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   Процесс становления профессионала, начиная с этапа профессиональной подготовки, вхождения молодого специалиста в профессиональную среду, дальнейший квалификационный рост и совершенствование 

профессиональных навыков, тесно связаны с развитием и формированием профессионального менталитета.
   Анализ научных работ  Е.А. Климова, Е.А. Поповой, А.В. Юревича, С.Т. Джанерьян, И.Г. Дубова и др. показал, что профессиональный менталитет имеет сложную многоуровневую и многокомпонентную структуру. 
Содержание профессионального менталитета, хотя во многом и определяется  конкретной сферой трудовой занятости субъекта труда, тем не менее, обязательно включает осознание специалистами самых разных 
профессий (политиками,  военнослужащими, врачами, учителями и т.д.) своей ответственности перед социумом за результаты и последствия трудовой деятельности.  В некоторых профессиях представления о высоком 
уровне личной ответственности специалиста получили свое закрепление в этическом кодексе  профессионала, включающем правила поведения и этические нормы (например, у врачей в форме клятвы Гиппократа). 
Научно-технический прогресс, промышленная революция, научные открытия и новые информационные технологии оказывают влияние на все области человеческой жизни, включая трудовую сферу деятельности, и 
отражаются на структуре профессиональной занятости и профессиональной востребованности субъектов трудовой деятельности. Появляются новые профессии, отвечающие запросам современного общества, исчезают 
или трансформируются невостребованные социумом виды труда и специальности. Содержание и характер профессиональной деятельности, организация рабочих мест, средства производства в последние годы особенно 
часто претерпевают серьезные изменения в связи с появлением инновационных технологий, порождающих, в свою очередь, новые требования к содержанию обучения, уровню профессионализма и индивидуально-
личностным качествам субъекта труда.  Кроме того, актуальность изучения социально-ответственных профессий и анализ феномена ответственности субъекта труда в составе других компонентов профессионального 
менталитета на данном этапе, обусловлена соответствующими положениями Программы социально-экономического развития РФ, в которых поставлена цель развития и формирования социально-ответственной 
личности, способной грамотно решать профессиональные задачи в условиях современного инновационного развития экономики.  

   В психологии труда, с целью выявления психологической специфики конкретного вида деятельности, психологических требований к 

организации трудового процесса, особенностей психофизиологических характеристик профессионала, необходимых для обеспечения 

успешности и эффективности выполняемых заданий, используются разнообразные критерии. Например, при изучении феномена 

профессионального выгорания широкое распространение получило деление профессий на «социономические» и  «технономические» 

(эмпирические работы В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, О.Н. Доценко, М.Е. Зеленовой, В.Е. Орла  и др.). При изучении особенностей 

принятия решений, часто используется такой критерий как уровень социальной ответственности (значимости) или «экстремальности» 

деятельности (исследования В.А. Бодрова, Л.Г.Дикой, М.А. Котика, Т.В. Корниловой, В.И. Моросановой и др.). Среди социономических 

профессий отдельно выделяют группу социономических помогающих профессий, куда входят специалисты, работающие в области 

медицины, социальные работники, профессиональные приемные родители и т.д. (работы А.А. Алдашевой, М.Е.Зеленовой, О. В. Рунец, 

А.В. Махнача и др. ).  То есть, при классификации профессий используются любая упорядоченная совокупность критериев, выбор которых 

обусловлен, прежде всего, задачами, решаемыми в процессе исследования. 

   Такие факторы как социальная значимость профессии, социальная ответственность профессионала и характер взаимодействия (субъект-

объектная или субъект-субъектная  направленность профессии) можно отнести к числу важных моментов, учет которых необходим в 

процессе эмпирических исследований и решении  практических задач, стоящих перед психологами труда.  При этом рассматривая 

специфику профессионального менталитета, социальной ответственности в социономических и технономических профессиях, необходимо 

подчеркнуть, что если представители социономических профессий взаимодействуют с человеком напрямую, то представители 

технономических профессий взаимодействуют с социумом или индивидуумами (как представителями социума) опосредовано – с 

помощью технических средств (см.  рис. 1).

   В работах  К.А. Климова, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева, Л.И. Дементий, Н.А. Минкиной, А.В. 

Юревича и др. показано, что социальную ответственность профессионала можно рассматривать со следующих позиций. С одной стороны 

следует выделять уровень (степень) социальной ответственности субъекта труда, с другой  - рассматривать ответственность во временной 

перспективе (учитывать фактор времени или  длительности). При этом  уровень социальной ответственности подразумевает собой некоторую 

количественную оценку, пропорциональную числу объектов ответственности (см. рис. 2). Можно выделить следующие уровни социальной 

ответственности: индивидуальный, корпоративный, региональный, федеральный или национальный. Деление на уровни осуществляется в 

соответствие с количеством объектов ответственности т.е. каждому уровню социальной ответственности соответствует определенное 

количество объектов ответственности. Так, например, на индивидуальном уровне социальной ответственности количество объектов 

ответственности составляет единицы и десятки. На корпоративном уровне социальной ответственности количество объектов ответственности 

составляет сотни и десятки тысяч. И так далее – на региональном и федеральном (национальном), количество субъектов ответственности 

составляет уже от сотен тысяч до нескольких миллионов и от нескольких миллионов и выше, соответственно. Временной интервал 

социальной ответственности профессионала характеризует продолжительность времени, в течение которого проявляются или могут 

проявиться результаты (последствия) профессиональной деятельности. 

   Согласно теме НИР было проведено экспериментальное исследование. Участникам эксперимента предъявлялись вопросы двух типов, 

отвечая на вопросы первого типа, испытуемый визуализировал в виде графа процесс выбора одной альтернативы из нескольких 

предложенных, а отвечая на вопросы второго типа, испытуемый присваивал ребрам этого графа количественные веса.

   Для оценки  успешности и эффективности деятельности использовались следующие  показатели: 1. время чтения предъявленного текста; 2. 

коэффициент использования опорных слов; 3. время ответа на вопросы; 4.  коэффициент правильности ответа; 5. коэффициент уверенности 

принятия решения. В исследовании приняли участие сотрудники ведомств, студенты, аспиранты, преподаватели вузов. Всего обследовано  50 

человек, средний возраст - 27 лет.
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Заключение

   Анализ  полученных результатов проведенного исследования, позволяет сделать следующие выводы: 

1) Профессиональный менталитет взаимосвязан с опытом работы и с эффективностью деятельности. Субъектам трудовой деятельности, обладающим профессиональным менталитетом требуется меньшее время на 

выполнение тестовых заданий: меньшее время, в течение которого испытуемые просматривают текст, предъявленный на  экране компьютера,  и меньшее время, на принятие решения относительно выбора 

альтернативы. 

2) «Коэффициент правильности ответов» находится в прямо пропорциональной зависимости с показателем  «опыт работы». 

   Формирование социальной ответственности, профессионального менталитета тесно связано с такими качествами как самостоятельность,  обязательность, последовательность, принципиальность. Показано, что в 

основе социальной ответственности лежит осознанный личностный выбор социально направленных действий, регулируемых нравственными ценностями и социальными нормами, что делает возможным перенос 

ответственности с внешнего на внутренний уровень и переход ответственности на уровень личных ценностей.  Обучение будущих профессионалов должно включать целенаправленное формирование 

профессионального менталитета и необходимость формирования значимых компетенций, определяющих уровень социальной ответственности будущего специалиста. Таким образом, для общества - социальная 

ответственность профессионала, это прежде всего ответственность субъекта профессиональной  деятельности перед социумом за результаты (или отсутствие таковых) профессиональной деятельности субъекта труда. 

Для субъекта профессиональной деятельности, социальная ответственность профессионала, в отличие от социальной ответственности вообще, имеет тот отличительный  признак, что это ответственность субъекта  не 

только и не столько перед социумом (внешняя), сколько ответственность перед собой (внутренняя) «за кого-то», или «за-что» - за результат его профессиональной деятельности. Поэтому такое личностное качество 

субъекта профессиональной деятельности как ответственность, связана с такими базовыми компонентами в профессиональном менталитете как профессиональный стиль мышления, социальное восприятие, 

профессиональные представления, ментальные репрезентации и т.д. 
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