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ТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню компетентно
сти специалиста. Неотъемлимым качеством профессионала в динамично развивающей
ся экономике должно быть умение рационально расходовать свое время, эффективно 
организовывать свою работу.

Психолоінческий облик личности определяется бытием человека и формируется 
в его конкретной деятельности. «Деятельность -  создание особого временно
пространственного континуума, в котором личность в качестве субъекта связывает 
объективно разобщенные во времени и пространстве объекты и явления, придает им 
свою временную целостность и цикличность, и собственные временные параметры, и 
ритмы» (1, С.81).

В деятельности создается особый временно-пространственный континиум, в ко
тором субъект связывает разобщенные во времени и пространстве объекты, придает им 
свою временную целостность и цикличность и собственные временные параметры и 
ритмы.

Личность регулирует время осуществления деятельности, согласуя его с време
нем своих психических процессов, состояний, возраста, с уровнем личностных целей и 
притязаний, уровнем идеальных целей и программ.

Личностные временные способности проявляются в продуктивном использова
нии времени, в ориентации во времени, в умении по-своему распределить время в ус
ловиях, когда время наступления событий неопределено, когда отсутствует строгая де
терминация времени.

Понятием личностные особенности организапии времени деятельности можно 
определить качественные различия, существующие в индивидуальных временных цен
ностях, временной рефлексии своего поведения, в переживании и восприятии времени, 
которые отражают степень активности личности и определяют стиль ее деятельности.

Любая деятельность, в том числе и профессиональная, представляет собой сис
тему действий, последовательно распределенных во времени. Процесс овладения ее 
приемами заключается в выработке определенного способа действий, при котором тре
буемый результат достигается в минимальный отрезок времени. На основе отражения 
времени у человека появляется способность регулировать во времени деятельность, 
связывая воедино свои физические, психологические особенности.

В этом контексте деятельность представляет собой динамическую, саморазви- 
вающуюся, иерархическую систему взаимодействия субъекта с миром, в процессе ко
торого происходит порождение психического образа, воплощение его в объекте, осу



ществление опосредованных психическим образом отношений субъекта предметной 
деятельности. Деятельность понимается как мотивированная активность личности, 
имеющая определенную цель и проявляющаяся в конкретных способах ее реализации.

К. А. Абульханова-Славская выделила важную особенность деятельности - ее 
экзистенциальность, то есть привязанность к настоящему времени, ее осуществляе- 
мость «здесь и сейчас». Это не исключает того, что в текущую деятельность включает
ся и прошлый опыт (во множестве выработанных человечеством и личностью способов 
действия) и проекция будущего (в виде цели, и целеполагания), однако любое «живое» 
(по выражению В. П. Зинченко) действие осуществляется только в настоящем времени.

Деятельность, анализируемая в ракурсе временных условий, представляет собой 
сложное многоуровневое образование. Для ее характеристики необходим анализ, затра- 
інвающий несколько уровней. Так, французский психолог Ш. Гадбуа выделяет два 
уровня анализа. Первый заключается в знакомстве с условиями деятельности. Здесь 
производится детальный анализ природы и формы временных ограничений, которые 
специфичны для данной конкретной ситуации. Второй уровень анализа связывает вре
менные характеристики с физическими, когнитивными, мотивационными особеннос
тями личности.

Если первый уровень конкретно рассматривает внешние условия деятельности, 
то второй указывает на внутренние регуляторы, без анализа которых невозможно цело
стное представление о деятельности в целом или в конкретных временных условиях.

При практическом изучении деятельности человека во временном аспекте необ
ходимо исследовать не только относительно более простые, аналитически выделяемые 
процессы, но и наиболее сложные, комплексные возможности ее реализация. Речь идет 
о процессах мотивации, целеобразования, прогнозирования, принятия решения, само
контроля, планирования и др. Без этих процессов реализация деятельности попросту 
невозможна и, соответственно, психологический анализ деятельности не вправе ос
тавить их без внимания.

В перечне временных особенностей личности большое место отводится ценно
стному временному аспекту, связанному с переживанием и играющим большую роль 
в организации деятельности. Ценностность времени личности заключается в способно
сти к сохранению во времени своей направленности на удовлетворение потребности, а 
также в оптимальной организации условий удовлетворения основных жизненных по
требностей и самовыражения личности в жизни

Подлинным субъектом жизни и организатором своей деятельности становится 
та личность, которая способна организовать свой жизненный путь как целое, сохранив 
на протяжении времени и обстоятельств свои важнейшие потребности, которые не уда
лось реализовать в настоящем, направляя свою жизнь на достижение главных ценно
стей, на решение задач самореализации.

В менеджменте время рассматривается стратегическим ресурсом личности и ор
ганизации. Специалисты по тайм-менеджменту сформулировали основной закон вре
мени. Суть его заключается в следующем:

ВРЕМЯ РАБОТЫ = ЦЕЛЬ X (СПОСОБ РАБОТЫ + ЭНЕРГИЯ) -  ПОМЕХИ 
Сложение способа работы и его энергетической базы отражает существующую 

между ними синергию, так как, с одной стороны, без достаточной энергии работа во
обще невозможна, а с другой стороны, совершаемые способы работы позволяют эко
номить энергию.



Умножение суммы способа работы и энергии на цель акцентирует первостепен
ную роль цели и мотивации. Если нет осознанного желания и понимания необходимо
сти выполнять деятельность, то модернизация всех остальных компонентов (улучше
ние способа работы, увеличение энергии, устранение помех) будут мало эффективны.

Вычитание помех означает, по возможности, максимальное устранение любых 
неэффективных затрат времени.

Таким образом, время как стратегический ресурс, обеспечивает продвижение 
личности в профессионально-образовательном пространстве.

Впервые в работе JI. Ю. Кублицкене был осуществлен синтез изучения времен
ных особенностей деятельности и временных особенностей личностей. В структуре 
личностной организации времени были выделены три компонента: осознание времени; 
эмоциональное переживание времени; практическая организация времени или органи
зация времени деятельности. Этот синтез теоретически выразился в понятии личност
ных типов организации времени деятельности. Было выявлено шесть типов временной 
организации деятельности.

1. «Оптимальный» - определяется тем, что во всех заданных временных режимах 
действует успешно; было сделано предположение, что это наивысший уровень овладе
ния временем; испытуемые оптимального типа в сфере использования и распределения 
времени меньше всего зависят от внешних условий и поэтому в наибольшей степени 
являются субъектами собственного времени.

2. «Дефицитный» включает в себя тех, кто любую временную ситуацию сводит 
к ситуации дефицита и в ней успешно действует, выделяя опорные дела и сразу же 
приступая к действию, при этом мобилизуется.

3. «Спокойный» - представители этого типа характеризуются тем, что у них воз
никают проблемы с заданным сроком и с дефицитными режимами. Во время незадан- 
ности и в ситуациях, когда времени больше, чем требуется, они действуют успешно.

4. «Исполнительный» - люди, относящиеся к этому типу, успешно действуют во 
всех временных режимах, кроме режима временной незаданности. Неопределенность, 
отсутствие временных ограничений на них действует крайне дезорганизующе.

5. «Тревожный» - это люди, которые успешно действуют в ситуациях с опти
мально заданным сроком, неплохо организуют свою деятельность в избытке времени, 
временной неопределенности, но не успешны во временном дефиците. Жесткая вре
менная заданность «выбивает их из колеи»: они лихорадочно и поверхностно действу
ют, некоторые теряются и вообще ничего не могут делать.

6. «Неоптимальный» - этот тип можно определить как низкий уровень развития 
активности саморегулирования во времени. Представители этой группы ни в одной из 
временных ситуаций не действуют успешно, им нужны постоянная помощь и контроль, 
поскольку они не в состоянии работать самостоятельно (2).

В способе организации деятельности проявляются и личностные временные 
способности и ее организация, и само умение располагать, распоряжаться объективным 
временем и регулировать свои временные и в том числе природные возможности.

Особенности временной организации деятельности зависят, с одной стороны, от 
степени сформированности личностных умений самоорганизоваться, самораспреде- 
литься, с другой от -  объективных темпоральных особенностей организма, типа нерв
ной системы, влияющих и на точность восприятия времени.

Выделяют пять временных режимов, встречающихся при организации и в про
цессе выполнения какой-либо (абстрактной) деятельности: оптимально заданный срок,



избыток времени, временная неопределенность, лимит времени и временной дефицит. 
Основными из перечисленных являются: режим оптимально заданного срока; режим 
временного дефицита и режим временной неопределенности. Именно они описывают 
качественные различные условия времени, встречающиеся при организации деятельно
сти и чаще всего используются в реальной повседневной жизни.

Режим избытка времени характеризуется отсутствием четких временных границ. 
Он является одним из видов режима, где нет четкой заданности, существует временная 
неопределенность.

Режимы лимита и дефицита времени являются подобными, в них присутствует 
временная ограниченность. В литературе недостаточное, ограниченное время обозна
чается термином «лимит времени», а острый недостаток -  «дефицит времени».

Исследование одних особенностей практического выполнения деятельности в 
различных временных условиях недостаточно для целостного представления о времен
ных особенностях организации личности. При анализе необходимо учитывать и другие 
показатели, определяющие деятельность: рефлексия времени, временные ценности, 
восприятие времени, тревожность, переживания времени.

С целью исследования особенностей личностной организации деятельности на
ми была смоделирована практическая деятельность, выполняемая на компьютере, в 
различных временных режимах, в которой максимально полно выражается и может 
быть выявлена специфика личностной организации времени. Именно компьютер по
зволяет экспериментально создать различные временные ситуации и фиксировать осо
бенности протекания процесса деятельности во времени, устанавливать взаимосвязи и 
взаимозависимости между целями, процессом и результатом деятельности. Деятель
ность, выполняемая на компьютере, позволяет соединить обычно изолированно иссле
дуемые проявления особенностей восприятия времени, его осознания, переживания и 
практической регуляции. Практическая организация деятельности, фиксируемая ком
пьютером по определенным параметрам, сочеталась с выявлением осознаваемых и не
осознаваемых личностных параметров и особенностей: рефлексии временного способа 
организации данной деятельности, временных ценностей, восприятии времени и тре
вожности личности.

В результате исследования было получено 8 типов временной организации дея
тельности. Первый тип назван «скоростным-возрастающим» и составляет 18,9% от 
общей выборки. У представителей данного типа наблюдается высокая скорость дея
тельности в любых режимах. Она имеет тенденцию постепенно увеличиваться от нача
ла деятельности к ее концу в обоих режимах работы.

Для качества работы этих людей свойственная разноплановость. При работе в 
условиях оптимальной временной заданности качество работы отличалось постоянст
вом. В условиях дефицита времени эти люди работали с разным качеством. У большей 
части качество улучшилось к концу работы.

Второй тип обозначен как «скоростной-неопределенный» (16,2%). В понятие 
«неопределенный» мы вкладываем такой смысл, который отражает то, что одном ре
жиме (например, оптимальной временной заданности) люди действуют с постепенно 
увеличивающейся скоростью, то в другом режиме (дефицит времени) скорость снижа
ется.

Данный тип характеризуется тем, что скорость работы у испытуемых в условиях 
временного дефицита и оптимальной временной заданности выше среднего ее пока
зателя по выборке отдельно в обоих режимах. Для процесса выполнения деятельности в



режиме дефицита времени характерны либо постепенное понижение скорости (73 %), 
либо ее постоянство (27 %).

В процессе деятельности в условиях оптимальной временной заданности наблю
дается либо постепенное увеличение скорости (15 % испытуемых), либо снижение (85 
% испыт).

Для качества работы людей этого типа характерна таже тенденция как и для лиц 
первого типа. В условиях дефицита времени качество работы у большей части испы
туемых качество улучшилось.

Третий тип -  «медлительно-возрастающий» (17,2%)- составляют люди, чья 
скорость деятельности невысокая (ниже среднего показателя по выборке). В течение 
работы люди постепенно увеличивают скорость.

Люди данного типа в процессе деятельности постепенно снижают качество ра
боты.

Четвертый тип был назван -  «медлительно-неопределенный» (14,4%). Дея
тельность людей данного типа отличает невысокая скорость (ниже среднего показателя 
по выборке) с постепенным понижением скорости в условиях временного дефицита и 
сложным сочетанием понижения или увеличения в режиме оптимальной заданности 
времени.

Для качества работы характерна стойкая тенденция к постепенному снижению в 
обоих режимах деятельности. Можно предположить, что из-за каких-либо личностных 
особенностей (высокий уровень тревожности, неумение планировать выполнение дея
тельности к сроку, быстрая утомляемость) «медлительные» типы не могут выбрать оп
тимальную скорость деятельности так, чтобы не страдало (снижалось) качество работы.

Пятый тип -  «медлительный-постоянный» (3,6 %). Люди данного типа в ис
следуемых режимах работают с невысокой, но постоянной скоростью.

Интересный факт был замечен при анализе качества деятельности людей, 
имеющих невысокую скорость деятельности. Для качества работы данных людей свой
ственны либо постоянный характер качества, либо постепенное его ухудшение.

У всех выше описанных типов наблюдается поразительная однотипность каче
ства деятельности как в условиях временного дефицита, так и в режиме оптимальной 
заданности. Временной режим не оказывает существенного влияния на способ выпол
нения действий.

Шестой тип -  «разноскоростной-возрастающий» (11,7%). Для людей данного 
типа в режиме дефицита времени характерна невысокая скорость. При работе в услови
ях оптимальной временной заданности одни работают с высокой скоростью, для других 
-  ниже. Скорость работы у людей данного типа постепенно увеличивается от начала к 
концу.

Режим дефицита времени оказывает явное негативное влияние на качественную 
сторону процесса деятельности. Все представители данного типа в условиях временно
го дефицита снизили качество своей деятельности.

В условиях оптимальной временной заданности часть снизили качество работы. 
В основном наблюдалось постоянное качество работы.

Людям данного типа сразу можно дать рекомендацию как можно реже работать 
в режиме временного дефицита.

Седьмой тип -  «разноскоростной-замедленный» (9 %). Для людей данного 
типа характерна высокая скорость в условиях дефицита и невысокая в условиях опти



мальвой временной заданности. Также для процесса их деятельности в обоих режимах 
свойственно постепенное замедление скорости от начала к концу.

Качество деятельности людей данного типа имеет интересную закономерность. 
Если при деятельности в режиме оптимальной заданности качество работы постоянно 
улучшается от начала к концу работы, то в условиях временного дефицита оно, наобо
рот, имеет тенденцию к постоянному снижению.

Лица данного типа в условиях временного дефицита начинают действовать не
оптимально: допускают ошибки, совершают лишние движения. На основе этих данных 
можно сделать вывод о том, что людям данного типа не следует работать в режиме 
временного дефицита. Больших успехов в данных временных условиях добиться очень 
трудно, потребуется гораздо больше усилий, чем в режиме оптимальной временной за
данности.

Восьмой тип людей был назван «разноскоростной -  неопределенный» (9 %), 
его отличает от других типов отсутствием единой картины. Так для одних людей дан
ного типа характерна невысокая скорость работы в условиях оптимальной заданности 
времени, высокая в режиме дефицита времени. В условиях временного дефицита на
блюдается как понижение, так и повышение. При оптимальной же временной заданно
сти скорость либо повышается, либо остается постоянной в процессе всей деятельно
сти.

Качеству работы людям данного типа трудно дать какую-либо определенную 
характеристику. Для них свойственна разноплановать как в условиях дефицита, так и 
при работе в режиме оптимальной временной заданности.

При обобщении можно отметить, что для людей первого и второго типов свой
ственна работа со скоростью выше среднего ее значения по выборке. Поэтому их мож
но назвать «скоростными». Можно предположить, что скорость выполнения деятельно
сти оказывает влияние на качество работы. Одни люди, увеличивая скорость, мобили
зуются, начинают работать лучше, чем прежде, для других увеличение скорости оказы
вает негативное влияние -  страдает качество работы.

Люди, принадлежащие к третьему и четверному типов, действуют в обеих вре
менных ситуациях со скоростью ниже средней по выборке. Их деятельность можно на
звать таким термином, как «медлительные».

Таким образом, индивидуальное многообразие способов временной организации 
деятельности личностью представлено 8 различными типами: «скоростной-
возрастающий», «скоростной-неопределенный», «медлительный-возрастающий», 
«медлительный-неопределенный», «медлительный-возрастающий», «медлительный- 
неопределенный», «медлите льный-постоянный», «разноскоро стной-возрастающий», 
«разноскоростной-замедленный», «разноскоростной-неопределенный».

Параметры качества выполнения деятельности позволяют определить, что одни 
типы успешны в оптимально (нормативно) заданном временном режиме деятельности, 
другие - в дефиците, а третьи индиферентны к режиму.
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