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Современный человек стремится 
реализовать себя как личность в 

профессиональном аспекте. Это воз-
можно только в том случае, если его 
способности, свойства личности, 
психофизиологические возможности 
оптимально совпадают с требовани-
ями профессии. Способность субъек-
та эффективно и надежно выполнять 
конкретный вид производственной 
деятельности, при одновременном со-
хранении здоровья и высоких уровней 
функциональных возможностей, обу-
словлена комплексом биосоциальных 
факторов. 

Проблема обеспечения эффектив-
ности и надежности профессиональ-
ной деятельности и сохранения здоро-
вья персонала электроэнергетических 
предприятий многогранна. Она долж-
на рассматриваться как системная за-
дача современной психологии труда, 
включающая в себя эргономическую 
оценку соответствия средств и усло-
вий деятельности психофизиологи-
ческим возможностям человека, про-
фессиональную подготовку и отбор 
персонала, адаптацию персонала к 
производственной деятельности, про-
филактику действия неблагоприятных 
или опасных факторов профессии. 

Психологическая характеристи-
ка профессиональной деятельности 

оперативного персонала охватывает 
такие факторы: объективные (слож-
ность задач, некорректные протоколы 
деятельности, неудовлетворительные 
условия работы, недостатки в распо-
рядке дня, отсутствие надлежащего 
оборудования); субъективные (отсут-
ствие достаточных знаний и умений, 
низкая мотивация, неоптимальные 
функциональные состояния, небреж-
ность).

При исследовании специфи-
ки работы оперативного персонала 
электроэнергетического предприятия, 
особое внимание нужно обратить на 
изучение причин аварий, связанных с 
человеческим фактором. Это совокуп-
ность причин, которые сами по себе 
не провоцируют аварийной ситуации, 
но влияют на поведение работника та-
ким образом, что он сам создает ава-
рийные ситуации. Например, низкая 
организация работы, плохое освеще-
ние, противоречивость инструкций, 
шум могут вызвать ошибки в работе 
человека. При этом, субъективно ава-
рийная ситуация воспринимается ра-
ботником как опасность [3]. 

Заметим, что в зависимости от 
типа опасной ситуации работник опе-
ративного персонала использует раз-
ные стратегии поведения. Существует 
три уровня управления поведением 

оперативного работника: поведение 
на основе привычек, сенсомоторных 
паттернов; целенаправленное поведе-
ние, подчиненное определенным пра-
вилам; целенаправленное поведение, 
основанное на знаниях.

Первый уровень. Управляемый 
сенсомоторный паттерн и автома-
тизмы поведения. Поведение управ-
ляется структурой адаптивных пат-
тернов, которые хранятся в нервной 
системе. Это означает, что поведение 
подчиняется физиологическим зако-
нам, которые руководят структурой 
информационного процесса – в ре-
зультате чего понятие ошибки теряет 
смысл. Неадекватное поведение мож-
но объяснить только такими изменени-
ями во внешней среде, которые приво-
дят к несоответствию со структурой, 
которая хранится в памяти работника. 
Требование работать старательнее, в 
строгом соответствии с инструкцией, 
не может привести к снижению числа 
ошибок. Если необходимо получить 
стабильное, заученное поведение с 
низкой вероятностью ошибок, нужно 
так спроектировать рабочую ситуа-
цию, чтобы работник оперативного 
персонала мог легко различать и вы-
бирать паттерны. 

Второй уровень. Целенаправлен-
ное поведение, обусловленное пра-
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вилами, алгоритм поведения. Такое 
поведение типично для относительно 
нечастых задач, которые возникают 
в знакомой трудовой обстановке. За-
ученная последовательность действий 
или стандартных операций управляет-
ся алгоритмами, которые хранятся в 
памяти работника: они связывают со-
стояние среды со знакомыми действи-
ями. В этом случае нельзя утверждать, 
что поведение прямо управляется 
целью, хотя при несоответствии ко-
нечных состояний осуществляется 
коррекция ошибок на основе обрат-
ных связей, управляемых целью, при 
условии, что эффекты ошибок доступ-
ные наблюдению и являются оборот-
ными. Поведение, основанное на ал-
горитмах, можно вывести путем проб 
и ошибок. Работник оперативного 
персонала может сам сформулировать 
правила на основе причинных сообра-
жений, или они могут быть предложе-
ны в форме рабочих инструкций. 

Третий уровень. Поведение, управ-
ляемое целью и основанное на знаниях. 
Это уровень «умного» решения задач. 
Поведение работника оперативного 
персонала запускается незнакомыми 
событиями в системе, когда нужно 
творческое участие. В таком случае, 
деятельность работника заключает-
ся в том, чтобы оценить ситуацию и 
спланировать соответствующую по-
следовательность целенаправленных 
действий, которые зависят от знаний 
о процессах, функциях и структуре 
системы [1]. 

Успешное формирование профес-
сионализма будущих специалистов 
базируется на их готовности к работе. 
В условиях изменения образователь-
ных парадигм и новых социально-эко-
номических условий, профессиональ-
ная деятельность существенно ус-
ложняется, актуализируя внутренние, 
психологические ресурсы личности. 
Стойкость, стабильность и качество 
профессиональной деятельности об-
уславливаются особенностями психо-
логической готовности специалиста.

Заметим, что готовность – это био-
социальное условие успешного вы-
полнения профессиональной деятель-
ности, которое должно формировать-
ся и совершенствоваться как самым 
человеком, так и всей системой мер, 
которые проводятся руководством. 

В широком понимании, психологи-
ческая готовность определяется как 
комплексное психологическое обра-
зование, как сплав функциональных, 
операционных и личностных компо-
нентов. Анализ состояния проблемы 
готовности личности к деятельности 
показал, что важно определить вну-
треннюю детерминацию активности 
личности, которая формируется в про-
цессе профессиональной подготовки. 
Через готовность определяется уста-
новка, которая обеспечивает стойкий, 
целенаправленный характер протека-
ния успешной профессиональной де-
ятельности [2]. 

Таким образом, в структуре со-
ставляющих деятельности работников 
оперативного персонала электроэнер-
гетического предприятия одним из ос-
новных есть фактор психологической 
готовности. Нужно отметить, что пси-
хологическая готовность работника 
оперативного персонала к деятельно-
сти аккумулирует в себе все необхо-
димые и достаточные для успешного 
решения поставленного задачи эле-
менты будущего действия. Вместе с 
тем, психологическая готовность так-
же проявляется в профессиональной 
направленности личности. Возникно-
вение состояния психологической го-
товности к деятельности начинается с 
постановки цели на основе нужд и мо-
тивов, при этом анализ ситуации, ре-
шение, развитие замысла, изменение 
готовности определяются мотивом, 
который доминирует и обеспечивает 
необходимую продолжительность и 
направленность активности. Состо-
яние психологической готовности к 
деятельности следует понимать как 
сложное, целенаправленное проявле-
ние личности. Оно имеет динамиче-
скую структуру, между компонентами 
которой существуют функциональные 
зависимости. 

В зависимости от определения 
психологической готовности, разны-
ми авторами выделяется ее структу-
ра, главные составляющие, строятся 
пути ее формирования. Если опреде-
ляющая составляющая – профессио-
нальное мышление, то формирование 
психологической готовности строит-
ся через обучение приемам анализа. 
Там, где в основе положена профес-
сиональную направленность и форми-

рование профессиональных способ-
ностей, которые определяют психо-
логическую готовность, построение 
готовности проходит через профес-
сиональную направленность. Кроме 
этого, психологическую готовность 
к профессиональной деятельности 
характеризует динамика изменений 
в мотивационной сфере личности, 
формирование в ней профессио-
нально значимых установок, из-
менение ценностной структуры 
мировосприятия личности. Вместе 
с этим, под психологической готовно-
стью традиционно понимают психи-
ческий феномен, с помощью которого 
объясняют стойкость деятельности 
человека.

Кроме этого, говоря о психологи-
ческой готовности к профессиональ-
ной деятельности, довольно часто 
используют понятие «базовые при-
вычки» как личностное и межлич-
ностное качества, привычки и знания, 
которые выражены в разных формах в 
разных ситуациях рабочей и социаль-
ной жизни. В перечень базовых при-
вычек включают: коммуникативные 
привычки, способность к аналитиче-
скому мышлению, креативность, спо-
собность работать в команде, доста-
точное развитие внимания и памяти, 
самосознание и самооценка.

Как видно из обзора научной лите-
ратуры, понятие психологической го-
товности трактуется довольно широко 
и необходима конкретизация этого 
понятия, выделение в нем значимых 
аспектов. Заметим, что деятельность 
работников оперативного персонала 
электроэнергетического предприятия 
часто происходит в аварийных усло-
виях. Мобилизовать свои лучшие ка-
чества, выполнить задачу в заданный 
срок и с минимальными затратами 
психических и физических усилий 
могут лишь те люди, которые харак-
теризуются высоким уровнем психо-
логической готовности к действиям в 
особых условиях деятельности. Имен-
но эта характеристика в конечном 
итоге может стать критерием оценки 
деятельности данных работников в 
аварийной ситуации. Поэтому необ-
ходимо глубже рассмотреть вопросы, 
связанные с изучением структуры и 
формированием психологической го-
товности.
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Понятие психологической готов-
ности работников оперативного пер-
сонала электроэнергетического пред-
приятия мы понимаем как состояние 
мобилизации всех психологических 
систем организма, которые обеспечи-
вают эффективное выполнение необ-
ходимого действия. Психологическая 
готовность, таким образом, должна 
содержать несколько структурных 
компонентов:

 • вооруженность человека необ-
ходимыми для успешного выполнения 
деятельности знаниями, умениями и 
привычками;

 • готовность к экстренной реа-
лизации имеющейся программы дей-
ствий в условиях возникновения ава-
рийной ситуации;

 • решительность и желания сде-
лать нужное действие;

 • способность к саморегуляции 
неадаптивных и дезадаптивных со-
стояний;

 • определенные адаптативные 
индивидуально-психологичные свой-
ства личности.

Кроме этого, еще одной содержа-
тельной характеристикой состояния 
психологической готовности к дея-
тельности в особых условиях есть 
способность человека к эмоциональ-
ной изоляции и адаптации к обстанов-
ке. Полагается, что человек не может 
сделать никакого действия, предвари-
тельно не пережив ее эмоционально. 
Благодаря этому, работник каждый раз 
внутренне воссоздает тот вид деятель-
ности, который ему надо выполнить. 
Но именно эти переживания и есть 
самой уязвимой частью способности 
человека осуществлять сложные виды 
деятельности и здесь большую роль 
играет негативное влияние эмоцио-
нального стресса. Если предыдущее 
эмоциональное переживание ситуа-
ции позволяет дистанционно оценить 
условия протекания планированной 
деятельности (состояние времен-
ной готовности), то эмоциональный 
стресс выступает в экстремальных ус-
ловиях в виде фактора, который разру-
шает это предыдущее эмоциональное 
планирование и всю схему будущей 
деятельности (состояние продолжи-
тельной готовности).

Отметим, что психологическими 
предпосылками наступления готов-

ности к выполнению конкретной де-
ятельности работником оперативного 
персонала есть понимания этой дея-
тельности, осознание ответственно-
сти, желание добиться успеха, опреде-
ление последовательности и образов 
выполнения деятельности. В свою 
очередь, усложняют появление готов-
ности пассивное отношение к работе, 
беззаботность, безразличие, отсут-
ствие плана действий и намерения 
максимально использовать свой опыт. 
Недостаточный уровень готовности 
работников оперативного персонала 
приводит к неадекватным реакциям, 
ошибкам, несоответствиям функци-
онирования психических процессов 
тем требованиям, которые предъявля-
ются ситуацией [4]. 

Учитывая все вышесказанное, 
психологическая готовность имеет 
сложную динамическую структуру, 
является совокупностью интеллекту-
альных, эмоциональных, мотивацион-
ных и волевых качеств личности в их 
соотношении с внешними условиями 
и будущими задачами. Таким образом, 
в итоге работник оперативного пер-
сонала электроэнергетического пред-
приятия настраивается на определен-
ное поведение, на осуществление дей-
ствий, необходимых для достижения 
цели. 

Согласно этому, психологическая 
готовность работников оперативно-
го персонала – необходимая предпо-
сылка успеха и надежной профессио-
нальной деятельности. Содержание и 
структура психологической готовно-
сти определяются требованиями дея-
тельности к психическим процессам, 
состояниям, опыту, свойствам лично-
сти и ее установкам. Учитывая дан-
ные научных источников, мы считаем, 
что структура психологической го-
товности работников оперативного 
персонала электроэнергетического 
предприятия к деятельности в ава-
рийных условиях включает в себя:

1) адаптивные индивидуально-
психологичные свойства личности;

2) способность к саморегуляции 
неадаптивных и дезадаптивных со-
стояний;

3) развитие профессионально-
важных качеств.

Между функциональным состоя-
нием, личностными свойствами, а так-

же профессионально-важными каче-
ствами и состоянием психологической 
готовности работников оперативного 
персонала электроэнергетического 
предприятия к надежной деятельно-
сти в аварийных условиях существует 
непосредственно детерминированная 
причинно-следственная связь.

К адаптивным индивидуально-
психологическим свойствам личности 
работника принадлежат такие психо-
логические параметры:

 • способность компенсировать 
неопределенность рабочей ситуации 
путем реконструкции и заполнения 
отсутствующей информации;

 • способность к восприятию не-
определенных ситуаций как буднич-
ных; 

 • личностные черты-качества, 
которые обеспечивают стойкость к 
стрессу (открытость, эмоциональная 
стойкость, инициативность, самосто-
ятельность, надежность, организован-
ность); 

 • уровень личностной тревож-
ности;

 • уровень ситуационной тревож-
ности.

К профессионально-важным каче-
ствам указанных работников принад-
лежат: 

 • возможность переключения 
сосредоточенности внимания с одно-
го объекта деятельности на другой без 
существенной потери характеристик 
концентрации; 

 • умение на протяжении про-
должительного периода сохранять 
стойкость внимания на объекте дея-
тельности; 

 • уровень умственных способ-
ностей субъекта деятельности; 

 • способность пользоваться по-
знавательными операциями мышле-
ния; 

 • развитие оперативной памяти.
Способность к саморегуляции неа-

даптивных и дезадаптивных функци-
ональных состояний включает в себя: 

 • самокритичность к собствен-
ной психической деятельности и ее 
результатам; 

 • способность к самоуправле-
нию поведением; 

 • умение менять образ поведе-
ния в зависимости от изменения об-
стоятельств; 
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 • уровень нервно-психического 
напряжения; 

 • умение преодолевать неблаго-
приятные функциональные состоя-
ния, которые развиваются в особых 
условиях деятельности, путем психи-
ческой саморегуляции.

Адаптивные индивидуально-пси-
хологичные свойства личности, спо-
собность к саморегуляции неадап-
тивных и дезадаптивных состояний, 
а также характеристика профессио-
нально-важных качеств, в совокупно-
сти определяют уровень психологиче-
ской готовности работников оператив-
ного персонала к работе в аварийных 
условиях. 

Результатом применения разрабо-
танной нами программы психологи-
ческой подготовки, которую мы под-
робно рассматривали в предыдущей 
статье, есть увеличения количества 
работников, которые имеют высокий 

уровень психологической готовности 
к деятельности в условиях профес-
сионального стресса и риска с мини-
мальными затратами адаптивных ре-
сурсов, что способствует снижению 
психологической «цены» за профес-
сиональную деятельность. 

Тем самым осуществляется про-
филактика производственного трав-
матизма и предотвращения создания 
аварийных ситуаций за счет человече-
ского фактора, повышается состояние 
общего здоровья и надежности про-
фессиональной деятельности. 
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