт-

ность  

2 

Взросление  2 Планирова-

ние  

2 Важность  2 Рост  2 

Внимательность  2 Дело  2   

Долг  2   

Четкость  2   

Закон  2   

Конфиденци-

альность  

2   

 

 

А в группе представителей профессий типа «человек-знаковая система» – 

понятия «долг», «семья» и «работа». На данном этапе анализа видно, что 

смысловая нагрузка понятия ответственности в исследуемых 

профессиональных группах имеет особенности.  

По отношению к понятию «Профессиональная ответственность» общими 

семантическими единицами выступили: «компетентность», «действие», 

«профессионализм», «знание», «результат», «решение», «работа». Совпадений 
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по частоте упоминания в выборках нет, но по результатам статистической 

обработки различий также не выявлено в выборках. 

Также, если обратить внимание на семантические единицы, имеющие 

наибольшую частотность и, соответственно, характеризующие выборки по 

основным смысловым компонентам в восприятии понятия «профессиональной 

ответственности», то в выборке «человек-человек» – это понятия «этика», 

«эмпатия», «компетентность» и «знания». А в группе представителей 

профессий типа «человек-знаковая система» – это понятия «обязанности», 

«пунктуальность», «дисциплина», «действие» и «решение». То есть в группе 

«человек-человек» профессиональная ответственность чаще ассоциируется с 

требованиями к самому специалисту – этическим, профессиональным уровнем 

и владением основным инструментом – эмпатией. А во второй выборке 

профессиональная ответственность чаще ассоциируется с внешне 

обусловленными «обязанностями», характеристикой самого человека – 

«пунктуальностью», способностью организовать себя или других – 

«дисциплиной», а также такими активными компонентами, как «действие» и 

«решение».  

Результат этой работы относительно понятия «Ответственность» 

представлен в таблице 2.5, а относительно понятия «Профессиональная 

ответственность» в таблице 2.6. 

На третьем этапе мы провели выделение семантических гнезд и их веса 

внутри каждой выборки. Семантическое гнездо – это группа семантических 

единиц, объединенных по какому-либо смысловому основанию.  

Анализируя пролученные данные, можно отметить, что понятие 

«ответственность» в обеих группах по смысловой нагрузке выражается через 

личностные характеристики человека, которые способствуют «ответственному 

поведению». Это такие характеристики, как «надежность», «честность», 

«порядочность», «серьезность». В группе «человек-человек» эти 

характеристики упоминаются в 17 случаях из 100, во второй группе – в 16 

случаях из 100. 
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Таблица 2.5 

Семантические гнезда к понятию «Ответственность» и их веса внутри каждой 

выборки  

Выборка «человек-человек» Выборка «человек-знаковая система» 

Н
аз

в
ан

и
е 

се
м

ан
ти

ч
ес

к
о
го

 

гн
ез

д
а
 

С
о
ст

ав
л
я
ю

щ
и

е 

се
м

ан
ти

ч
ес

к
и

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 

к
аж

д
о
й

 е
д

и
н

и
ц

ы
 

О
б

щ
и

й
 в

ес
 г

н
ез

д
а
 

Н
аз

в
ан

и
е 

се
м

ан
ти

ч
ес

к
о
го

 

гн
ез

д
а
 

С
о
ст

ав
л
я
ю

щ
и

е 

се
м

ан
ти

ч
ес

к
и

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

то
тн

о
ст

ь
 

к
аж

д
о
й

 е
д

и
н

и
ц

ы
 

О
б

щ
и

й
 в

ес
 г

н
ез

д
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Л
и

ч
н

о
с
тн

ы
е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

Надежность 3 
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Надежность 4 

16 

Честность 3 Совесть 2 

Порядочность 2 Порядочность 2 

Серьезность 2 Серьезность 2 

Компетент-

ность 

2 Бережливость 1 

Нравственность 1 Обязательность 1 

Пунктуаль-

ность 

1 Исполнитель-

ность 

1 

Собранность 1 Честность 3 

Исполнитель-

ность 

1 
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Семья 6 

12 Дисциплина 1 Дети 4 
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 Выбор 5 

12 

Родители 1 
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Приоритет 1 Обязанности 2 

В
зр

о
сл

ен
и

е,
 

ст
ан

о
в
л
ен

и
е
 

Взрослость 4 

10 

Обязательства 1 

Зрелость 2 Кредит 1 

Осознанность 1 
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Действия 3 

7 

Самостоятельн

ость 

1 Доводить дело 

до конца 

1 

Сознательность 1 Поступки 1 

Путь роста 1 Решение задач 1 
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
О
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Обязательства  2 

9 

 

Руководить 

процессами 

1 
 

Обязанность  2 

Р
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та

 

Работа  5 5 

Долг  2 

Груз  3 

 

 

Таблица 2.6 

Семантические гнезда к понятию «Профессиональная ответственность» и их 

веса внутри каждой выборки  
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 Обязанности 5 

11 

Развитие 3 Обязательства 3 

Квалификация 2 Долг 2 

Обучение 2 Обязательность 

 
1 

Умение 2 

Экспертность 2 
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11 
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3 

Подготовка 2 
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ность 
2 

Опыт 1 Знание 2 
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Окончание таблицы 2.6 
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9 
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Документы 1 

3 
Отчет 1 

Должностная 

инструкция 
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А вот при анализе следующего смыслового блока, мы отмечаем 

специфические особенности. В группе «человек-человек»  в 12 случаях из 100 

ответственность связана с процессами «принятия решений», а во второй группе 

«человек-знаковая система» – с «семейными факторами».  

Третий смысловой блок также различается: в 10 случаях из 100 в группе 

«человек-человек» ответственность связана с процессами «взросления», 

«становления» личности, а во второй группе – с «обязательствами» и 

«обременениями».  

При этом «обязательства» и «обременения» также имеют вес и в группе 

«человек-человек»  в 9 случаях из 100. А во второй группе в 7 случаях из 100 

ответственность связана с «действиями» и «поступками». 

Анализируя специфику смысловой нагрузки понятия «Профессиональная 

ответственность» в представленных профессиональных группах, следует 

отметить, что в группе «человек-человек» преимущественно представлен блок 

понятий, связанных с профессиональным «ростом и развитием» – в 22 случаях 

из 100. Следующим по весу является блок, включающий личностные 

компетенции – такие характеристики, которые могут рассматриваться как 

профессионально значимые. Они упоминаются в 15 случаях из 100. Третий 

смысловой блок – это личностные характеристики, способствующие 

проявлению профессиональной ответственности. Однако их вес в общем фоне 

относительно невелик – 6 упоминаний из 100. 

Во второй группе самыми весомыми являются одновременно два блока – 

блок «обязательств» и «обременений» и блок «профессионального роста». Их 

вес одинаков – 11 упоминаний из 100. Далее блок, объединяющий понятия, 

связанные с параметрами времени – они упоминаются в 9 случаях из 100. 

Аналогично выражен блок понятий, связанных с параметрами «контроля». 

Подводя итог по ассоциативному эксперименту, общим можно считать 

связь ответственности с личностными характеристиками человека. Различия в 

понимании понятий «ответственности» и «профессиональной ответственности» 

в двух группах заключаются в следующем. 
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У представителей профессии типа «человек-знаковая система», 

«ответственность» связана главным образом с семьей, реализуется через 

выполнение различных обязательств посредством совершения различных 

действий и поступков. «Профессиональная ответственность» также связана с 

обязательствами, требует профессионального роста и развития, поддерживается 

посредством контроля и соблюдения временных параметров. 

А у представителей профессии типа «человек-человек», «ответственность» 

связана с принятием решений в жизни, формируется в процессе взросления и 

становления личности человека. «Профессиональная ответственность» тесно 

связана с профессиональным ростом и развитием профессионально-значимых 

компетенций и качеств. 

Подведем итоги анализа результатов исследования. В группе профессий 

«человек-человек» нами обнаружено множество связей между отношением 

сотрудников к работе и ответственностью сотрудников. Наиболее весомыми 

факторами в отношении к работе являются справедливость принимаемых 

решений и ценности организации, ее внутренняя миссия. Если сотрудник 

принимает эти компоненты, он удовлетворен и понимает меру своей 

ответственности в общем трудовом процессе, то сотрудник готов к смысловой 

оценке организационных процессов. Он понимает особенности выбора 

руководителя и свои личные выборы, принимает ответственное решение, 

стремится к зрелой оценке ситуации. Эта же тенденция проявляется при оценке 

своей профессиональной ответственности. Принимая и разделяя ценности 

организации специалист в полной мере готов к проявлению таких 

профессионально важных качеств как, компетентность и эмпатия. Таким 

образом, можно говорить, что имеется тесная связь между отношением к работе 

и ответственностью специалиста в профессиях «человек-человек», которая 

представляет собой смесь из личностных качеств личности специалиста, его 

представлений о профессиональном долге, ценностей и смыслов его 

деятельности. 

В группе профессий «человек-знаковая система» нами не обнаружено 
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тесных связей между отношением к работе и ответственностью специалиста. 

Наиболее сильным фактором отношения к работе для данных специалистов 

является вознаграждение. Остальные критерии отношения не имеют яркой 

выраженности и могут носить ситуативный характер. Справедливость 

вознаграждения приводит к улучшению эмоционального благополучия 

представителей данной профессии, т.к. основные смысловые категории этих 

сотрудников лежат в сфере «долга» и «семьи». В сфере профессиональной 

ответственности наиболее сильными смысловыми характеристиками являются 

внешние атрибуты поведения: «обязанности», «пунктуальность», 

«дисциплина», «решение». Наполнение данных смыслов не требует от 

специалистов рефлексии справедливости принимаемых решений, осмысления 

ценностей организации, их можно реализовать во множестве организаций  и 

предприятий. 

Обнаруженные нами различия в связи между отношением к работе и 

ответственностью специалиста требуют дополнительного осмысления и 

исследования. Практическая значимость полученного результата нам видится 

как ориентиры для руководителей организаций при работе с персоналом из 

разного типа профессий. Так для сотрудников в профессиях «человек-человек» 

важнее отношения людей внутри коллектива, общность целей и ценностей, а 

для сотрудников профессий «человек-знаковая система» – условия труда и 

уровень вознаграждения будут определяющими факторами.  

Таким образом, мы можем констатировать, что наша гипотеза 

подтвердилась. 

Полученные нами результаты помогут более адресно реализовывать 

систему стимулирования персонала, повышения лояльности специалистов, 

разработку критериев эффективности работы специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Наша работа, посвящена исследованию связи отношения к работе и  

ответственности специалиста у представителей разных профессий. Изучая 

разные теории, подходы о феномене ответственности, можно смело сказать, что 

ответственность – это способность личности контролировать себя, свои 

действия, свою жизнь, и она имеет огромное значение во всех сферах жизни.  

Специалист, способный ответственно относиться к себе и своим 

обязанностям, сможет преуспеть всегда и во всѐм. И каждый, кто хочет стать 

успешным во всех сферах жизни, должен развивать в себе, прежде всего, 

именно это качество.  

А свершение профессиональной ответственности поможет как 

специалистам, так и работодателям создать благоприятную и эффективную 

рабочую среду. Ведь отношение к работе определяет не только уровень 

профессионального роста, но и общую жизненную удовлетворенность. 

В нашей работе, мы провели исследование. В нем приняли участие 40 

человек. Две группы по 20 человек, разделенные по типу профессиональной 

деятельности. В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась.  

На основании  всего выше сказанного, мы делаем вывод, что изучение 

связи отношения специалистов к работе является очень важным и актуальным 

для улучшения управления персоналом и работы организации в целом. Для 

оценки отношений необходимо обращать внимание на положительные и 

негативные формы отношения, а в качестве основы для оценки использовать 

разработанные психологами теоретические подходы к сущности, параметрам и 

типам отношений. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Результаты по методике «Мое отношение к работе» в группе представителей 

профессий типа «человек-знаковая система» 

№ 

Р
аб

о
ч

ая
 

н
аг

р
у

зк
а 

П
р
и

н
я
ти

е 

р
еш

ен
и

й
 

В
о

зн
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аж

д
ен

и
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й
 

к
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л
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в
 

С
п
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о

ст
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Ц
ен

н
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ст
и

 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

И
н

те
гр

ал
ьн

ы
й

 

п
о
к
аз

ат
ел

ь 

1.Татьяна 3 1 9 10 7 3 33 5,5 

2.Елена 7 0 5 9 5 9 35 5,8 

3.Иван 4 4 10 7 9 7 41 6,8 

4.Наталья 14 0 11 12 14 10 61 10,1 

5.Наталия 6 11 6 10 9 11 53 8,8 

6.Валя 8 4 7 2 10 10 41 6,8 

7.Ксения 1 0 6 2 6 1 15 2,5 

8.Валерия 3 3 5 2 6 8 27 4,5 

9.Тамара 1 0 5 7 3 7 23 3,8 

10.Надежда 3 4 5 4 5 3 24 4 

11.Анна 10 0 6 3 6 4 29 4,8 

12.Лапсанг 4 1 2 2 9 6 24 4 

13.Елена 11 10 3 11 8 7 50 8,3 

14.Татьяна 4 6 9 6 8 5 38 6,3 

15.Надежда 1 5 13 5 2 7 33 5,5 

16.Анастасия 3 2 9 2 4 2 22 3,6 

17.Ирина 10 6 7 6 8 18 55 9,1 

18.Людмила 0 3 4 2 0 0 9 1,5 

19.Алена 2 4 5 1 3 1 16 2,6 

20.Алексей 12 0 11 0 2 3 28 4,6 
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Окончание приложения 1 

Табл. 2, п. 1 

Результаты по методике «Мое отношение к работе» в группе представителей 

профессий типа «человек-человек» 
И

сп
ы
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ем

ы
й
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о
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о
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о
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1.Марина 2 4 2 3 4 4 19 3,1 

2.Ольга 0 0 1 5 4 5 15 2,5 

3.Наталья 4 2 6 5 1 5 23 3,8 

4.Елена 3 5 9 11 2 4 34 5,6 

5.Инга 4 0 2 4 3 3 16 2,6 

6.Анна 4 6 10 6 8 5 39 6,5 

7.Алина 1 6 12 3 2 5 29 4,8 

8.Диана 3 2 9 2 4 2 22 3,6 

9.Ольга 2 4 5 1 3 1 16 2,6 

10.Елена 14 14 10 15 15 12 80 13,3 

11.Очур 0 1 0 0 0 1 2 0,3 

12.Юлия 3 1 5 9 9 0 27 4,5 

13.Саша 11 10 3 11 8 7 50 8,3 

14.Дмитрий 17 12 16 12 6 14 77 12,6 

15.Наталья 0 3 9 3 4 4 23 3,8 

16.Ксения 0 0 3 0 4 1 8 1,3 

17.Светлана 0 3 11 3 4 4 25 4,1 

18.Валерия 8 4 1 4 4 4 25 4,1 

19.Нина 4 2 0 2 5 0 13 2,1 

20.Ольга 2 8 13 6 6 2 37 6,1 
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Приложение 2 

Табл.1, п. 2 

Результаты диагностики по методике «Ответственность как системное качество личности» в группе представителей 

профессий типа  «человек-человек» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Марина 25  13 15 11  13 11 28 29 29 27 23 5 8 12 25 16 20 21 25 23 16 

2 Ольга 24 17 21 15 25 13 26 25 23 17 23 11 13 19 16 19 21 18 22 26 25 

3 Наталья 23 16 26 25 22 15 22 25 34 22 24 17 21 21 26 24 21 27 27 22 29 

4 Елена 27 17 25 11 28 13 29 30 28 17 28 11 14 12 27 20 30 27 24 29 20 

5 Инга 30 20 18 14 19 16 20 22 20 20 26 14 15 16 21 20 20 23 28 26 18 
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Продолжение приложения 2 

Окончание табл.1, п. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

6 Анна 21 22 17 25 25 27 21 31 17 29 21 15 31 21 18 23 18 27 25 26 20 

7 Алина 18 19 25 21 23 22 22 26 24 20 20 14 14 18 24 13 13 28 25 29 27 

8 Диана 28 20 13 14 23 8 20 14 19 19 28 12 22 14 18 14 26 26 14 22 20 

9 Ольга 19 18 22 18 24 22 22 30 28 18 20 10 16 24 18 14 14 18 22 24 16 

10 Елена 17 21 22 15 29 15 25 17 27 19 20 14 15 21 19 14 21 13 19 32 22 

11 Очур 21 19 19 15 17 8 22 25 23 21 21 17 20 16 23 20 19 27 22 21 26 

12 Юлия 23 20 22 10 24 9 26 23 29 16 24 12 25 12 22 20 18 25 27 29 26 

13 Саша 31 15 30 14 23 14 26 25 31 28 21 20 18 12 26 23 20 24 24 25 29 

14 Дмитрий 31 5 33 17 34 11 33 35 35 20 29 13 13 10 30 23 25 27 25 35 26 

15 Наталья 27 20 16 18 21 16 24 26 25 26 24 9 19 12 19 23 22 28 22 24 22 

16 Ксения 28 24 20 16 26 16 31 28 23 24 25 10 20 19 27 14 27 27 25 30 33 

17 Светлана 30 21 14 21 28 10 20 33 21 19 32 10 16 18 23 28 24 23 32 30 30 

18 Валерия 30 23 29 24 30 20 28 26 28 17 26 16 30 15 26 21 29 19 28 19 27 

19 Нина 28 20 14 25 18 23 30 19 17 24 27 23 33 22 28 34 15 30 30 27 31 

20 Ольга 28 30 33 31 28 27 34 30 31 34 34 31 21 32 31 27 30 27 25 33 30 

Среднее 

значение по 

шкале 

25,5 19 21,
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,7 

24,

3 

24,
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24,

7 
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Продолжение приложения 2 

Табл.2, п. 2 

Результаты диагностики по методике «Ответственность как системное качество личности» в группе представителей 

профессий типа «человек-знаковая система» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Татьяна 28 20 21 10 21 10 28 20 30 21 25 12 26 17 24 23 24 18 30 24 25 

2 Елена 18 24 25 16 25 17 20 19 26 24 27 20 24 26 18 25 13 24 30 21 29 

3 Иван 25 15 26 19 26 27 26 26 25 23 25 14 25 17 24 22 22 23 23 22 25 

4 Наталья 27 17 18 15 18 18 23 28 19 20 27 12 15 16 17 17 23 27 32 27 25 

5 Наталия 22 16 24 19 24 15 24 25 22 18 27 13 24 15 22 24 21 26 28 26 25 

6 Валя 26 19 22 22 22 17 30 28 22 28 23 22 20 26 26 21 24 22 31 26 25 
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Окончание приложения 2 

Окончание табл.2, п. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

7 Ксения 33 10 31 22 31 10 29 30 33 14 32 10 21 14 25 30 31 30 30 27 31 

8 Валерия 26 13 25 13 25 20 24 24 22 12 29 10 15 17 22 24 19 28 26 29 22 

9 Тамара 15 26 28 11 28 15 24 14 20 32 20 5 24 26 23 29 16 18 35 33 25 

10 Надежда 18 17 16 18 16 15 21 18 20 17 17 20 20 18 16 14 20 18 16 20 17 

11 Анна 32 28 29 22 29 19 27 20 31 20 30 20 27 24 28 20 27 17 26 19 29 

12 Лапсанг 31 16 30 23 30 19 29 24 34 17 31 21 20 19 28 29 23 33 30 30 34 

13 Елена 18 17 16 18 16 15 21 20 20 17 17 20 20 18 16 14 20 18 16 20 17 

14 Татьяна 26 15 20 16 20 20 23 24 25 18 27 17 18 19 22 20 25 24 27 25 19 

15 Надежда 29 29 27 30 27 32 27 30 27 31 25 29 31 26 28 26 30 25 23 29 29 

16 Анастасия 24 11 20 17 20 12 21 25 29 21 17 11 20 16 22 12 20 17 25 20 27 

17 Ирина 20 24 20 18 20 21 25 26 24 27 26 22 20 27 22 27 22 25 29 21 16 

18 Людмила 13 22 17 19 17 14 24 18 17 21 31 17 23 21 18 24 21 17 20 20 25 

19 Алена 17 19 15 14 15 17 14 16 16 16 16 15 19 19 16 17 15 13 17 12 16 

20 Алексей 34 16 29 19 29 30 28 30 35 25 19 15 12 22 28 18 14 26 25 30 22 

Среднее 

значение по 

шкале 

24,1 18,
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23 18 23 18,
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2 
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Приложение 3 

Табл.1, п.3  

Корреляционная матрица по результатам двух методик представителей профессий типа «человек-человек» 

Шкалы  ДЭ ДА

Э 

МС МЭ КО КОС РП РС ЭС ЭА РИ РЭ ТЛ ТО СИС СС

С 

ИН ЭКС ЭБ ЭО ВО 

РН      0,46      -

0,5

8 

0,59    -

0,48 

    

ПР 0,6

6 

       0.4

7 

 -

0.5

5 

   0,45      -

0,69 

ВЗ     0,6

8 

0,58  0,8

7 

  0,4

4 

   -0,59  -

0,57 

   -

0,89 

РК    -

0,5

5 

  0,4

5 

  0,5

6 

 -

0,6

6 

       0,89  

СП   -

0,45 

   0,4

6 

0,4

1 

      -0,98  0,-

69 

    

Ц   -

0,69 

 0,4

2 

0,47 0,4

5 

     0,47         

Уровень 

отношения 

к работе 

0,6

6 

  0,5

9 

0,7

4 

0,55 0,6

9 

0,5

2 

0,6

3 

  0,4

5 

0,58   0,6

3 

 0,79  0,58 0,95 

 

Примечание: ДЭ - динамическая эргичность, ДАЭ - динамическая аэргичность, МС- мотивация социоцентрическая, МЭ-мотивация эгоцентрическая, КО-

когнитивная осмысленность, КОСВ - когнитивная осведомленность, РП - результативность предметная, PC - результативность субъектная, ЭС - 

эмоциональность стеническая, ЭА-эмоциональность астеническая, РИ - регуляторная интернальность, РЭ - регуляторная экстернальность, ТЛ – трудности 

личностные, ТО – трудности операциональные,  СИС – стремления инструментально-стилевые, CCC – стремления содержательно-смысловые, ИН – 

интуиция, ЭКС – экстраполяция, ЭБ – эмпатия к близким, ЭО – эмпатия к окружающим, ВО – взятие ответственности на себя, ЛЖ – искренность, РН – 

рабочая нагрузка, ПР – принятие решения, В – вознаграждение, РК – рабочий коллектив, С – справедливость, Ц – ценности 
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Окончание приложения 3 

Табл.2, п.3  

Корреляционная матрица по результатам  двух методик представителей профессий типа «человек-знаковая система» 

Шкалы  ДЭ ДАЭ МС МЭ КО КО

С 

РП РС ЭС ЭА РИ РЭ ТЛ ТО СИ

С 

СС

С 

ИН ЭК

С 

ЭБ ЭО ВО 

РН                      

ПР   -0,47  -0, 

47 

             -

0,4

3 

 -

0,4

6 

ВЗ 0,51         0,4

7 

           

РК                      

СП                  0,4

3 

   

Ц 

 

                 0,4

5 

0,4

4 

  

Уровень 

отношени

я к работе 

                    -0,9 

 

Примечание: ДЭ - динамическая эргичность, ДАЭ - динамическая аэргичность, МС- мотивация социоцентрическая, МЭ-мотивация 

эгоцентрическая, КО-когнитивная осмысленность, КОСВ - когнитивная осведомленность, РП - результативность предметная, PC - 

результативность субъектная, ЭС - эмоциональность стеническая, ЭА-эмоциональность астеническая, РИ - регуляторная интернальность, РЭ - 

регуляторная экстернальность, ТЛ – трудности личностные, ТО – трудности операциональные,  СИС – стремления инструментально-стилевые, 

CCC – стремления содержательно-смысловые, ИН – интуиция, ЭКС – экстраполяция, ЭБ – эмпатия к близким, ЭО – эмпатия к окружающим, 

ВО – взятие ответственности на себя, ЛЖ – искренность, РН – рабочая нагрузка, ПР – принятие решения, В – вознаграждение, РК – рабочий 

коллектив, С – справедливость, Ц – ценности 
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Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

Протокол ответов представителей  профессий  типа «человек-знаковая 

система» в ходе проведения ассоциативного эксперимента 

№ респондента Ответственность Профессиональная 

ответственность 

1 2 3 

1. Татьяна  Совесть Честность 

 Коммуникабельность Исполнительность 

 Исполнительность Качество 

 Действие Обязательства 

 Осведомленность Добросовестность 

2. Елена Точность Знание 

 Надежность Долг 

 Чувство долга Контроль 

 Переживание Время 

 Решение задач Руководить процессом 

3. Иван Точность Действие 

 Пунктуальность Контроль 

 Забота Осведомленность 

 Действие Пунктуальность 

 Доводить до конца дела Многозадачность 

4. Наталья Дисциплина Работа 

 Надежность Обязанности 

 Порядок Знания и навыки 

 Помощь Закон 

 Отзывчивость Принятие решений 

5. Наталия Жизнь Обязанности 

 Ребенок Долг 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение табл.1, п. 4 

1 2 3 

 Семья Пунктуальность 

 Работа Самостоятельность 

 Долг Сосредоточенность 

6. Валентина Взрослость Принятие решений 

 Порядочность Важность 

 Забота Документы 

 Сложности Отчетность 

 Руководить процессами Письменный стол 

7. Ксения Дисциплина Дело  

 Обязательства Решение 

 Доверие Исполнительность 

 Понимание Дисциплина 

 Долг Обязательства 

8. Валерия Работа Конфиденциальность 

 Поступки Компетентность 

 Ответ за кого-то Уважение 

 Задания Решение  

 Пунктуальность Результат 

9. Тамара Работа Дисциплина 

 Семья Действия 

 Дети Конфиденциальность 

 Кредит Обязанности 

 Здоровье Нагрузка 

10. Надежда Работа Работа 

 Семья Время 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение табл.1, п. 4 

1 2 3 

 Сила Осведомленность 

 Забота Пунктуальность 

 Внимательность Действия 

11. Анна Честность Профессионализм 

 Грамотность Амбициозность 

 Вежливость Лидерство 

 Бережливость Честность 

 Скурпулезность Закон 

12. Лапсанг Семья Пунктуальность 

 Забота План 

 Любовь Дисциплина 

 Честь Самообучение 

 Долг Обязательства 

13. Елена Долг Действия 

 Честность Качество 

 Порядочность Четкость выполнения 

 Пунктуальность Осведомленность 

 Дисциплина Внимательность 

14. Татьяна Родительство Внимательность 

 Закон Должностная инструкция 

 Взросление Обязанности 

 Самообучение Права 

 Обучение Риск 

15. Надежда Честность Трудности 

 Доверие Профессионализм 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение табл.1, п. 4 

1 2 3 

 Четкость Компетентность 

 Внимательность Внимательность 

 Обязанности Точность 

16. Анастасия Серьезность Сроки выполнения 

 Действия Задачи 

 Обязанности Отсутствие ошибок 

 Четкость Качество 

 Качество Результат 

17. Ирина Совесть Доверие 

 Доверие Результат 

 Время Гарантия 

 Важность Важность 

 Личность Четкость 

18. Людмила Надежность Честность 

 Обязательность Надежность 

 Доверие Справедливость 

 Верность Обязательность 

 Дети Исполнительность 

19. Алена Семья Обязательства 

 Дети Пунктуальность 

 Родители Профессионализм 

 Долг Аудит 

 Ответ Избегание конфликта 

20. Алексей Работа Дело 

 Семья Время 
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Продолжение приложения 4 

Окончание  табл.1, п. 4 

1 2 3 

 Надежность Работа 

 Серьезность Профессия 

 Человечность Человечность 

 

 

Табл. 2, п. 4 

Протокол ответов представителей  профессий  типа «человек-человек» в ходе 

проведения ассоциативного эксперимента 

№ респондента Ответственность Профессиональная 

ответственность 

1 2 3 

1. Марина Надежность  Экспертность 

 Привлекательность Уважение 

 Взрослеть Наставничество 

 Высота Доверие 

 Серьезность Восстребованность 

2. Ольга Активность Подготовка 

 Результативность Знания 

 Компетентность Компетентность 

 Функциональность Этика 

 Забота Активность 

3. Наталья Работоспособность Профессионализм 

 Честность Эмпатия 

 Отзывчивость Рост 

 Приоритеты Действия 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение табл.2, п. 4 

1 2 3 

 Понимание Умение слушать 

4. Елена Интерес Долг 

 Возможности Добросовестность 

 Красивые отношения Интерес 

 Труд Возможности 

 Кропотливость Совесть 

5. Инга Обязательства Работа 

 Обещание Молчание 

 Груз Слушание 

 Долг Возможности 

 Деятельность Внимательность 

6. Анна Компетентность Забота 

 Груз Хлопоты 

 Власть Планирование 

 Общение Знания 

 Взрослость Развитие 

7. Алина Груз Этика 

 Свобода Честность 

 Сила Открытость 

 Выбор Причастность 

 Нравственность Включенность 

8. Диана Долг Подготовка 

 Точность Действия 

 Память Результат 

 Умение планировать Практические умения 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение табл.2, п. 4 

1 2 3 

 Рефлексия Развитие 

9. Ольга Выбор Принимать 

 Принятие Поддерживать 

 Решения Оправдывать 

 Нести Выгода 

 Смотреть Решение 

10. Елена Близкие Осознанность 

 Работа Правда 

 Ответ Честь 

 Честность Милосердие 

 Сознательность Снисходительность 

11. Очур Поступки Опыт 

 Человек Лидер 

 Роль Конфиденциальность 

 Решение Наказание 

 Ответственность за 

человека 

Труд 

12. Юлия Обязанность Преданность делу 

 Пунктуальность Результат 

 Умение прогнозировать Эмпатия 

 Терпеливость Дипломатичность 

 Эмпатия Ориентированность на помощь 

людям 

13. Александра Выполнять обещания График 

 Родительство Планирование 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение табл.2, п. 4 

1 2 3 

 Собранность Эмпатия 

 Следить за здоровьем Обучение  

 Опрятность Действия 

14. Дмитрий Зрелость Компетентность 

 Бери и делай Знание 

 Взросление Умение 

 Путь роста Долг 

 Выбор Организация 

15. Наталья Выполнение 

обязанностей 

Порядочность 

 Порядочность Обязательность 

 Честность Осознанность 

 Принятие Взрослая позиция 

 Требования Прогноз результата 

16. Ксения Надежность Работа 

 Решение Эффективность 

 Самостоятельность Самостоятельность 

 Осознанность Руководитель 

 Обязательный Экспертность 

17. Светлана Решения Этика 

 Выбор Компетентность 

 Знания Решения 

 Выход Ресурсы 

 Сила Перспектива 

18. Валерия Выполнение задач Знания 
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Окончание приложения 4 

Окончание  табл.2, п. 4 

1 2 3 

 Ответ за свои поступки Развитие 

 Выбор Профессионализм 

 Принятие решений Этика 

 Исполнительность Эмпатия 

19. Нина Дисциплина Квалификация 

 Планирование Обучение 

 Порядочность Этика 

 Взрослость Документация 

 Зрелость Рост 

20. Ольга Надежность Деятельность 

 Работа Обязанности 

 Доверие Квалификация 

 Серьезность Качество 

 Решительность Компетентность 

 

 


















