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 этнокультурный компонент считать фундаментом проектирова-
ния компетентностно-ориентированного содержания дисциплин подготов-
ки педагогов профессионального образования в современных условиях. 

В связи с тем, что Россия – поликультурная страна, педагогам всех 
звеньев системы образования зачастую приходится работать и в многона-
циональных, и мононациональных образовательных организациях, поэто-
му наполнение профессиональной подготовки педагога, особенно педагога 
профессионального обучения, этнопедагогическим содержанием должно 
рассматриваться как один из основных путей совершенствования совре-
менного профессионально-педагогического образования, способствующе-
го успешности выпускников. 
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Профессии социономического типа, по классификации Е.А. Климо-
ва, которая в отечественной психологии получила наибольшую извест-
ность [8], – это профессии субъект-субъектного типа, предметом изучения, 
изменения, развития и обслуживания которых являются люди разного воз-
раста, группы населения, сообщества и целые социальные системы. Этот 
класс профессий ещё называют «человековедческие» профессии, посколь-
ку их особенность заключается в том, что как субъектом деятельности, так 
и объектом его внимания является человек. Между субъектом и объектом 
складываются особые человеческие отношения, а основной труд затрачи-
вается на взаимодействие между ними. К этой группе относятся все про-
фессии сферы управления, услуг, педагогические и медицинские профес-
сии и другие. 

Все профессии социономического типа можно разделить на 3 типа: 
исполнительские, творческие и руководящие [14]. Исполнительские про-
фессии направлены на выполнение стандартных задач, работу по строго 
определенному образцу, соблюдение заданных нормативов и правил, сле-
дование инструкциям, стереотипное решение проблем. Например: меди-
цинская сестра, агент, полицейский, продавец, официант и др. Творческие 
– это профессии, связанные с анализом, исследованием, конструировани-
ем, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений. 
Например: адвокат, врач, дипломат, педагог, воспитатель, психоаналитик, 
психолог, следователь, промоутер, социальный работник, специалист по 
связям с общественностью, секретарь-референт и др. Руководящие – это 
профессии, для которых главными видами деятельности являются плани-
рование и организация, координация и контроль, принятие управленческих 
решений. Например: директор, менеджер, коуч (менеджер по персоналу), 
заведующий, супервайзер (административная должность в различных от-
раслях бизнеса, в обязанности которого входит контроль за работой персо-
нала) и др. В основе данной классификации лежит критерий – предмет и 
цель деятельности. 

Существуют и другие классификации профессий, например типоло-
гия профессий Дж. Л. Холланда, связывающая тип личности и тип профес-
сиональной среды, выбираемой человеком. Построенная им модель «при-
способленности различных типов личности к разным профессиональным 
средам позволяет оценить совместимость личности с определенной про-
фессиональной средой» [19]. Однако не все исследователи согласны с тео-
рией американского ученого Дж. Л. Холланда и сомневаются в ее приме-
нимости для решения профессиональных проблем в связи с тем, что «аме-
риканские ценности индивидуализма, независимого принятия решений, 
непосредственности в семейных отношениях» [3] не являются нормой во 
многих странах [18]. 

Работать с людьми достаточно непросто. Социономические профес-
сии психологи относят к профессиям помогающего типа, для которых ха-
рактерно оказание помощи одного человека другим людям в организации 
лучшей жизнедеятельности, развитии, личностном росте, в умении ладить 
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с другими людьми. Ученые отмечают, что особенностью профессий соци-
ономического типа является то, что «помогающая деятельность» становит-
ся главным элементом профессиональной деятельности, иначе говоря, по-
могающая деятельность становится «профессией, когда субъект помогаю-
щей деятельности начинает осознанно и целенаправленно применять спе-
циальные знания и навыки» [12, с. 187]. 

Итак, профессии социономического типа имеют следующие характе-
ристики.  

Объект деятельности – человек (основываются на общении типа «че-
ловек-человек»), социальные группы, сообщества. 

Вид деятельности – медицинское обслуживание, обучение и воспи-
тание, социальное и бытовое обслуживание, информационное обслужива-
ние, оценка состояния социальных объектов, правовая защита, руковод-
ство. 

Цель деятельности – обучение, социализация и адаптация личности, 
достижение высокого качества жизни, благополучия, сохранение физиче-
ского и психического здоровья и т.д. По признаку «цель тру-
да/деятельности» – это в основном преобразующие профессии (обработать, 
обслужить) в сравнении с гностическими профессиями (распознать, опре-
делить) и изыскательскими (изобрести, придумать).  

Данный тип профессий подходит под личный профиль людей, кото-
рые имеют специальные способности и определенные личные качества, а 
именно: ответственность, готовность к самосовершенствованию и саморе-
ализации, способность самостоятельно организовывать свою работу и ра-
боту других, доброжелательность к людям, умение слушать и слышать, 
хорошо и понятно говорить и выступать публично. Е.А. Климов професси-
онально важными качествами считает: развитые коммуникативные спо-
собности, эмоциональную устойчивость, быструю переключаемость вни-
мания; эмпатию; наблюдательность; организаторские способности [8]. Ис-
ходя из специфики отечественных реалий, «выбор в пользу помогающих 
профессий может быть сделан только человеком с сильной внутренней мо-
тивацией и сложившимися жизненными ценностями и ориентирами, среди 
которых альтруистичность должна занимать не последнее место» [9, с. 1]. 
Существует ряд исследований, направленных на изучение социальных, 
личностных и профессиональных факторов, способствующих оптималь-
ному развитию личности той или иной профессии социономического типа. 
Так, для врача такими факторами являются: «адаптивная личностная 
структура, высокая устойчивость к стрессам, адаптивная ценностная ори-
ентация личности, гармоничная направленность личности, эмоциональная 
устойчивость, умеренная личностная тревожность, средний уровень эмпа-
тии и сенситивности» [11, с. 35]. 

Основополагающими психологическими характеристиками социаль-
но значимых профессий являются: 

1) ценностное отношение к своей профессии: человек, выбравший её, 
понимает и принимает своеобразность своей профессии, эмоционально по-

153 

с другими людьми. Ученые отмечают, что особенностью профессий соци-
ономического типа является то, что «помогающая деятельность» становит-
ся главным элементом профессиональной деятельности, иначе говоря, по-
могающая деятельность становится «профессией, когда субъект помогаю-
щей деятельности начинает осознанно и целенаправленно применять спе-
циальные знания и навыки» [12, с. 187]. 

Итак, профессии социономического типа имеют следующие характе-
ристики.  

Объект деятельности – человек (основываются на общении типа «че-
ловек-человек»), социальные группы, сообщества. 

Вид деятельности – медицинское обслуживание, обучение и воспи-
тание, социальное и бытовое обслуживание, информационное обслужива-
ние, оценка состояния социальных объектов, правовая защита, руковод-
ство. 

Цель деятельности – обучение, социализация и адаптация личности, 
достижение высокого качества жизни, благополучия, сохранение физиче-
ского и психического здоровья и т.д. По признаку «цель тру-
да/деятельности» – это в основном преобразующие профессии (обработать, 
обслужить) в сравнении с гностическими профессиями (распознать, опре-
делить) и изыскательскими (изобрести, придумать).  

Данный тип профессий подходит под личный профиль людей, кото-
рые имеют специальные способности и определенные личные качества, а 
именно: ответственность, готовность к самосовершенствованию и саморе-
ализации, способность самостоятельно организовывать свою работу и ра-
боту других, доброжелательность к людям, умение слушать и слышать, 
хорошо и понятно говорить и выступать публично. Е.А. Климов професси-
онально важными качествами считает: развитые коммуникативные спо-
собности, эмоциональную устойчивость, быструю переключаемость вни-
мания; эмпатию; наблюдательность; организаторские способности [8]. Ис-
ходя из специфики отечественных реалий, «выбор в пользу помогающих 
профессий может быть сделан только человеком с сильной внутренней мо-
тивацией и сложившимися жизненными ценностями и ориентирами, среди 
которых альтруистичность должна занимать не последнее место» [9, с. 1]. 
Существует ряд исследований, направленных на изучение социальных, 
личностных и профессиональных факторов, способствующих оптималь-
ному развитию личности той или иной профессии социономического типа. 
Так, для врача такими факторами являются: «адаптивная личностная 
структура, высокая устойчивость к стрессам, адаптивная ценностная ори-
ентация личности, гармоничная направленность личности, эмоциональная 
устойчивость, умеренная личностная тревожность, средний уровень эмпа-
тии и сенситивности» [11, с. 35]. 

Основополагающими психологическими характеристиками социаль-
но значимых профессий являются: 

1) ценностное отношение к своей профессии: человек, выбравший её, 
понимает и принимает своеобразность своей профессии, эмоционально по-
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ложительно относится к процессу и содержанию своего труда, он имеет 
желание работать с людьми, взаимодействовать с ними, он личностно по-
гружен в профессиональную деятельность [5; 17]. Для социально значи-
мых профессий ценностная направленность личности не только определя-
ет мотивы её деятельности, но и побуждает поступать в соответствии с её 
взглядами, принципами, идеалами.   

2) обусловленность морально-нравственными принципами по отно-
шению к своему объекту. Ряд ученых отмечают, что в профессиональной 
деятельности помогающих профессий важными морально-этическими 
принципами являются негласные этические нормы, которые не зафиксиро-
ваны ни в одном документе, но реально существуют и предъявляются про-
фессионалу его окружением [6]. Так, например, в профессии врача, педаго-
га невозможно, на наш взгляд, успешно реализоваться, не имея таких ха-
рактерных черт, как самоуважение и уважение к другим, доброжелатель-
ность и терпимость, интерес к окружающему миру, любовь к людям, 
стремление разобраться в себе [10; 13]. По данным исследований, до 90% 
жалоб больных и их родственников связано с дефектами общения [4], а 
«одежда терапевта влияет на оценки пациентом таких качеств, как внима-
тельность, искренность, компетентность и в целом на доверие пациента к 
нему» [1, с. 228]. Этот традиционно деонтологический подход к норматив-
ным требованиям к той или иной профессии является одним из первых в 
истории изучения профессий и не потерявшим своего значения до настоя-
щего времени. Его можно обозначить как нормативно-регулирующий, так 
как он содержит конвенциональные требования к личности профессиона-
ла, выработанные обществом. 

Условия труда представителей социономических профессий слож-
ные – работа в условиях постоянной повышенной моральной ответствен-
ности за свой труд; повышенной речевой ответственности, поскольку, 
например, в работе педагога или управленца, до 80% рабочего времени 
уходит на общение. Специфика условий труда особенно ясно проявляется 
в социально-психологическом аспекте: высокий самоконтроль, интенсив-
ная психоэмоциональная деятельность, психическая напряженность, высо-
кий уровень эмпатии и сенситивности, высокая когнитивная сложность 
(высокая концентрация внимания, усвоение большого объема информации, 
овладение новыми технологиями), эмоционально насыщенные межперсо-
нальные взаимодействия. Эти особенности профессиональной деятельно-
сти приводят к эмоциональному выгоранию и профессиональным заболе-
ваниям, что находит подтверждение в ряде отечественных исследований 
[5; 7; 16]. Их деятельность проходит в условиях повышенных требований 
со стороны объекта деятельности.  

В плане режимно-гигиеническом условия труда – это работа в поме-
щении, в условиях микроклимата, близких к бытовым, «комнатным», со 
строго регламентированным режимом работы, высокой рабочей нагрузкой.  
Труд характеризуется неритмичностью, однообразием выполняемой рабо-
ты, с одной стороны, с другой – преобразующим результатом, творческим 
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характером – она осуществляется в постоянно изменяющихся условиях, 
дефицита времени, неопределенности, нестандартности профессиональных 
ситуаций. Объект деятельности представляет собой сложное «противоре-
чивое единство необходимого и случайного, повторяющегося и неповто-
римого, устойчивого и изменчивого, определенного и неопределенного» 
[1, с. 228]. 

Основные средства деятельности – преобладают функциональные 
средства труда: вербальные средства – речевой аппарат; невербальные – 
мимика, жесты, движения; паралингвистические средства – интонация, 
выразительность, логика, тональность; психологические – эмпатия, внима-
ние, наблюдательность, разного рода мысленные образцы, эмоциональная 
отзывчивость. Также можно говорить о вспомогательных ручных сред-
ствах, например, ручка, карандаш, книга, а также об использовании ма-
шинно-ручного труда и современных высоких технологий. Некоторые ис-
следователи социономических профессий определяют характер работы 
людей данной группы профессий как альтруистический, то есть «это по-
мощь «в чистом виде», не опосредованная механизмами, как у технарей, 
символами, как у филологов или математиков» [9, с. 1]. 

Итак, класс профессий социономического типа очень неоднороден, в 
него входят разные виды профессий, к которым предъявляются высокие 
требования со стороны объекта деятельности. 

Главными характерными чертами профессий социономического типа 
являются: социальная значимость, особый тип взаимодействия между 
субъектом и объектом деятельности – помогающее поведение, и ценност-
ное отношение к своей профессии.  

Профессии социономического типа являются востребованными се-
годня и будут востребованной в будущем, им не грозит исчезновение под 
влиянием прогресса, развития новых технологий.  

Однако скорость происходящих изменений в социально-
профессиональной среде, стремительная цифровизация и автоматизация 
однообразного труда означают, что нельзя игнорировать процессы, кото-
рые предъявляют новые квалификационные требования к субъектам про-
фессиональной деятельности. И очень важно правильно выстраивать тра-
екторию профессиональной судьбы, чтобы сохранить свою востребован-
ность. 
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