
Основные понятия о профессии и классификация профессий 

 

Слово “профессия” (от лат. pгоfеssio - “объявляю своим делом”, “говорить публично”, 

“заявлять”) означает род трудовой деятельности, требующей определенной подготовки и 

являющейся источником к существованию. 

Профессия - это знания, умения, личные качества, необходимые для того, чтобы 

успешно заниматься данной работой, получая вознаграждение за свой труд. 

Профессия - это группа родственных специальностей и специализаций с разными 

квалификационными уровнями. Понятие “профессия” обозначает достаточно широкий 

спектр трудовых функций, но часто возникает потребность в определении конкретной 

работы, которую выполняет человек, то есть его специализации. 

Специальность – (от лат. species – род, вид) – вид занятия в рамках одной профессии. 

Например: врач – хирург, терапевт, офтальмолог, отоларинголог и др. 

Это необходимая для общества ограниченная область приложения физических и 

духовных сил человека. 

Специализация - это узко дифференцированная область трудовых функций, 

определяющая форму разделения труда и ее рациональную организацию. 

Например: 

 профессия - врач, специальность - хирург, специализация - нейрохирург, кардиохирург, 

хирург-стоматолог и т.д.; 

 профессия - машинист, специальность - машинист-крановщик, специализация - 

машинист мостовых кранов, машинист автомобильных кранов, машинист кранов- 

трубоукладчиков и т.д. 

Должность - это трудовой пост, положение работника в конкретном органе аппарата 

управления, который отражает обязанности, права и ответственность. Должность фиксирует 

принадлежность к той или иной управленческой цепочке. 

Например: должность “главный врач” имеет смысл лишь в цепочке, где наряду с ней 

есть участковый врач, палатный врач; наличие подчиненных задает дополнительные права 

и ответственность, определяет границы власти и компетентности. 

 

Классификация профессий: 

 по отраслям народного хозяйства: профессии сферы образования, здравоохранения, 

обслуживания, сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности и 

прочие; 

 по приоритетным областям научного знания: профессии химические, юридические, 

экономические, биологические и др.; 

 по степени востребованности: очень востребованные, менее востребованные. 

Или другая классификация типов профессий: 

 по предмету труда: “Человек - Природа”, “Человек - Техника”, “Человек - Человек”, 

“Человек - Знаковая система”, “Человек - Художественный образ”; 

 по средствам труда: ручные, механические, автоматические, функциональные, 

теоретические; 

 по условиям труда: бытовой микроклимат, открытый воздух, моральная 

ответственность, необычные и экстремальные условия; 

 по проблемности трудовых ситуаций: работа по алгоритму, решение проблем; 

 по коллективности процесса: индивидуальный, коллективная работа; 



 по ответственности в труде: моральная, материальная. 

В самом деле, когда человек работает, его внимание направлено не на отрасль (как бы 

она ни была хороша или престижна и т. п.), а на предмет (объект) труда. С предметом 

труда человеку нужно что-то сделать - цель труда. В любом труде есть орудия, 

средства. Наконец, для человека существенно, в каких условиях протекает его работа. 

Рассмотрим классификацию профессий по этим четырем признакам. 

 

Классификация профессий 

Группы профессий по условиям труда 

Б - бытовые условия труда. О - труд на открытом воздухе. 

Н - необычные условия труда. М - морально-ответственные условия труда. 

Отделы профессий по орудиям труда 

Р - ручные орудия труда. М - машинно-ручные орудия труда. 

А - автоматизированные орудия труда. Ф - функциональные орудия труда. 

Классы профессий по цели труда 

Г - гностические (узнать, различить, разобраться, определить, классифицировать, 

сортировать, проверять, оценивать, исследовать, контролировать). 

П - преобразующие (преобразовать, обработать, упорядочить, организовать, 

переместить). И - изыскательские (изобрести, придумать, найти новый вариант, результат). 

Типы профессий по предмету труда 

Ч-П - “Человек - Природа”, Ч-Т - “Человек - Техника”, Ч-Ч - “Человек - Человек”, 

Ч-ЗС - “Человек - Знаковая система”, Ч-ХО - “Человек - Художественный образ” 

Эту схему можно рассматривать и как “лестницу”, по которой вы можете подниматься, 

обдумывая выбор будущего трудового пути (от уточнения типа профессии, до определения 

условий ее труда). 


