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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПОВ 

Аннотация: проблема развития способностей субъекта деятельности 

имеет актуальное значение, которое определяется следующим парадоксом: не 

смотря на широкое использование понятия способностей, вопрос о их сущности 

и механизмах развития остается открытым. Зарекомендованным методологи-

ческим подходом является системогенез деятельности и способностей, разра-

батываемый В.Д. Шадриковым. Взяв за основу данную теорию, мы предполо-

жили, что возрастные этапы могут выступать детерминантами, определяю-

щими развитие способностей квалифицированных профессионалов. Психологи-

ческий анализ профессиональной деятельности железнодорожного машиниста 

позволил выявить конкретную структуру профессиональных способностей: об-

щие способности координации движений тела, способности сенсомоторной ре-

акции руки и глаз, способности устойчивости и переключения внимания, способ-

ности технического мышления. Были применены аппаратурные методы диагно-

стики данных способностей, однако процедура обследования осуществлялась 

после поездки испытуемых на специализированном, тренажёрном комплексе, 

имитирующим различные режимы управления поездом. Экспериментальные ис-

следования показали, что развитие профессиональных способностей квалифи-

цированных специалистов согласуется с закономерностью о неравномерности 

развития психических функций. Установлено, что чем на более ранних возраст-

ных этапах находится профессионал, тем скорость реакции, переработки ин-

формации на уровне способностей реализуется успешнее. Доказано, что в зави-

симости от возрастных этапов субъекта формируются различные структуры 

профессиональных способностей под влиянием нормативных требований дея-

тельности. Чем на более позднем возрастном этапе находится профессионал, 

тем более целостной, с более высокой мерой интеграции формируется 
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структура профессиональных способностей. Динамика развития структуры 

профессиональных способностей характеризуется тем, что способности при-

обретают оперативные черты, узкую техническую специализацию, оптималь-

ную и достаточную меру, что способствует повышению интеграции способно-

стей в зависимости от возраста субъекта деятельности. Высокая мера инте-

грации способностей, присущая поздним возрастным этапам развития профес-

сионала, проявляется в успешном результате деятельности, развитии мастер-

ства и творчества. Доказано, что возрастные этапы являются детерминан-

тами, определяющими развитие способностей квалифицированных профессио-

налов. 

Ключевые слова: способности субъекта деятельности, профессионал, воз-

растные этапы, психологический анализ деятельности, общие способности коор-

динации, способности сенсомоторной реакции, способности устойчивости внима-

ния, способности переключения внимания, способности технического мышления, 

развитие способностей, результат профессиональной деятельности. 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ABILITIES  

DEPENDING ON AGE STAGES 

Abstract: Abstract: the problem of the development of the abilities of the subject 

of activity is of actual importance, which is determined by the following paradox: de-

spite the widespread use of the concept of abilities, the question of their essence and 

mechanisms of development remains open. A proven methodological approach is the 

systemogenesis of activity and abilities, developed by V.D. Shadrikov. Taking this the-

ory as a basis, we assumed that Age stages can act as determinants that determine the 

development of the abilities of qualified professionals. Psychological analysis of the 

professional activity of a railway driver made it possible to identify a specific structure 

of professional abilities: general ability to coordinate body movements, the ability of 

sensorimotor reaction of the hand and eyes, the ability of stability and switching atten-

tion, the ability of technical thinking. Instrumental methods for diagnosing these abil-

ities were used, but the examination procedure was carried out after the subjects' trip 
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to a specialized, a simulator complex that simulates various modes of train control. 

Experimental studies have shown that the development of professional abilities of qual-

ified specialists is consistent with the pattern of uneven development of mental func-

tions. It has been established that the earlier the age stages of a professional, the faster 

the speed of reaction, processing of information at the level of abilities is implemented 

more successfully. It is proved that, depending on the age stages of the subject, various 

structures of professional abilities are formed under the influence of regulatory re-

quirements of activity. The later the age stage of the professional, the more holistic, 

with a higher degree of integration the structure is formed professional abilities. The 

dynamics of the development of the structure of professional abilities is characterized 

by the fact that abilities acquire operational features, narrow technical specialization, 

an optimal and sufficient measure, which contributes to an increase in the integration 

of abilities depending on the age of the subject of activity. A high degree of integration 

of abilities, inherent in the late age stages of professional development, is manifested 

in the successful result of activity, the development of skill and creativity. It is proved 

that age stages are determinants that determine the development of the abilities of 

qualified professionals. 

Keywords: abilities of the subject of activity, professional, age stages, psycholog-

ical analysis of activity, general abilities of coordination, abilities of sensorimotor re-

action, abilities of attention stability, abilities of attention switching, abilities of tech-

nical thinking, development of abilities, result of professional activity. 

Психология способностей как проблема индивидуального развития субъ-

екта деятельности 

Психология способностей – это проблема о человеческой индивидуально-

сти в генетических, врожденных, социальных, культурных аспектах. Понятие о 

способностях и «божьем даре» ввел в науку античный философ Платон (428–

248 гг. до н.э.), указавший на то, что люди обладают различными способностями, 

и не все одинаково пригодны к выполнению одних и тех же обязанностей. Тыся-

челетняя история интереса к проблеме способностей человека до настоящего 
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времени не привела психологическую науку к созданию теории способностей и 

об этом отмечали С.Л. Рубинштейн [54; 55] и Б.М. Теплов [60]. 

Решающую роль в изучении индивидуально-психологических различий 

сыграли работы Ф. Гальтона, J.M. Cattell, А. Бине и Т. Симона, которые предло-

жили оценивать способности с помощью метрической шкалы [8; 13; 76]. Учёные 

сформировали фундамент тестологического подхода в психологии, который стал 

ведущим в исследовании способностей и в настоящее время. Продолжение раз-

вития получил психогенетический подход заложенный Ф. Гальтоном [13]. 

В зарубежной психологии характерным выступает сведение способностей к 

интеллектуальным возможностям человека, которые скорее описываются учеными 

через результативную (измерительную) сторону, нежели чем через описательную, 

объяснительную. Сформировалась проблема многофакторности интеллектуальных 

способностей, включающих общие и специальные компоненты (C. Spearman, Г. Ай-

зенк, L.L. Thurstone, D. Wechsler, R.B. Cattell, R. Amthauer и др.). Учёные исполь-

зуют коэффициент интеллекта как количественную меру оценки общих способно-

стей: если коэффициент интеллекта выше некоторой границы, то человек получает 

статус одарённого, если коэффициент интеллекта ниже некоторой границы, то че-

ловек обладает заурядными способностями. В общей интеллектуальной способно-

сти зарубежные ученые выделяют механические, лингвистические, вербальные, 

математические, символические, пространственные способности и др. Создаются 

комплексные батареи тестов, которые предназначены измерять ряд способностей с 

последующим выстраиванием профиля, образуемого показателями каждой способ-

ности [2; 75; 76; 86; 88; 89]. 

Зарубежными психологами C. Spearman и Э. Клапаредом была обозначена 

проблема о соотношении общих и специальных способностей. Учёные выдви-

гают идеи о том, что, успех любой интеллектуальной работы определяют общая 

способность и специальные способности для конкретной деятельности [27; 86]. 

Э. Клапаред указывает, что к способностям можно отнести все психические 

явления: психические функции, темперамент, характер, которые являются сутью 

результата наследственности и среды, но это еще не даёт точного понимания о 
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том, что есть способности [27, с. 266–267]. Ученый считал, что следует рассмат-

ривать способности как природное предрасположение к воспитанию навыка пу-

тём упражнений. В то же время он разделял способности и навыки, рассматривая 

их развитие как то, что составляет индивидуальное своеобразие и отличие одного 

человека от другого [27]. 

Разработка Г. Мюнстенбергом, В. Штерном профессиональных тестов для 

различных групп специалистов способствовала вводу в категориальный аппарат 

понятия «профессиональные способности». Учёные полагали, что уровень раз-

вития способностей определяет успешность в профессиональной деятельности 

человека [42; 71]. 

Для зарубежной психологии характерным является внедеятельностный под-

ход к проблеме способностей, реализация которого приводит к узости теорети-

ческих и методологических оснований её изучения, а также упрощает получение 

результатов и их интерпретацию. 

Преимущество отечественной психологии состоит в исследовании способ-

ностей с позиции деятельностного подхода, в аспекте которого сформировано 

представление о их развитии в деятельности и что до деятельности способности 

не существует. 

В отечественной психологии работы психотехников И.Н. Шпильрейна, 

С.Г. Геллерштейна, Д.И. Шатенштейна привели к использованию понятия 

способностей как наиболее инструментального в решении прикладных задач. 

Учёными очерчивается проблема соотношения высших психических функций и 

профессиональных способностей, но как психическая функция становится спо-

собностью не раскрывается. Вместе с этим учёные пришли к выводу о деятель-

ностном опосредовании профессиональных способностей. Ими постулирова-

лось положение о том, что способности выступают в качестве средств реализа-

ции деятельности [15; 27]. 

Методологическая основа исследования способностей как индивидуально-пси-

хической проблемы заложена трудами Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, М. Теплова. 
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В отечественной психологии к проблеме определения понятия способностей 

обращается Б.М. Теплов. Он также выделил четыре признака, входящие в поня-

тие «способности»: 1) это свойство, которое имеет отношение к успешности вы-

полнения какой-либо деятельности или многих деятельностей; 2) это индивиду-

ально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 

3) понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, ко-

торые уже выработаны у данного человека; 4) способности по существу дела не 

могут быть врожденными [Теплов, 1985, с. 20]. Выделенные признаки Б.М. Теп-

ловым фактически не являются определением для способностей, о чём 

сам Б.М. Теплов указывал и в своё время ставил задачу выяснения приблизитель-

ной формы содержания понятия [60, с. 15]. 

С.Л. Рубинштейн уделял внимание соотношению психических функций и 

способностей, он отмечал, что способности развиваются на основе различных 

психофизических функций и психических процессов. Способности учёный опре-

деляет как закрепленную в индивиде систему обобщенных психических деятель-

ностей (психических процессов), посредством которых действия и деятельность 

регулируются [54; 55]. 

Б.Г. Ананьев также указывал, что способности проявляются тогда, когда 

психические функции вступают во вторую фазу специализированного развития 

в отношении конкретной сферы деятельности, и человек характеризуется как 

субъект и личность [3; 4]. 

Идеи В. Штерна [71], Э. Клапареда [27], А.Ф. Лазурского [37] о соотношении 

врождённого и приобретённого в психологии способностей сформировали научную 

предпосылку для развития психофизиологического подхода, который в отечествен-

ной психологии реализовался в работах В.Д. Небылицина, Э.А. Голубевой, Е.П. Иль-

ина, В.С. Мерлина, К.К. Платонова и др. Исследования учёных направлены на рас-

крытие связей и зависимостей в развитии способностей от типологических свойств 

нервной системы, которые в своем синтетическом единстве определяют успешность 

человека в деятельности. К способностям относят: память, интеллект и общие свой-

ства нервной системы; отношения личности, направленности личности, 
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индивидуальный стиль деятельности, эмоционально-волевые процессы; нравствен-

ные и правовые способности; сенсомоторные и др [19; 25; 41; 43; 46; 47]. 

Развитие психофизиологического подхода к проблеме способностей способ-

ствовало укреплению позиции о том, что под способностями можно понимать 

познавательные способности, такие как память, мышление, интеллект, а также 

общие свойства нервной системы, но учёные не определяют каким образом осу-

ществляется переход от памяти, мышления к способности. Вместе с этим сфор-

мировалось устойчивое представление о развитии способностей в личностно-де-

ятельностной детерминации, которое получило своё дальнейшее развитие. 

Изучение талантливости привело Я.А. Пономарёва, А.В. Брушлинского, 

Д.Б. Богоявленскую к постановке проблемы творческих способностей, ос-

нову которых составляет мышление. Мышление понимается ими как деятель-

ность со стороны мотивов, целей, рефлексии субъекта и как психический про-

цесс – со стороны анализа, синтеза и обобщения. Учёные считают, что изучение 

мышления как деятельности и как психического процесса позволит раскрыть за-

кономерности самого процесса творчества [9; 11; 50]. 

В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, А.В. Карпов экспериментально доказы-

вают, что к общим способностям можно отнести интеллект, обучаемость, креа-

тивность, познавательные стили и рефлексию [21; 26; 64]. 

Теоретическую важность представляют работы В.А. Толочек, В.И. Панова, 

А.Н. Воронина посвященные исследованию профессиональных способностей [12; 

45; 61]. Учёные стремятся найти интегративные понятия в отношении исследова-

ния профессиональных способностей, в качестве которых считают возможным рас-

сматривать понятия «ресурсы», «одарённость», «глобальное сообщество». Учёные 

полагают, что такие интегративные понятия позволят удовлетворить прикладные 

задачи оценки успешности личности в профессиональной деятельности и обще-

ственной жизнедеятельности. Благодаря работам В.А. Толочек, В.И. Панова, 

А.Н. Воронина формируется представление о профессиональных способностях как 

сложных системных образованиях, опосредованных не только деятельностью и 

личностной организацией, но и явлениями, характерными для общества. 
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Стратегически продуктивным в определении сущности способностей, по 

мнению В.Д. Шадрикова, следует обратиться к психической функции. Способ-

ности рассматриваются ученым как свойства функциональных систем, реализу-

ющих познавательные и психомоторные функции, имеющие индивидуальную 

меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии 

освоения и реализации деятельности [66; 68]. Способность выступает конкрет-

ным проявлением психической функции: восприятия, памяти, мышления и пр. 

Психическая функция реализуется определённой функциональной системой, а 

механизм психического процесса описывается в системе физиологических поня-

тий, которые характеризуют деятельность функциональных систем [66, с. 47]. 

Е.П. Ильин разделяют точку зрения о том, что способности следует рассмат-

ривать как свойства функциональных систем, реализующих отдельные психиче-

ские функции. Учёный подчёркивает, что различия в степени проявления способ-

ностей (или психофизиологической функции) и составляют качественную харак-

теристику у разных людей [25]. 

Генезис способностей по В.Д. Шадрикову заключается в формировании от-

дельных функциональных систем, представленных отдельными блоками мозга, 

свойствами которых они и являются. Элементами функциональных систем вы-

ступают отдельные нейроны, нейронные цепи, модули, которые специализиро-

ваны в соответствии с назначением конкретной функциональной системы, реа-

лизующей психическую функцию. Способности не формируются из задатков, 

поскольку способности и задатки являются свойствами: первые – свойствами 

функциональных систем, вторые – свойствами компонентов этих систем [66]. 

В.Д. Шадриков рассматривает способности в трёх измерениях: индивида, 

субъекта деятельности и личности. Способности индивида отражают природную 

сущность и проявляются как свойства функциональных систем, реализующих от-

дельные психические функции. На основе способностей индивида формируются 

способности субъекта деятельности, которые адаптируются к требованиям дея-

тельности и развиваются под их влиянием за счет развития интеллектуальных 

операций. Способности субъекта деятельности (профессиональные 
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способности) в процессе освоения и реализации деятельности приобретают ка-

чества оперативности, т.е. тонко, гибко приспосабливаются к условиям и требо-

ваниям деятельности. Постановка способностей под контроль личностных цен-

ностей и смыслов переводит их в качество способностей личности, обеспечива-

ющих своеобразие социального познания и поступков [68, с. 421–422]. 

Способности выступают в качестве механизма реализации деятельности. Спо-

собности функционируют не изолировано, а во взаимодействии и включаются в де-

ятельность под влиянием цели, требований и условий. Назначение способностей и 

их взаимодействия в структуре деятельности состоит в обеспечении субъекта необ-

ходимой информацией для достижения цели, которая формируется на основе акту-

альной потребности. Мотивация входит в структуру способностей и направляет от-

бор значимой информации субъектом для достижения цели [66; 68]. 

Таким образом, согласно системогенезу способности предопределены при-

родой в той мере, в которой она определяет функциональные физиологические 

системы, свойством которых являются способности. Способности являются бла-

гоприобретёнными, когда они рассматриваются с позиции интеллектуальных 

операций и мотивационных качеств субъекта. В процессе жизнедеятельности обе 

составляющие способностей выступают в единстве, развиваясь гетерохронно и 

неравномерно. Способности имеют двойную детерминацию: природную и лич-

ностно-деятельностную. 

Индивидуальные различия в проявлении способностей будут проявляться в 

успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности, 

которая может быть оценена через параметры результата деятельности. 

Правомерно предположить, что плодотворное исследование проблемы раз-

вития способностей взрослых профессионалов возможно реализовать на основе 

системогенетической теории деятельности и способностей В.Д. Шадрикова. 

Следует отметить, что положения системогенетической теории деятельности и 

способностей уже были успешно реализованы по отношению к проблеме спо-

собностей: мнемических способностей [Л.В. Черемошкиной, 1990]; способно-

стей зрительного восприятия [С.В. Филина, 1995]; духовных способностей 
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[К.В. Макарова, 2006]; профессиональной одарённость [Соболева, 2021] и др. 

Поэтому есть достаточные основания полагать, что данный подход является кон-

структивным в плане исследования закономерностей развития профессиональ-

ных способностей субъекта деятельности. 

Теоретические и методологические аспекты развития способностей профес-

сионала в зависимости от возрастных этапов. Методы проведения исследования. 

Развитие способностей в деятельности представляет собой одно из фунда-

ментальных направлений проблемы развития субъекта. Когда речь идет о разви-

тии субъекта, то на первый план выступают его внутренние, психологические 

свойства и качества. С.Л. Рубинштейном формулируется положение о том, что 

все внешние воздействия преломляются внутренними условиями, таким обра-

зом, на первый план выступают внутренние условия как детерминанты психики, 

поведения и деятельности [55]. В.Д. Шадриков постулирует, что основу развития 

психологической системы деятельности составляют профессиональные способ-

ности, знания, умения и навыки, личностные качества т.е. в целом профессио-

нально важные качества человека, которые преломляются внешними условиями 

и требованиями деятельности [67]. Е.А. Климов отмечает, что предметом высо-

ких достижений человека как субъекта труда выступает область внешних и внут-

ренних условий деятельности [30, с. 265]. Развитие субъекта деятельности – это 

прежде всего качественные изменения его самого и изменения его деятельность, 

которая приобретает индивидуальное, творческое своеобразие. Ю.П. Поваренков 

рассматривает два класса деятельности, реализуемых субъектом – это непосред-

ственно профессиональная деятельность и метапрофессиональная деятельность, 

подчеркивая вовлечение профессионала в другие сферы деятельности, выходя-

щие за рамки его профессии [Поваренков, 2021]. 

Исследование проблемы развития способностей профессионала в зависимо-

сти от возрастных этапов переводит в плоскость профессионального становления 

квалифицированных специалистов. 

Е.А. Климов рассматривает профессионала как сложную систему, включаю-

щую внутренние психические функции такие как построение образа будущего 
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результата деятельности, мыслительную разработку способов, вариантов достиже-

ния результата и их переосмысление, эмоциональную преднастройку к работе, общее 

осознание защищенности в обществе и в целом образ окружающего мира [29, с. 440]. 

Работы Е.А. Климова, О.Г. Носковой, К.А. Абульхановой, Э.Ф. Зеера, 

А.А. Деркача показывают цикличных характер профессионального развития че-

ловека, включающий ряд фаз, содержательные характеристик которых затраги-

вают способности человека: индивидуализировать нормативные способы ра-

боты, регулировать функциональные состояния, разрешать противоречия между 

индивидуальными возможностями и новыми требованиями деятельности, обу-

словленные научно-техническим прогрессом, развитием цифровых, компьютер-

ных технологий и др [1; 20; 23; 29; 52]. Квалифицированных профессионалов 

можно отнести к следующим фазам: адаптанта – на этой фазе происходит соци-

альная, профессиональная и личностная адаптация субъекта к трудовому коллек-

тиву, организационной культуре; интернала – на эту фазу переходит субъект, 

освоивший профессиональные задачи среднего уровня сложности; мастера – 

субъект, овладевший вершинами профессионального мастерства, умеющий вы-

полнять самые сложные задачи; авторитета – субъект, достигший квалификации 

мастера, способный убежать и оказывать влияние на коллег; наставника – субъ-

ект находящийся на вершине мастерства, имеет потребность передать свой опыт 

молодым коллегам [Климов, Носкова, 2021, с. 138–139]. 

Работы Е.А. Климова, А.В. Бодрова, Ю.П. Поваренкова свидетельствуют о 

многообразии критериев оценки профессионального развития, охватывающих все 

сферы психики (процессы, состояния, свойства) применительно к психологической 

структуре профессиональной деятельности [10; 29; 48]. Ю.П. Поваренков предла-

гает три диахронических критерия оценки профессионализации, которые приме-

нимы для любой стадии профессионального пути [Поваренков, 2008]. Критерий 

профессиональной продуктивности зависит от уровня развития системы професси-

ональных способностей (одарённости) и опыта. Следующий критерий – это про-

фессиональная идентичность зависит от подструктуры профессиональных мотивов 

и характерологических качеств личности, позволяет характеризовать степень 
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соответствия содержания и условий профессионализации требованиям и притяза-

ниям субъекта труда. И третьим критерием выступает профессиональная зрелость, 

которая связана с подструктурой профессионального самосознания и характеризу-

ется степенью осознания субъектом своих возможностей и потребностей, способ-

ностью выбирать оптимальную стратегию профессионального становления. 

Ю.П. Поваренков отмечает, что имеются основания утверждать, что соотношение 

критериев и их уровень развития может сознательно определяться и задаваться са-

мим профессионалом [Поваренков, 2008, с. 100–103]. 

Таким образом, разработанные критерии оценки профессионала в работах 

отечественных ученых, позволяют решать на прочной методологической основе 

и зарекомендованных методах и методиках задачи профессионального отбора, 

профпригодности субъекта, повышении квалификации и аттестации субъекта на 

этапах зрелого профессионализма. 

Вместе с этим отметим, что основу развития психологической системы дея-

тельности и профессионализма субъекта составляют профессиональные способно-

сти, знания, умения, навыки, личностные качества, т.е. в целом система профессио-

нально важных качеств. Это определяет дальнейшую стратегию проводимого нами 

анализа. Рассмотрим специфику развития и проявления профессиональных способ-

ностей субъекта в научных исследованиях в области психологии труда. 

В.Д. Шадриков подчеркивает, что развитие профессионально важных ка-

честв субъекта является одним из узловых в проблематике системогенеза дея-

тельности и его изучение позволяет конкретизировать принцип единства созна-

ния и деятельности [Шадриков, 2013, с. 212]. 

В лаборатории психологии труда под руководством В.Д. Шадрикова были про-

ведены исследования генезиса подсистем профессионально важных качеств в дея-

тельности, которые убедительно показывают, что успешность деятельности опре-

деляется системно взаимодействующей совокупностью профессиональных способ-

ностей [Шадриков, 2013]. Р.В. Шрейдер исследовала развитие отдельных профес-

сионально важных качеств (ПВК) у рабочих (токари-универсалы) с различным ста-

жем работы: от полугода до трех лет; от четырёх до десяти лет; свыше 10 лет. 
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Показано, что на начальной стадии профессионализации ведущими по уровню раз-

вития являются кратковременная образная память (3,64), память на движения (3,62), 

глазомер (3,63), долговременная вербальная память и невербальный интеллект (3,5). 

На второй стадии профессионализации исследуемые характеризуются относи-

тельно равномерным развитием всех свойств. На третьей стадии профессионализа-

ции ведущими по уровню развития становятся координация движений обеих рук 

(3,35), техническое мышление (5,29), пространственное представление (4,94), сен-

сомоторная координация (4,88), т. е. именно профессиональные способности, кото-

рые вначале профессионализации имели самые низкие оценки, а теперь становятся 

ведущими [67; 73]. Динамика профессионализации зависит от развития способно-

стей под влиянием требований деятельности, а развитие способностей носят нерав-

номерный и гетерохронный характер [67; 73]. 

Исследования Б.Ф. Ломова системы «человек-техника» показали, что пси-

хические функции человека-оператора обладают индивидуальной пропускной 

способностью, которая обусловлена как нервными звеньями и строением анали-

заторных систем, так и субъективным опытом и уровнем тренированности опе-

ратора. Экспериментально установлена закономерность: чем выше дифференци-

альная чувствительность по отношению к какому-либо признаку стимула, тем 

большая информация может быть передана с его помощью. Скорость пропускной 

способности оператора имеет тенденцию снижения с возрастом. Между тем, 

структура деятельности, выполняемой оператором, способствует формированию 

новых способов переработки информации и изменению скорости пропускной 

способности в направлении снижения или повышения [39]. 

М.А. Котик исследовал перцептивно-моторную способность оператора от-

мечает, что следует учитывать большое число степеней свободы как в регулиру-

ющих, так и в исполнительских звеньях этой системы. Экспериментальное ис-

следование деятельности оператора по слежению в трехмерном пространстве по-

казал, что по мере выработки навыка у испытуемых на основе активных действий 

формируется все более адекватный перцептивный образ пространства, благодаря 

которому двигательные акты приобретают все более пространственный 



Издательский дом «Среда» 
 

14     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

характер, что способствует повышению качества слежения [35]. Исследова-

ния Е.П. Ильина, К.К. Платонова, В.Д. Небылицина свидетельствуют, что воз-

растная динамика перцептивных и сенсомоторных способностей определяется 

индивидуальными свойствами нервной системы. Подвижная и лабильная нерв-

ная система с низкой тревожностью создают благоприятную нейропсихологиче-

скую основу для длительного сохранения скорости и точности перцептивных и 

сенсомоторных процессов на этапах зрелого профессионализма [25; 43; 46]. 

В работах В.А. Бодров, А.А. Крылова вывялено, что продуктивность рас-

пределение и переключение внимания зависит от количества объектов наблюде-

ния. Поступающая информация оператору от более двух источников переводится 

в единый информационный процесс. Однако, число шибок может возрастать по 

мере увеличения количества объектов [10; 34]. Профессионалы, проработавшие 

свыше 10 лет, часто допускают ошибки по причине снижения регуляционных 

процессов нейропсихологического уровня, обеспечивающих распределение и пе-

реключение внимания. 

Б.М. Величковский отмечает, что снижение уровня освещенности стреми-

тельно ухудшает работу зрительного внимания, затрудняется идентификация 

объектов, что проявляется в нарушении безопасности при управлении транспорт-

ным средством [6]. 

R.L. Harris, D.M. Christhilf исследовав характер длительности зрительных 

фиксаций пилотом на приборной панели самолёта, обнаружили, что длитель-

ность зависит от характера информации. Короткие зрительные фиксации появля-

ются в ситуации проверки указателей приборов на ожидаемом, нормативном 

уровне. Длительные зрительные фиксации возникают в ситуации поиска новой 

информации о местоположении или скорости самолёта в условиях турбулентно-

сти [82]. D. McRuer, H. Jex, W. Clement, D. Graham установили, что успешность 

и быстрота распределения внимания зависит от близкого расположения индика-

торов на приборной панели посадочной системы [77]. 

Фактор экстремальной ситуации играет существенную роль в нарушении 

функциональной регуляции оператора, управляющего сложными техническими 
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системами. Высокая частота возникновения экстремальных ситуаций, когда опе-

ратор работает на пределе своих возможностей, приводит к снижению процессов 

восприятия, внимания, мышления на длительный период времени, что в конеч-

ном итоге проявляется в ошибочных действиях [Стрелков, 2001; Бодров, 2006]. 

В.Д. Шадриков подчеркивает особый статус в системе способностей мысли-

тельных процессов, поскольку являются системообразующим фактором, объеди-

няя способностей в интеллект, посредством интеллектуальных операций. Мыш-

ление влияет на другие способности, так же как уровень развития других способ-

ностей оказывает влияние на него [68]. Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ло-

мов отмечают, что в деятельности мыслительных процессов принимают участие 

процессы восприятия, представления, памяти, встраиваясь в его структуру, 

направляются единой целью решения проблемных ситуаций [3; 39; 55]. 

Б.Ф. Ломовым, Ю.К. Стрелковым, В.А. Пономаренко, Д.Н. Завалишиной, 

Ю.Я. Голиковым, А.Н. Костиным и др. обозначена ключевой роль мышления в 

успешности решения нестандартных, проблемных ситуаций и задач, недопуще-

нии ошибок в профессиональной деятельности оператора [18; 22; 32; 39; 51; 59]. 

Мышление начинается тогда, когда возникает проблемная ситуация или как 

определяет Ю.К. Стрелков «горячий когнитивный процесс», при чём как отме-

чает Ю.К. Корнилов, профессионал целенаправленно эту проблему ищет [33; 

59]. Существенной чертой мышления профессионала является одновременное 

выделение тонких особенностей и типовых аспектов трудовой деятельности, в 

связи с чем мыслительная деятельность осуществляется во взаимовлияющих 

процессах – разворачивания и сворачивания. Развитие мышления профессионала 

осуществляется через развитие обобщенных интеллектуальных умений, когда 

происходит расширение спектра отражаемых характеристик объекта, требований 

и условий трудовой деятельности [33; 59]. 

Таким образом, с позиции системогенетического подхода отметим, что каж-

дая способность выполняет свою специфичную функцию, однако под влиянием 

цели, требований деятельности вовлекаются конкретные способности, которые 

только во взаимодействии обеспечивают достижение результата деятельности. 
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Каждая отдельная способность имеет индивидуальную меру выраженности, про-

являющуюся в качественном своеобразии освоения и реализации деятельности, 

и вносит свой вклад в результат деятельности. 

Профессиональные способности составляют основу развития индивидуаль-

ных возможностей профессионала. В реальной деятельности все психологиче-

ские свойства и качества вовлекаются в психологическую систему профессио-

нальной деятельности, обеспечивая достижение субъектом результата. Мотива-

ция, характер, профессиональный и жизненный опыт, знания и их обновление, 

способы действия и их совершенствование оказывают влияние на развитие про-

фессиональных способностей субъекта и его успешность в деятельности. Про-

фессионал всегда развивается в деятельности и деятельность наполняется новым 

содержанием. Профессионал уникален в своем мастерстве, которое достигается 

за счет свободного выбора повышенной зоны трудности, требующей выхода за 

рамки своих способностей и в целом индивидуальных возможностей. Стремле-

ние профессионала справиться с нестандартными ситуациями способствует его 

самосовершенствованию и в конечном итоге это позволит в дальнейшем повы-

сить уровень безопасности жизни других людей [29; 32; 51; 52; 57; 58]. 

Цель нашего исследования состояла в изучении развития профессиональ-

ных способностей в зависимости от возрастных этапов субъекта деятельности. 

Основное предположение заключалось в том, что возрастные этапы могут высту-

пать детерминантами, определяющими развитие профессиональных способно-

стей квалифицированных профессионалов. 

В исследовании мы исходили из теоретического положения о том, что опре-

деление качественного состава профессиональных способностей может быть 

проведено только в отношении конкретной деятельности. Системогенетический 

подход включает психологический анализ деятельности, который позволяет раз-

работать и описать нормативную деятельность, на этой основе выявить систему 

профессионально важных качеств, необходимых для успешной реализации дея-

тельности. Нас интересуют способности, которые включаются в систему профес-

сионально важных качеств. 
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Профессиональная деятельность машиниста железнодорожного транспорта 

является операторской и, выбирая её, мы исходили из основных условий: позво-

ляет продемонстрировать основные теоретические положения системогенеза к 

психологическому анализу деятельности; жёстко нормирована и регламентиро-

вана, но характеризуется сочетанием стандартных и нестандартных условий и 

требований, которые позволяют исследовать различные режимы деятельности. 

Психологический анализ деятельности железнодорожного машиниста поз-

волил выявить семь профессиональных способностей, которые исследовались с 

применением следующего методического инструментария: 

1) компьютерный стабилографический метод с биологической обратной 

связью «Стабилан-01» (ЗАО «ОКБ «Ритм», г. Таганрог): тест со ступенчатым от-

клонением в одном направлении с удержанием позы (разработчик С.С. Слива и 

др., 2001) для оценки общих способностей координации движений тела; 

2) аппаратурная методика определения времени сложной двигательной ре-

акции глаз и руки (авторское право принадлежит компании ОАО «РЖД», 

ДВГУПС, 2004) для оценки способностей сенсомоторной реакции руки и глаз; 

3) аппаратурная методика определения скорости переключения внимания на 

красно-чёрных таблицах Шульте-Патонова (авторское право принадлежит ОАО 

«РЖД», ДВГУПС, 2004) для оценки способностей переключения внимания; 

4) аппаратурная методика определения устойчивости внимания (авторское 

право принадлежит ОАО «РЖД», ДВГУПС, 2004) для оценки способностей 

устойчивости внимания; 

5) тест «Механика» (разработан Дж. Фланаганом и адаптирован В.А. Чикер, 

2003) для оценки способностей мышления на уровне технического понимания; 

6) тест «Сборка» (разработан Дж. Фланаганом и адаптирован В.А. Чикер, 

2003) для оценки способностей мышления на уровне реконструкции техниче-

ского образа. 

Математико-статистические методы обработки эмпирических данных: по-

казатели описательной статистики; непараметрический критерий Крускала-
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Уоллеса, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При обработке данных 

использовался пакет статистических программ SPSS Statistica версия 17.0. 

Психологический анализ развития общих способностей координации движе-

ний тела субъекта в зависимости от возрастных этапов. 

Работы Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, В.Д. Небылицина, В.С. Мерлина, 

И.П. Ильина, В.Д. Шадриков, К.К. Платонов позволяют отнести способности ко-

ординации движений тела к группе сенсомоторных процессов и рассматривать 

их как системный феномен психической организации человека, поскольку они 

функционально взаимосвязаны с аффективной, перцептивной, волевой, умствен-

ной сферами, а также с отдельными свойствам нервной системы и качествам лич-

ности [3; 25; 39; 41; 43; 46; 66; 67]. 

Способности координации движений тела можно определить как свойство 

функциональной системы, реализующей функцию скоординированности верти-

кального положение всего тела, устраняя статический и динамический тремор. 

Данные способности имеют индивидуальную меру выраженности и проявля-

ются в успешности и качественном своеобразии и освоения деятельности. 

Исследования Н.А. Бернштейна, В.Д. Шадрикова, В.И. Усачёва, Ю.С. Ле-

вика, М.П. Шестакова, V.S. Gurfinkel, D.A. Winter, E.C. Wortz и др. позволяют 

нам определить, что общие способности координации движений тела зависимы 

от результата моторного опыта, устойчивых двигательных привычек [7; 38; 62; 

70; 80; 81; 90]. 

Нами проведено экспериментальное исследование способностей координа-

ции движений тела аппаратурным методом стабилографии с биологически об-

ратной связью. Мы предположили, что стабилографические показатели способ-

ностей координации движений тела имеют межгрупповые различия в зависимо-

сти от возраста и стажа профессионала. 

Следует отметить, что по результатам предварительной диагностической 

оценки общих способностей координации движений тела не обнаружено серьез-

ных нарушений в качестве функции равновесия субъекта при выполнении им 

произвольных движений в заданных траекториях. Об этом факте свидетельствует 
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спектральный анализ стабилографического сигнала, частота которого измеряется 

в Герцах. У здорового человека частотный диапазон представлен от 0,2 до 2 Гц, 

но у больных, особенно с различными типами нарушений нервной системы, он 

может быть с частотой выше 3 Гц. В нашем исследовании частотный диапазон у 

испытуемых представлен в рамках здорового человека. 

Стабилографические показатели общих способностей координации движе-

ний тела проявляются неравномерно от возраста к возрасту, имеются индивиду-

альные проявления, характерные для каждой возрастной группы профессиона-

лов. Характерным для первой и второй возрастных групп является то, что спо-

собность произвольной координации движений тела во фронтальной координате 

лучше и проявляется в большем индивидуальном разнообразии, чем в сагитталь-

ной, т.е. запас устойчивости выше в направлениях «влево – вправо», чем «впе-

ред – назад». Исключение составляет третья возрастная группа, где координация 

движений тела как во фронтальной, так и в сагиттальной координате проявились 

примерно в одинаковой мере (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Средние арифметические значения, стандартные отклонения  

стабилографических показателей общих способностей координации движений 

тела (ОСКДТ) в трех возрастных группах испытуемых 

 

Стабилографические 

показатели ОСКДТ 

Первая группа 

Возраст: М = 22,2 

(± 3,08) 

Стаж 1–3 лет 

n=10 

Вторая группа 

Возраст: М = 34,6 (± 

3,94) 

Стаж 4–10 лет; 

n=10 

Третья группа 

Возраст: М = 43,3 

(± 5,01) 

Стаж 10–25 лет; 

n=10 

М σ М σ М σ 

1. LX, мм 882,01 395,60 865,65 380,23 1217,37 473,72 

2. LY, мм 1243,73 366,36 1671,36 686,57 1433,99 391,84 

3. КФР, % 47,76 6,92 40,52 9,19 38,48 7,05 

4. ЛСС, Vср, мм/сек 24,03 3,00 29,11 9,48 30,16 3,63 
 

Примечание – 1) длина траектории центра давления стоп по фронтали – LX, 

мм; 2) длина траектории центра давления стоп по сагиттали – LY, мм; 3) качество 

функции равновесия – КФР, %; 4) средняя линейная скорость перемещения цен-

тра давления стоп – ЛСС, Vср, мм/сек. 
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Качество функции равновесия в трех возрастных группах выражено до-

вольно слабо при сопоставлении с нормативной величиной равной 86,86%, ха-

рактерной для здорового человека. Средняя линейная скорость повышается с 

возрастом профессионала, в связи с этим установлена закономерность: чем 

больше скорость перемещения центра давления стоп, тем ниже запас устойчиво-

сти. С возрастом профессионала запас устойчивости функции равновесия снижа-

ется (таблица 1). 

В целом отметим, что продуктивность общих способностей координации 

движений тела по всем стабилографическим показателям равномерно снижается 

от высокой меры проявления в первой возрастной группе к средней мере – во 

второй группе и низкой мере – третьей возрастной группе. Между тем пик уси-

ления индивидуальных различий, на что указывает стандартное отклонение, при-

ходится на вторую возрастную группу, что характеризует скачкообразный харак-

тер этих различий (таблица 1). 

Установлены статистически значимые различия между тремя возрастными 

группами по качеству функции равновесия и средней линейной скорости (таблица 

2). Прежде всего следует отметить, что в работах В.И. Усачева, П.М. Гаже, 

L.Y. Cao, B.G. Kim, J. Martinerie доказывается о нелинейности управления коорди-

нацией движений тела человеком в зависимости от задач деятельности, нарушений 

различных анализаторных систем и т. п. Использование векторных показателей та-

ких как средняя линейная скорость и качество функции равновесия, характеризую-

щих распределение векторов скорости и ускорения движения центра давления стоп 

на стабилоплатформе даёт надёжный и валидный результат [14; 62; 78; 84]. 

 

Таблица 2 

 

Статистические различия по стабилографическим показателям  

между тремя возрастными группами 

 

Сравнительная 

статистика, 

H – критерий Крускала-

Уоллиса 

1. LX, мм СВ 

до 

2. LY, мм СВ 

до 

3. КФР, % СВ 

до 

4. ЛСС, 

мм/сек 

СВ до 
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χ2 – хи-квадрат 4,486 1,836 6,103 7,765 

уровень статистической 

значимости 
- - 0,05 0,05 

 

Примечание – 1) длина траектории центра давления стоп по фронтали LX, 

мм; 2) длина траектории центра давления стоп по сагиттали LY, мм; 3) качество 

функции равновесия – КФР, %; 4) средняя линейная скорость перемещения цен-

тра давления стоп ЛСС, Vср, мм/сек; Критические значения критерия Крускала-

Уоллиса: Hкр = 5,991 для Р ≤ 0,05; Hкр = 9,210 для Р ≤ 0,01. 

Статистически значимые различия в качестве функции равновесия и сред-

ней линейной скорости позволяют отметить, что у железнодорожных машини-

стов с возрастом нарастает мышечное утомление, обусловленное как повышен-

ным нервно-психическим напряжением под влиянием нестандартных условий и 

требований деятельности, так и сидячей позой с отведенной правой рукой, захва-

тывающей кран машиниста, в кабине локомотива. Мышечное утомление нега-

тивно влияет на аппарат управления произвольными движениями и на различные 

структуры центральной нервной системы. В результате низкий уровень качества 

функции равновесия может оказывать влияние в целом на ориентировку в про-

странстве, поддержания статического и динамического равновесия тела и тро-

фику сенсомоторных актов [М.П. Шестаков, 2007]. 

Интерес представляют исследование устойчивости позы (тела) в космиче-

ских полетах, выполненное Ю.С. Левиком. Показано, что система регуляции 

позы включает консервативные и оперативные процессы-регуляторы. Оператив-

ное регулирование обеспечивает стабилизацию вертикальной позы в простран-

стве, возвращая тело при отклонении в нужное положение. Это происходит под 

воздействием изменений внешних факторов, которые, как правило, носят вре-

менный характер. Оперативное регулирование работает на основе анализа ин-

формации от таких систем, как вестибулярная, зрительная и проприоцептивная. 

Консервативные регуляторы устойчивы к более или менее кратковременным из-

менениям внешних условий, даже если эти внешние воздействия обладают вы-

сокой интенсивностью. От консервативных регуляторов может зависеть 
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формирование устойчивых привычек и стойкой адаптации [Ю.С. Левик, 2008]. В 

связи с этим, отметим, что у железнодорожных машинистов сформирован низкий 

уровень качества функции равновесия, который с возрастом в значительной сте-

пени снижается. Это может оказать негативное влияние на оперативное регули-

рование, обеспечивающее стабилизацию вертикальной позы под влиянием внеш-

них условий деятельности, например, таких как сложный профиль пути с укло-

ном от 7 до 12 промиллей, когда от машиниста требуется воспринимать и пони-

мать продольно-динамические усилия в поезде для плавного его ведения, чтобы 

не допустить разрыва автосцепного оборудования, выдавливания и схода вагонов 

с пути и др. Стойкое снижение оперативных регуляторов может затем привести 

к снижению консервативных регуляторов. 

Возникает необходимость целенаправленного обогащения способностей ко-

ординации движений тела, что позволит повысить качество функционирования 

других функциональных физиологических систем, реализующих психические 

функции [7; 14]. Н.А. Бернштейн считает, что обогащение координационных ре-

сурсов позволяет разнообразить движения до большей их дифференцированно-

сти и точности, а также разнообразить смысловую сторону движений, действий 

и поступков человека [7]. 

Психологический анализ развития способностей сенсомоторной реакции 

руки и глаз, устойчивости и переключения внимания, субъекта в зависимости от 

возрастных этапов. 

В работах Б.Ф. Ломова, В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Л. Ярбуса, 

В.Д. Глезера и др. отмечается, что основными механизмами сенсомоторной ре-

акции руки и глаз выступают корригирующие и контролирующие движения, бла-

годаря которым координация приобретает системный характер в соответствии 

цели деятельности и является пусковым механизмом функционирования позна-

вательных процессов в единстве и взаимодействии [16; 17; 24; 39; 74]. 

Исследования Б.Ф. Ломова, К.К. Платонов, В.А. Бодрова, В.П. Зинченко, 

Д. Клебельсберга, О.А. Конопкина, T. Sheridan, L. Ferrell, W. Edwards и др. сви-

детельствуют, что продуктивное функционирование процессов сенсомоторной 
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реакции рук и глаз обусловлено состоянием двигательной зоны коры головного 

мозга, уровнем сформированности профессионального навыка управления тех-

никой, совместимостью стимулов и реакции, условиями неопределённости, а 

также уровнем профессионализма субъекта [10; 24; 28; 31; 39; 46; 79; 85]. 

Вслед за В.Д. Шадриковым определим способности сенсомоторной реак-

ции руки и глаз как свойство функциональной системы, реализующей функцию 

сенсомоторной реакции и координации руки и глаз, имеющие индивидуальную 

меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии 

освоения и реализации деятельности [68]. 

Следующие – способности устойчивости и переключения внимания. 

В.Д. Шадриков, рассматривая аттенционные способности, определяет их основ-

ную функцию, которая заключается в отборе релевантных воздействий, удержа-

нии деятельности до момента достижения цели, регулирование и контроль про-

текания деятельности. Л.М. Веккер рассматривает внимание как сквозной пси-

хический процесс, который проходит через все уровни организации психики, 

начиная от элементарной сенсорики через сознание в целом и далее через лич-

ностный интеграл. Учёный подчеркивает, что внимание имеет органическую 

связь с общими, кардинальными закономерностями организации всех без исклю-

чения психических явлений [5]. 

Способность устойчивости внимания определим как свойство функцио-

нальной системы, реализующей функцию отбора релевантных (важный, суще-

ственный) воздействий, удержании деятельности до момента достижения цели, 

регулирование и контроль протекания деятельности. Данные способности имеют 

индивидуальную меру выраженности и проявляются в успешности и качествен-

ном своеобразии и освоения деятельности. 

Способности переключения внимания определим как свойство функцио-

нальной системы, реализующей функцию сознательного гибкого перехода от вы-

ключения из одних релевантных (субъективная степень соответствия чего-либо 

в моменте времени) воздействий к включению в другие воздействия до момента 

достижения цели деятельности. Данные способности имеют индивидуальную 
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меру выраженности и проявляются в успешности и качественном своеобразии и 

освоения деятельности. 

Результаты, представленные в таблице 3 свидетельствуют о снижении про-

дуктивности профессиональных способностей в зависимости от возраста и 

стажа. Скорость сенсомоторной реакции и координации глаз и руки, переключе-

ния внимания снижается. Профессионалы первой группы довольно успешно вы-

полняют гибкий переход от выключения из одних релевантных воздействий к 

включению в другие воздействия до момента достижения цели деятельности, а 

профессионалы второй и третьей группы справляются значительно хуже. Это 

обусловлено увеличением интервалов времени протекания нейрофизиологиче-

ских процессов в центральной нервной системе согласно назначению конкрет-

ной способности в зависимости от возраста профессионала, что подтверждает 

онтогенетическую закономерность о снижении психических функций и свойств 

нервной системы с возрастом [25]. 

Таблица 3 

 

Средние арифметические значения, стандартные отклонения способностей 

устойчивости и переключение внимания, сенсомоторной реакции  

руки и глаз в трех возрастных группах 

 

Профессиональные 

способности 

 

Первая группа 

Возраст: М = 22,86 

(± 3,61) 

Стаж 1–3 лет 

n = 22 

Вторая группа 

Возраст: М = 35,42 

(± 6,07) 

Стаж 4–10 лет; 

n = 21 

Третья группа 

Возраст: М = 45,19 

(± 5,55) 

Стаж 10–25 лет; 

n = 21 

М σ М σ М σ 

1. СУВ, с 215,04 44,16 208,95 39,03 226,8 32,99 

2. СПВ, с 375,13 64,08 415,14 67,31 458,71 113,35 

3. ССРиГ, с 395,5 48,89 441,29 56,14 444,05 67,65 
 

Примечание – СУВ – способности устойчивости внимания, СПВ – способ-

ности переключение внимания, ССРиГ – способности сенсомоторной реакции 

руки и глаз. 
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Однако скорость проявления способностей оказывается достаточной для 

получения значимой информации, в соответствии с нормативом времени в кото-

рый железнодорожный машинист должен укладываться. 

Установлены статистически значимы различия между тремя возрастными 

группами по показателям способностей переключения внимания (Hэм = 10,490 

для р ≤ 0,01) и способностей сенсомоторной реакции глаз и руки (Hэм = 5,700 для 

р ≤ 0,05) в пользу профессионалов первой возрастной группы. 

W. Edwards, H. Lindman, T. Sheridan, L. Ferrell экспериментально доказали, 

что точность и скорость выполнения сенсомоторных действий рук и глаз в усло-

виях неопределённости зависят от субъективной оценки технической неисправ-

ности. Установлено, что субъективные оценки всегда завышаются для редких си-

туаций технических неисправностей и занижаются для частых ситуаций техни-

ческих неисправностей. В первом случае скорость и точность сенсомоторных 

действий рук и глаз снижаются, а во втором случае – повышаются [79; 85]. В 

нашем исследовании продуктивность способностей сенсомоторной реакции 

руки и глаз снижаются и во второй и третьей возрастной группах, что может 

обострить завышение субъективной оценки ситуации технической неисправно-

сти и как следствие привести субъекта к неверному принятию решения. 

Между тем способности устойчивости внимания проявляются примерно в 

равной мере у железнодорожных машинистов различных возрастных групп. В 

этой связи исследование E. Hubbard показало, что избирательность внимания в 

сочетании с его концентрацией на релевантной информации способствует фор-

мированию состояния бдительности, особенно в монотонных условиях деятель-

ности [83]. У железнодорожных машинистов имеется надежная база на уровне 

способностей устойчивости внимания, которые позволяют поддерживать состо-

яние бдительности и обеспечивать безопасность движения. 

Психологический анализ развития способностей технического мышления 

субъекта в зависимости от возрастных этапов. 

Исследования В.Н. Пушкина Д.Н. Завалишиной, Ю.К. Стрелкова, Ю.К. Кор-

нилова, Т.В. Кудрявцева свидетельствую о единстве, теоретического (понятийно-
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образного) практического (действенного) компонентов в структуре мышления 

профессионала [22; 33; 36; 53; 59]. Т.В. Кудрявцев подчёркивает специфику тех-

нического мышления, которое определяется производственно-техническими за-

дачами [36]. Учёные отмечают, что мышление имеет с одной стороны, конструк-

тивный, творческий характер, с другой стороны, связано с оперированием обра-

зами объектов, не приводящих к получению новых результатов. 

Важной представляется идея Т.В. Кудрявцева о развитии технического 

мышления через целенаправленное обучение обобщённо-алгоритмическому спо-

собу. Учёный обнаружил, что совершенствование технического мышление насту-

пает тогда, когда у испытуемых формируется широкая ориентировочная основа 

деятельности, которая включает задачи различного содержания. Совершенство-

вание технического мышления на материале решения конструктивно-техниче-

ских задач идет по пути «генерального решения задач»: от конкретных алгорит-

мов до обобщенных алгоритмов, последние приводят к творческим, рационали-

заторским способам решения [36]. 

A.J. Tattersall, C.A. Morgan, M. Newman отмечают, что ситуация технической 

неисправности в деятельности требует от оператора интегрировать информацию 

о текущем состоянии управляемой техники, понять текущую ситуацию техниче-

ской неисправности, предсказать дальнейшее развитие событий. За этим стоит 

огромная работа мыслительных способностей, определяющих успешность реше-

ния проблем [87]. 

Интересно предложение Дж. Фланагана о понимании способностей мышле-

ния. В качестве важного условия реализации способностей мышления учёный рас-

сматривает устойчивый интерес к решению технических проблем. В способностях 

мышления он выделяется две стороны: техническое понимание, которое основано 

на знаниях в области физики, механики, электротехники и умении разбираться в 

работе технических устройств и схем; процессов преобразования и реконструкции 

образов, складывающихся на основе чтения технических изображений [65]. 

Позиция системогенеза способностей и исследований в области мыслитель-

ных процессов позволяют нам определить способности мышления. 
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Способности мышления на уровне технического понимания определим как 

свойство функциональной системы, реализующей функцию сознательного, опо-

средованного, обобщенного познание технического объекта, его понимание. Дан-

ные способности имеют индивидуальную меру выраженности и проявляются в 

успешности и качественном своеобразии и освоения деятельности. 

Способности мышления на уровне реконструкции технических образов 

определим как свойство функциональной системы, реализующей функцию со-

знательного, опосредованного видоизменения, обновления образа технического 

объекта. Характеризуются элементами творчества. Данные способности имеют 

индивидуальную меру выраженности и проявляются в успешности и качествен-

ном своеобразии и освоения деятельности. 

Рассмотрим результаты эмпирического исследования способностей техниче-

ского мышления в сопоставлении с результатами исследования В.А. Чикер [65]. 

 

Таблица 4 

 

Средние «сырые» оценки по тестам Дж. Фланагана инженеров различных 

 специальностей на выборке мужчин (по В.А. Чикер) и железнодорожных  

машинистов различных возрастных групп (по Т.Н. Соболевой) 

 

Кол-во 

человек 
Возраст Специальность 

«Механика», 

% 

«Сборка», 

% 

75 40,3 Конструкторы 71,0 70,7 

63 30,0 Математики 70,7 82,3 

75 36,0 Технологи 65,0 70,8 

35 45,0 Архитекторы 43,1 65,5 

898 37,1 Приборостроители 70,0 71,6 

19 23,31 Машинисты, стаж 1–3 лет 74,96 71,94 

19 34,94 Машинисты, стаж 4 – 10 лет 70,43 64,52 

19 47,3 Машинисты, стаж свыше 10 лет 66,47 51,31 
 

Примечание: «Механика» – показатель технического понимания; 

«Сборка» – показатель преобразования и реконструкции технических образов 

Сопоставление средних «сырых» оценок по показателю техническое пони-

мание (тест «Механика») выборки машинистов с выборками других специально-

стей, полученных В.А. Чикер, свидетельствуют о том, что машинисты первой 
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возрастной группы (23,31) показали лучшие результаты, чем конструкторы, при-

боростроители, математики. Машинисты второй возрастной группы (34,94) нахо-

дятся в равных позициях по техническому пониманию с математиками и прибо-

ростроителями. Машинисты третьей возрастной группы (47,3) находятся в рав-

ных позициях с технологами и имеют лучший результат, чем архитекторы, дея-

тельность которых не требует решения узкоспециальных технических задач (таб-

лица 4). Между тем статистически значимых различий между возрастными груп-

пами в проявлении технического понимания не обнаружено. Способности мыш-

ления на уровне технического понимания являются одним из основных факторов 

успешности субъекта в профессиональной деятельности, направленной на взаи-

модействие со сложными техническими объектами, и по-видимому, с возрастом 

происходят изменения этих способностей, но незначительные [65]. 

В итоге следует отметить, что способности мышления на уровне техниче-

ского понимания железнодорожных машинистов характеризуются точностью, 

чёткостью и способствуют приобретению и переосмыслению знаний и умений в 

области физики, механики, электротехники. Способности мышления на уровне 

технического понимания проявляются и развиваются у профессионалов от пер-

вой к третьей возрастной группе в направлении приобретения узкой технической 

направленности, обусловленной формированием оперативных черт в ходе про-

фессионализации и накопленного опыта. 

Сопоставление средних «сырых» оценок по показателю преобразование и 

реконструкция образов (тест «Сборка») выборки машинистов с выборками дру-

гих специальностей свидетельствует о том, что машинисты первой возрастной 

группы (23,31) находятся в равных позициях с приборостроителями, и немного 

выше результаты, чем у технологов и конструкторов, но намного ниже резуль-

таты, чем у математиков. Машинисты второй возрастной группы (34,94) нахо-

дятся в равных позициях с архитекторами. Машинисты третьей возрастной 

группы (47,3) показали самые низкие результаты как в сравнении с другими спе-

циальностями, так и в сравнении со своими возрастными группами (таблица 4). 

Установлены статистически значимые различия между тремя возрастными 
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группами машинистов в проявлении способностей мышления на уровне преоб-

разования и реконструкции технических образов (Hэм = 6,995 для р ≤ 0,05) в 

пользу первой возрастной группы (таблица 4). 

В итоге отметим, что у железнодорожных машинистов способности мышле-

ния на уровне преобразования и реконструкции технических образов проявля-

ются и развиваются от первой к третьей возрастной группе в направлении сни-

жения точности и четкости. Это обусловлено тем, что под влиянием жесткого ре-

гламента в деятельности, частым выполнением алгоритмичных способов управ-

ления поездом формируются все более оперативные звенья в способностях тех-

нического мышления. Оперативность в мышлении наряду с конструктивным 

имеет деструктивный характер в процессах переработки профессионально зна-

чимой информации, что проявляется в упрощенности образов, отражающих тех-

нические модели и их элементы [Ошанин, 1999]. Систематическое мысленное 

манипулирование упрощенными образами снижает их качество, что затрудняет в 

дальнейшем воспроизведение их в полном и точном объеме для решения про-

блемных, нестандартных задач. 

Таким образом, способности мышления на уровне технического понимания 

в зависимости от возраста профессионала изменяются довольно слабо, что поз-

воляет заключить об относительной стабильности этих свойств на поздних эта-

пах онтогенеза. Способности мышления на уровне реконструкции технического 

образа имеют оптимальную меру проявления, которой достаточно железнодо-

рожному машинисту для выполнения профессиональных задач, однако эта мера 

ниже, чем у представителей других технических профессий. Вместе с этим про-

дуктивность способностей реконструкции технического образа значительно сни-

жается с возрастом профессионала. 

Психологическая структура профессиональных способностей субъекта де-

ятельности в зависимости от возрастных этапов. 

При анализе структуры профессиональных способностей мы исходили из 

того, что успешность в деятельности есть функция сформированной структуры 

способностей. Нами было реализовано исследование деятельности 
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железнодорожного машиниста на специализированном тренажёрном комплексе. 

Технические и программные возможности компьютерного тренажёрного комплекса 

позволяют имитировать различные режимы деятельности. Результат деятельности 

на тренажёрных комплексах можно рассматривать как показатель сформированно-

сти соответствующей структуры способностей под влиянием нормативных требо-

ваний деятельности. Диагностика профессиональных способностей осуществля-

лась после выполнения поездки на тренажерном комплексе. 

Результаты обработки корреляционных плеяд по параметрам общего числа 

корреляционных связей, уровня значимости связей, индекса когерентности 

структуры профессиональных способностей (ИКС), среднего веса одной связи и 

общего числа способностей, входящих в структуру представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

Общая характеристика корреляционных плеяд показателей структуры  

профессиональных способностей в условиях выполнения  

нормативной деятельности на тренажёре 

 

Структура 

профессиональных 

способностей 

Характеристики корреляционных плеяд 

Число связей по уровням 

достоверности 
Общее 

число 

связей 

ИКС 

Ср. вес 

одной 

связи 

Из 7 показ. 

объед. в 

связи p ≤ 0,01 p ≤ 0,05 p ≤ 0,1 

Первая возрастная 

группа: 22,86 (± 3,61) 
0 1 1 2 3 1,5 4 

Вторая возрастная 

группа: 35,31 (± 5,94) 
1 1 2 4 7 1,75 5 

 Третья возрастная 

группа: 45,18 (± 5,42) 
1 2 3 6 10 1,66 6 

 

Результаты в таблице 5 свидетельствуют, что общая характеристика корре-

ляционных плеяд структур профессиональных способностей в зависимости от 

возрастных этапов субъекта деятельности указывает на гетерогенный (разнород-

ный) их характер. 
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Рис. 1. Структуры профессиональных способностей в зависимости  

от возрастных этапов: а – первая возрастная группа: средний возраст субъекта 

22,86 (± 3,61); б – вторая возрастная группа: 35,31 (± 5,94); в – третья 

возрастная группа: 45,18 (± 5,42); ИКС – индекс когерентности системы; 

ОСКДТ – общие способности координации движений тела; ССРГ – 

способности сенсомоторной реакции руки и глаз; СПВ – способности 

переключения внимания; СУВ – способности устойчивости внимания; СМТП – 

способности мышления на уровне технического понимания; СМРТО – 

способности мышления на уровне реконструкции технических образов. 

Затемнённый кружок указывает на базовую способность. Широкая стрелка  

от способности указывает на то, что она является  

ведущей в структуре способностей. 

 

На рисунке 1 видно, что формируются различные структуры профессио-

нальных способностей в зависимости от возрастных этапов субъекта под влия-

нием нормативных требований деятельности. Самый высокий индекс когерент-

ности (интеграции) структуры профессиональных способностей (ИКС = 10) 

сформирован в третьей возрастной группе (45,18 (± 5,42)), когда профессионал 

проявляет больше продуктивную активность, чем репродуктивную, целенаправ-

ленно ищет и выбирает проблемные ситуации, стремиться скомбинировать или 

разработать новый способ действия, регулирует свою деятельность на уровне 

мировоззренческих коррекций. С небольшим отрывом следует структура 
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профессиональных способностей (ИКС = 7), сформированная во второй возраст-

ной группе (35,31 (± 5,94)), когда профессионал проявляет репродуктивную и 

продуктивную активность, минимизирует вероятность разворота проблемных 

ситуаций, стремиться выбрать нормативный способ действия или скомбиниро-

вать из имеющихся в опыте, регулирует свою деятельность на уровне личностно-

нормативных изменений профессиональных норм деятельности. Самый низкий 

индекс когерентности структуры профессиональных способностей (ИКС = 3) по-

лучен в первой возрастной группе (22,86 (± 3,61)), когда субъект проявляет ре-

продуктивную активность, воспроизводит и реализует нормативный способ дей-

ствия и регулирует свою деятельность на уровне программно-целевой организа-

ции профессиональных норм деятельности. 

Таким образом, наиболее структурированной и целостной, представленной 

в единстве большинства компонентов выступает структура профессиональных 

способностей третьей возрастной группы субъекта деятельности. 

Структура связей способностей с точки зрения её представленности в отноше-

нии трех возрастных групп имеет следующие характерные особенности: 1) инди-

видуальные положительные связи в структурах; 2) индивидуальные отрицательные 

связи в структурах; 3) сходные положительные связи, но различной меры тесноты 

(рисунок 1). Таким образом, различен характер корреляционных связей в структу-

рах профессиональных способностей в зависимости от возрастных этапов. 

Однако наряду с положительными корреляционными связями в структуре про-

фессиональных способностей второй возрастной группы имеется и отрицательная 

корреляционная связь (рисунок 1). Это можно объяснить тем, что в структуре есть 

способности с высокой мерой проявления на фоне достаточного (оптимального) 

уровня проявления других способностей. Оптимальная мера проявления способно-

стей оказывается неодинаковой у профессионалов, поскольку каждый из них имеет 

свой индивидуальный, неповторимы стиль деятельности, который изменяет меру 

проявления способностей. Вместе с этим нелинейное взаимодействие между способ-

ностями обусловлено нелинейными изменениями параметров технической системы, 

управляемой субъектом в зависимости от условий и требований деятельности. 
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В структурах профессиональных способностей имеются различные базовые 

способности, которые играют интегрирующую роль, а также могут способствовать 

установлению компенсаторных функциональных связей между способностями в 

структуре. Во второй возрастной группе базовыми являются способности мышле-

ние на уровне технического понимания, в третьей возрастной группе базовыми яв-

ляются способности переключения внимания. Однако в первой возрастной группе 

базовые способности не проявились, что подтверждает низкую меру интеграции 

профессиональных способностей (рисунок 1). 

В структурах профессиональных способностей в зависимости от возрастных 

этапов имеются различные ведущие способности, которые непосредственно оказы-

вают влияние на показатели результата деятельности в условиях выполнения её на 

тренажере. В первой возрастной группе ведущими являются: способности сенсо-

моторной реакции руки и глаз, которые влияют на такой показатель результата де-

ятельности как продолжительность поездки; способности устойчивости внимания, 

которые влияют на количество нарушений безопасности движения поезда. Во вто-

рой возрастной группе ведущими выступают: способности мышления на уровне 

технического понимания, которые оказывают влияние на такой результат деятель-

ности как время устранения ситуации технической неисправности. В третьей воз-

растной группе ведущими явились: общие способности координации движений 

тела, которые оказывают влияние на такой показатель как управление тормозами 

поезда; способности устойчивости внимания, которые влияют на время устранения 

ситуации технической неисправности (рисунок 1). 

В итоге отметим, что в зависимости от возрастных этапов субъекта деятельно-

сти формируются различные структуры профессиональных способностей под вли-

янием нормативных условий и требований деятельности. Эти различия проявля-

ются: в неодинаковом составе способностей; в различных корреляционных связях 

между способностями; в индивидуальном индексе когерентности (интеграции) 

структуры профессиональных способностей; в смене базовых и ведущих способно-

стей. Полученные данные доказывают, что чем более поздний возрастной период, 
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на котором находится субъект деятельности, тем более целостной, с более высокой 

мерой интеграции формируется структура профессиональных способностей. 

Установлены статистически значимы различия между тремя возрастными груп-

пами по таким показателям результата деятельности на тренажёре как продолжи-

тельность поездки, время устранения ситуации технической неисправности, уровень 

управления тормозами в пользу третьей возрастной группы. Чем на более позднем 

возрастном этапе находится профессионал, тем выше его результат деятельности, 

тем успешнее, совершеннее он реализует деятельность на уровне мастерства. 

Подведем итог по исследованию развития профессиональных способностей в 

зависимости от возрастных этапов субъекта деятельности. 

Прежде всего следует отметить, что системогенетическая теория деятельно-

сти и способностей является доказательным, зарекомендованным инструментом 

исследования развития профессиональных способностей субъекта деятельности. 

Понимание способностей как свойств функциональных систем, реализующих 

познавательные и психомоторные функции, а также, что способности развива-

ются на трех уровнях: природном, субъектном и личностном – является надеж-

ным, отражающим суть способностей конструктом. Такой подход к способно-

стям является наиболее полным среди существующих подходов в настоящее 

время, позволяет рассматривать способности как один из психологических меха-

низмов реализации деятельности субъектом. 

Неотъемлемой сутью развития способностей выступает включённость их в 

функциональную систему профессиональной деятельности. Психологический 

анализ профессиональной деятельности является достаточным методом, позво-

ляющим выявить конкретную структуру профессиональных способностей. 

В исследовании установлено, что развитие профессиональных способно-

стей субъекта деятельности в зависимости от возрастных этапов осуществляется 

неравномерно. Показано, что развитие способностей профессионала идет по 

пути снижения их продуктивности со стороны скорости переработки информа-

ции. Скорость функционирования общих способностей координации движений 

тела, сенсомоторной реакции руки и глаз, устойчивости и переключение 
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внимания снижается с возрастом, поскольку необходима не только быстрота при-

ёма и переработки информации, но и сознательный мыслительный расчёт, требу-

ющий времени. В этом случае наиболее успешны молодые квалифицированные 

специалисты. Чем на более ранних возрастных этапах находится профессионал, 

тем скорость реакции, переработки информации на уровне способностей реали-

зуется успешнее. Это согласуется с онтогенетической закономерностью о сниже-

нии психических функций с возрастом. 

Способности мышления на уровне технического понимания проявляются и 

развиваются у профессионалов в направлении приобретения узкой технической 

направленности, обусловленной формированием оперативных черт в ходе про-

фессионализации, и практически не зависят от возраста. 

Способности мышления на уровне реконструкции технического образа 

имеют оптимальную меру проявления, которой достаточно субъекту для выпол-

нения профессиональных задач, однако эта индивидуальная мера значительно 

снижается с возрастом. В этом случае вновь наиболее успешны молодые квали-

фицированные специалисты. Чем на более ранних возрастных этапах находится 

профессионал, тем мыслительная реконструкция технического образа реализу-

ется успешнее. 

Исследование структуры профессиональных способностей под влиянием 

нормативных требований деятельности в зависимости от возрастных этапов про-

фессионала позволяет констатировать различный их характер. Наиболее струк-

турированной и целостной, представленной в единстве большинства компонен-

тов выступает структура профессиональных способностей третьей возрастной 

группы субъекта деятельности (45,18 (± 5,42)). Чем на более позднем возрастном 

этапе находится профессионал, тем более целостной, с более высокой мерой ин-

теграции формируется структура профессиональных способностей. Это доказы-

вает зависимое формирование структуры профессиональных способностей от 

возрастных этапов субъекта деятельности. Возрастные этапы способствуют фор-

мированию структуры профессиональных способностей, а индивидуальная 
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структура способностей предполагает возможность реализации субъектом нор-

мативных требований деятельности. 

Показано, что способности функционируют не изолировано, а во взаимодей-

ствии согласно цели и требованиям конкретной деятельности. Возрастные этапы, 

которые проходит профессионал в своем развитии, выступают в качестве одного 

из важнейшего фактора формирования структуры профессиональных способно-

стей, обеспечивающих результат деятельности. 

Полученные нами результаты настоящего исследования не могут рассмат-

риваться как однозначный научный факт, поскольку субъект проявляется в своей 

индивидуальной многогранности в деятельности, совершенствуя себя и свою де-

ятельность. Вероятно, имеются другие внутренние и внешние условия, которые 

оказывают влияние на развитие профессиональных способностей [56; 57; 58]. 

Между тем мы можем отметить, что динамика развития структуры профес-

сиональных способностей характеризуется тем, что способности приобретают 

оперативные черты, узкую техническую специализацию, оптимальную и доста-

точную меру, что способствует повышению меры интеграции способностей в за-

висимости от возраста субъекта деятельности. Высокая мера интеграции струк-

туры профессиональных способностей характерна для более поздних возраст-

ных этапов, что проявляется в высоком качестве результата деятельности, разви-

тии мастерства субъекта. Доказано, что возрастные этапы могут выступать де-

терминантами, определяющими развитие профессиональных способностей ква-

лифицированных профессионалов. 
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