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Аннотация. Предлагается классификация профессий, в которой каждая профессия представляется 
как вектор в n-мерном пространстве элементов деятельности. Раскрываются ограничения тради-
ционных типологических и признаковых подходов, при котором происходят существенные по-
тери информации о содержании профессиональной деятельности. Описывается алгоритм вектор-
ного представления профессий и его реализация на базовых группах профессий, представленных 
в Общероссийском классификаторе занятий. В результате был определен 431 вектор в трехмерном 
пространстве целей деятельности (гностических, изыскательских и преобразующих). Для обосно-
вания практической применимости данного подхода проверялась гипотеза о связи между содер-
жанием определенного типа деятельности в профессии и уровнем квалификации, требуемой для 
её освоения. Было выявлено, что профессии первого уровня квалификации подразумевают вы-
полнение лишь преобразующей деятельности. В структуру профессий второго уровня квалифика-
ции входит и гностическая деятельность. Ограниченный объем изыскательских задач появляется 
в профессиях третьего уровня квалификации, а для профессий четвертого уровня квалификации 
их объем достигает в среднем 26% от трудовой деятельности. С одной стороны, полученные ре-
зультаты демонстрируют высокую прогностическую валидность данного подхода относительно 
описаний профессий, а с другой ― его возможности в качестве исследовательского метода. 
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Первые классификации профессий, содержа-

щие в себе психологические компоненты, появи-
лись еще в конце XIX века. Примером может слу-
жить типология Ф.Ф. Эрисмана 1877 года, кото-
рый разделил существующие на тот момент про-
фессии по принципу преобладания в них физи-
ческого и умственного труда [9]. В течение XX 
века количество таких классификаций суще-
ственно увеличилось. Согласно Н.Е. Рубцовой, 
посвятившей данному вопросу ряд научных ра-
бот, все существующие классификации, касаю-
щиеся психологических аспектов профессио-
нальной деятельности, можно поделить на две 
группы — классификации человека в труде и 
классификаций разновидностей труда [8]. Пер-
вые, довольно малочисленные, базируются на 
психологических свойствах самого субъекта 
труда. Примером может служить типология 

Дж. Холланда, в рамках которой выделяются 6 
типов личности, каждому из которых соответ-
ствует определенный класс профессий [10]. Клас-
сификации разновидностей труда, в свою оче-
редь, группируют сами профессии по принципу 
схожести трудовой деятельности и требований, 
которые они предъявляют к человеку. Н.Е. Руб-
цова подразделяет эти классификации на типоло-
гические, в которых профессии делятся на типы, 
и признаковые, в которых каждая из профессий 
описывается набором признаков, которые пред-
варительно подвергаются классификации.  

Примером применения типологического под-
хода может служить многомерная классификация 
Е.А. Климова, который разделил все существую-
щие профессии на типы по четырем основаниям: 
предмету, цели, средствам и условиям труда 
[2, c. 158]. Примером реализации признакового 
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подхода может служить дескрипторная классифи-
кация В.В. Пчелиновой, при которой использу-
ются те же самые основания, что и в типологии 
Е.А. Климова, однако вместо размещения про-
фессий по типам каждая из них получает набор 
слов-дескрипторов, описывающих наличие в 
этой профессии обобщенных предметов, целей, 
средств и условий труда [6]. 

В обоих подходах есть недостатки. Во-первых, 
как отмечает В.Е. Гаврилов, большинство клас-
сификаций обладают малой устойчивостью к из-
менениям, происходящим в мире профессий, что 
приводит к быстрой потере их актуальности [1]. 
Причина этому — сложность и/или недостаточ-
ная определенность процедур, необходимых для 
определения типа профессии или присвоения ей 
признака.  

Во-вторых, в процессе размещения профессии 
в тот или иной класс теряется значительная доля 
информации. Особенно это проявляется при ти-
пологическом подходе к классификации. Так, 
разместив профессию педагога в класс “человек–
человек” по типологии Е.А. Климова, мы упус-
каем из внимания тот факт, что помимо аудитор-
ной нагрузки, значительная часть его деятельно-
сти посвящена работе с документами. Признако-
вый подход позволяет сохранять больше инфор-
мации: в рамках дескрипторной классификации 
В.В. Пчелиновой мы можем разместить профес-
сию сразу в несколько классов с помощью при-
своения дескрипторов. Так педагог попадает 
сразу в два класса: “человек–человек” и “чело-
век–знак”. 

Однако профессии с одинаковым набором де-
скрипторов могут существенно различаться. Так, 
педагог и главный бухгалтер принадлежат к оди-
наковым классам по предмету труда, но при этом 
распределение времени и сил, которые тратит 
каждый из них на работу с людьми и знаковыми 
системами, может существенно различаться. 

Для преодоления этого ограничения мы пред-
лагаем принцип векторного представления про-
фессий, согласно которому каждую профессию 
можно представить как вектор в n-мерном про-
странстве элементов деятельности, где n – общее 
количество элементов, а координаты этого вектора 
соответствуют их содержанию в профессии. Эле-
мент деятельности понимается нами в макси-
мально широком смысле как любая её составляю-
щая. В частности, такими элементами могут быть 
предметы, цели, условия деятельности, отдельные 
трудовые функции и т.д. Векторное представление 
профессии позволяет не только отобразить макси-
мальное количество информации о профессии, но 
и ввести на них ряд математических операций, 
раскрывающих новые возможности для исследо-
ваний. В частности, появляется возможность вы-
являть близкие по содержанию профессии через 

определение эвклидовых расстояний между их 
векторами. 

Практическая реализация данного подхода 
предполагает переход от классификации профес-
сий к классификации отдельных трудовых функ-
ций и операций. Информацию о них можно 
найти в должностных инструкциях, представлен-
ных в соответствующих нормативных докумен-
тах: Общероссийском классификаторе занятий 
(ОКЗ) [5], Едином тарифно-квалификационном 
справочнике (ЕТКС) и профессиональных стан-
дартах [4]. Использование этих документов поз-
воляет унифицировать вектора профессий с дей-
ствующим законодательством и облегчить их 
практическое применение. Саму классификацию, 
на наш взгляд, целесообразно осуществлять по 
основаниям, выделенным Е.А. Климовым: пред-
мету, целям, условиям и средствам труда. В рам-
ках данного исследования мы осуществили такую 
классификацию по основанию “цели труда”. 

Согласно Е.А. Климову, все цели труда де-
лятся на три класса: гностические, преобразую-
щие и изыскательские. Под гностической дея-
тельностью мы понимаем распознавание объек-
тов и их свойств, под преобразующей — изменение 
объектов по определенному алгоритму или техно-
логии, а под изыскательской — разработку чего-то 
нового, заранее неизвестного, нетривиального. По-
следний класс целей, по сути, покрывает собой зна-
чительную часть деятельности, получившей назва-
ние инновационной [7], которая предъявляет к че-
ловеку особые требования, включающие хорошее 
знание предметной области, а также метапредмет-
ные компетенции в разнообразных областях [3], что 
требует достаточно высокой квалификации. По-
этому мы склонны предполагать, что существует 
взаимосвязь между уровнем квалификации и со-
держанием изыскательской деятельности в профес-
сии. Установление такой взаимосвязи с помощью 
принципа векторного представления профессий 
позволит нам обосновать практическую примени-
мость последнего. 

 
МЕТОДИКА 

 
Нами был разработан алгоритм определения 

векторов профессий, который впоследствии был 
апробирован на совокупности должностных ин-
струкций при базовых группах профессий, пред-
ставленных в Общероссийском классификаторе 
занятий (n = 431).  

ОКЗ имеет четыре уровня классификации: ос-
новные группы, подгруппы, малые группы и ба-
зовые группы (табл. 1). В качестве оснований для 
разделения используется уровень квалификации 
деятельности в должностных инструкциях (для 
основных групп) и специализация (для других 
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уровней квалификации). Каждому элементу  со-
ответствует определенное слово-индикатор. Бла-
годаря тому, что язык должностных инструкций 
формализован, а предложения выстраиваются по 
шаблону, появляется возможность выявлять со-
ответствующие слова индикаторы по морфологи-
ческим признакам.  

Приведем пример таких предложений из 
должностной инструкции из базовой группы 2310 
общероссийского классификатора занятий  
“Профессорско-преподавательский персонал 
университетов и других организаций”, в чьи обя-
занности входит: разработка и изменение учеб-
ных программ и подготовка учебных курсов в со-
ответствии с требованиями; подготовка и чтение 
лекций и проведение учебных занятий, семина-
ров и лабораторных работ; побуждение студентов 
к дискуссиям и независимым размышлениям; 
наблюдение за экспериментальной и практиче-
ской работой студентов; проведение, проверка и 
оценка контрольных работ и экзаменов; руковод-
ство научными исследованиями аспирантов или 
других соискателей; проведение научных иссле-
дований и развитие концепций, теорий и методов 
для применения в промышленности и других об-
ластях; подготовка учебных изданий, пособий и 
статей; участие в заседаниях кафедры и факуль-
тета, а также в конференциях и семинарах. 

Очевидно, что каждый смысловой блок в ин-
струкции строится единообразно. Во фразе “раз-
работка и изменение учебных программ” слова 
“разработка” и “изменение” указывают на соб-
ственно действие, которое может быть классифи-
цировано по цели, а слово “программ” является 
предметом деятельности. К сожалению, долж-
ностные инструкции в ОКЗ не позволяют вычле-
нять условия и средства труда, однако анализ 
иных нормативных документов позволит выде-
лить и их. 

Алгоритм анализа должностных инструкций в 
целях определения векторов профессий: 

1. Составление матрицы термы-на-документы. 
По столбцам такой матрицы представлены долж-
ностные инструкции, по строчкам — слова, из 
которых эти инструкции состоят. В каждой 
ячейке — частота встречаемости каждого слова в 
соответствующем документе. 

2. Удаление слов, не указывающих на кон-
кретные элементы деятельности. К таким словам 
априорно относятся вспомогательные части речи 
(предлоги, союзы, частицы), прилагательные, 
наречия, деепричастия. В случае использования 
ОКЗ также удаляются глаголы. 

3. Классификация каждого из оставшихся 
слов как индикатора того или иного элемента де-
ятельности. 

 Таблица 1. Количество групп профессий на разных уровнях общероссийского классификатора занятий 
(за исключением группы военнослужащих) 

  

Уровни квали-
фикации 

Код основной 
группы 

Название основной группы Подгруппы Составные 
группы 

Базовые 
группы 

Четвертый 
  

1 Руководители (представители) органов вла-
сти и управления всех уровней, включая ру-
ководителей учреждений, организаций и 
предприятий 

3 8 33 

2 Специалисты высшего уровня квалификации 4 18 54 

Третий 3 Специалисты среднего уровня квалификации 4 21 75 

Второй 
  
  
  
  

4 Служащие, занятые подготовкой информа-
ции, оформлением документации, учетом и 
обслуживанием 

2 7 23 

5 Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и род-
ственных видов деятельности 

5 16 34 

6 Квалифицированные работники сельского, 
лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства 

2 6 17 

7 Квалифицированные рабочие крупных и 
мелких промышленных предприятий, худо-
жественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр 

6 27 90 

8 Операторы, аппаратчики, машинисты уста-
новок и машин и слесари-сборщики 

3 20 83 

Первый 9 Неквалифицированные рабочие 4 14 32 

Итого групп 9   33 137 441 
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4. Подсчет индикаторов для каждой должност-
ной инструкции. 

5. Вычисление процентной доли, которую зани-
мает тот или иной элемент деятельности в профессии. 

Для данного исследования нами были опреде-
лены вектора в трехмерном пространстве целей 
деятельности по терминологии Е.А. Климова. 
Нами было найдено 669 слов-индикаторов, отоб-
ражающих цели деятельности, которые класси-
фицировались по трем группам: гностической, 
изыскательской и преобразующей. Соответ-
ственно, определив долю слов-индикаторов каж-
дой из этих целей, мы определили вектора всех 
базовых групп профессий. 

Для проверки выдвинутой нами гипотезы о 
взаимосвязи между содержанием изыскательской 
деятельности и уровнем квалификации, требуе-
мым для освоения профессии, мы использовали 
дисперсионный анализ. В качестве независимой 
переменной выступал уровень квалификации, а в 
качестве зависимой — показатель содержания 
изыскательской деятельности в базовой группе в 
процентах. Дополнительно мы проверили взаи-
мосвязи между уровнем квалификации и содер-
жанием преобразующей и гностической деятель-
ности. Данный вид анализа был осуществлен с 
помощью программы Stat soft Statistica 6.0 

Проверка по F-критерию Ливиня показала 
значимые различия между внутригрупповыми 
дисперсиями профессий различного уровня ква-
лификации, что делает использование дисперси-
онного анализа не совсем корректным. Поэтому 
дополнительно были проведены попарные срав-
нения по критерию разности средних Тамхейна, 
который не требует отсутствия различий для 
внутригрупповых дисперсий. Данный вид ана-
лиза был осуществлен с помощью программного 
пакета IBM SPSS 21. 

Первичная обработка данных проводилась в 
программе Microsoft Excel 2013. Графики были 
подготовлены с помощью программ Stat soft Sta-
tistica 6.0 и Microsoft Excel 2013. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Полученные результаты подтверждают нали-
чие взаимосвязи между уровнем квалификации и 
содержанием изыскательской деятельности в 
профессии (F = 154.31; p < 0.001). Из рис. 1 
видно, что с понижением уровня квалификации 
снижается также и содержание изыскательской 
деятельности в профессии. Результаты попарных 
сравнений по критерию Тамхейна представлены 
в табл. 2. 

Как мы можем увидеть, с повышением уровня 
квалификации содержание изыскательской дея-
тельности в профессиях значимо возрастает. Для 
профессии первого и второго уровня квалифика-
ции оно колеблется от 0 до 5%. Для оставшихся 
уровней этот показатель заметно выше в среднем 
11% для третьего уровня квалификации и 26% для 
четвертого уровня квалификации. 

В связи с этим небезынтересно посмотреть 
различия по содержанию преобразующей и гно-
стической деятельности для профессий разных 
уровней квалификации. Различия по преобразу-
ющей деятельности также обладают высокой зна-
чимостью (F = 86.2; p < 0.001); график средних 
представлен на рис. 2. 

Здесь мы можем наблюдать линейное возрас-
тание содержания преобразующей деятельности 
вместе с падением уровня квалификации. При 
этом значимые различия при попарном сравне-
нии по критерию Тамхейна наблюдаются факти-
чески везде (табл. 3). 

Различия по гностической деятельности 
(F = 8.97, p < 0.001) представлены на графике 
средних (рис. 3) и в табл. 4. 

Здесь мы можем видеть отсутствие значимых раз-
личий между вторым, третьим и четвертым уровнем 
квалификации (в среднем 19, 20 и 17% соответ-
ственно). Однако профессии первого уровня квали-
фикации значимо отличаются от них по содержа-
нию гностической деятельности (в среднем 6%).

Таблица 2. Попарные различия по содержанию изыскательской деятельности по критерию Тамхейна 
среди профессий различных групп квалификации 

 (I) Уровень ква-
лификации 

(J) Уровень квалификации Средняя разность (I-J) Стандартная ошибка 

1 2 –2.70** 0.48 

3 –10.36** 1.22 

4 –25.20** 1.27 

2 3 –7.66** 1.24 

4 –22.50** 1.29 

3 4 –14.84** 1.71 

Примечание. * — Средняя разность значима на уровне p < 0.05, ** — cредняя разность значима на уровне 
p < 0.01.  
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Рис. 1. График средних по содержанию изыскательской деятельности среди профессий различных групп 

квалификации. 

 

 
Рис. 2. График средних по содержанию преобразующей деятельности среди профессий различных 

групп квалификации. 
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Таблица 3. Попарные различия по содержанию преобразующей деятельности по критерию Тамхейна 
среди профессий различных групп квалификации 

(I) Уровень 
квалификации 

(J) Уровень 
квалификации 

Средняя 
разность (I-J) 

Стандартная 
ошибка 

1 

2 13.02** 1.75 

3 23.70** 2.30 

4 37.47** 1.98 

2 
3 10.68** 2.17 

4 24.45** 1.83 

3 4 13.77** 2.36 

Примечание. * — Средняя разность значима на уровне p < 0.05, ** — cредняя разность значима на 
уровне p < 0.01.  

 

 
Рис. 3. График средних по содержанию гностической деятельности среди профессий различных групп 

квалификации. 
 
Таблица 4. Попарные различия по содержанию гностической деятельности по критерию Тамхейна среди 

профессий различных групп квалификации 

(I) Уровень квалифика-
ции 

(J) Уровень квалифи-
кации 

Средняя разность (I-J) 
Стандартная 

ошибка 

1 

2 –10.32** 1.67 

3 –13.34** 2.02 

4 –12.27** 1.65 

2 
3 –3.02 1.88 

4 –1.95 1.48 

3 4 1.07 1.86 

Примечание. * — Средняя разность значима на уровне p < 0.05, ** — cредняя разность значима на 
уровне p < 0.01.  
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               ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Обобщая полученные результаты, мы можем 
заключить, что профессии разных уровней квали-
фикации значимо отличаются друг от друга по 
содержанию гностической, изыскательской и 
преобразующей деятельности. Профессии пер-
вого уровня квалификации, не требующие специ-
альных навыков, а только базовое среднее обра-
зование, практически не содержат в себе ничего, 
кроме преобразующей деятельности. В профес-
сиях второго уровня квалификации появляется 
возможность осуществлять гностическую дея-
тельность. А в профессиях третьего и четвертого 
уровня квалификации появляется изыскатель-
ская деятельность, и ее содержание для послед-
него уровня квалификации составляет в среднем 
26%. Общая картина представлена на рис. 4. 

Полученные нами результаты соответствуют 
концепции, согласно которой для реализации де-
ятельности, связанной с изобретением чего-то 
нового, требуется высокая квалификация. Од-
нако поскольку данный результат был получен с 
использованием векторного представления про-
фессий, он позволяет в некоторой степени        
валидизировать разработанный нами подход, а 
также судить о потенциальных возможностях его 
использования.  

Вместе с тем стоит отметить ограничение дан-
ного подхода: эффективность его применения за-
висит от качества исходных описаний профессий. 
Если описания неполные, это может привести к 
существенному сдвигу в пропорциях изыскатель-
ской, гностической и преобразующей деятельно-
сти. Иными словами, если описания в недоста-
точной степени отражают содержание реальной 

профессиональной деятельности, то координаты 
вектора профессий будут определены неверно. 

Описания в ОКЗ — обобщенные, недоста-
точно объемные и в некоторой степени оторван-
ные от реальности. Однако в России существуют 
и другие источники, из которых можно взять ис-
ходный материал: Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), Единый квалификационный справоч-
ник (ЕКС) и Профессиональные стандарты. По-
следняя группа документов, разрабатываемая 
Министерством труда и социальной защиты РФ, 
а также ведущими промышленными и исследова-
тельскими организациями представляет особый 
интерес с точки зрения реализации предложен-
ного нами подхода в силу своей полноты и при-
ближенности к реальной практической деятель-
ности профессионалов. 

Предложенный нами алгоритм можно приме-
нять и на локальном уровне: определяя вектора 
профессий на основании должностных инструк-
ций, действующих в конкретных предприятиях. 

  
ВЫВОДЫ 

 
1. Традиционный типологический подход к 
классификации, при котором одна профессия по-
мещается только в один класс, ведет к значитель-
ным потерям информации. Признаковые класси-
фикации, при которых профессия может принад-
лежать к нескольким классам, в некоторой сте-
пени преодолевают это ограничение, однако зна-
чительная часть сведений также теряется. 
2. В качестве альтернативы этим подходам мы 
предложили принцип рассмотрения профессий 
как вектора в n-мерном пространстве элементов 

 

 
Рис. 4. Содержание разных видов деятельности среди профессий различных групп квалификации. 
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деятельности. Векторное представление профес-
сий позволяет сохранить гораздо больше инфор-
мации, а также позволяет проводить на векторах 
профессий ряд полезных математических опера-
ций (определение близости, кластеризация и т.д.). 
3. Нами был разработан алгоритм определения 
векторов профессий на основании должностных 
инструкций, представленных в различных норма-
тивно-правовых документах. Данный алгоритм 
был апробирован на совокупности базовых групп 
профессий, представленных в Общероссийском 
классификаторе занятий. В качестве элементов 
для построения пространства были выбраны цели 
деятельности по Е.А. Климову. 
4. Выделив содержание различных элементов дея-
тельности в 431 базовой группе профессий, мы срав-
нили между собой профессии различных уровней 
квалификации. Выяснилось, что профессии первого 
уровня квалификации содержат в себе исключи-
тельно преобразующую деятельность. На втором 
уровне часть трудовых функций переходит в гности-
ческую деятельность, а третий и четвертый уровень 
квалификации характеризуется наличием изыска-
тельских функций в структуре деятельности. 
5. Результаты, полученные нами, в целом согла-
суются с представлением о том, что при повыше-
нии квалификации у профессионалов возникает 
гораздо больше неструктурированных задач, для 
которых нет готового алгоритма. Учитывая, что 
такой результат был получен с помощью выве-
денного нами алгоритма и принципа векторного 
представления профессии, мы можем утверждать, 
что последние имеют достаточно хорошие пер-
спективы для использования как в научных ис-
следованиях, так и в области психологической 
практики. 
6. Существенным ограничением предложенного 
нами подхода является качество исходных описа-
ний профессий, представленных в ОКЗ. Послед-
ние  представляются  слишком  краткими,  обоб-

щенными и оторванными от реальности. Однако 
использование более полных и точных описаний 
из других источников, таких как ЕТКС, ЕКС, 
профессиональные стандарты и локальные долж-
ностные инструкции, позволит в значительной 
степени преодолеть это ограничение.  
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Abstract. The principle of vector representation of professions in which each profession is represented as a vector 
in n-dimensional space of elements of activity is offered. Restrictions of traditional approaches to psychological 
classification of professions are described. The algorithm of vector representation of professions and its realiza-
tion on basic groups of professions ISCO-08 is presented. 431 vectors in three-dimensional space of the purposes 
of activity were as a result defined. For justification of practical applicability of this approach the hypothesis of 
interrelation between the maintenance of activity in a profession and the qualification demanded for its devel-
opment was checked. It was revealed that professions of the first level of qualification mean realization only of 
reformative activity. The structure of professions of the second level of qualification includes also gnostic activity. 
The restricted volume of prospecting tasks appears in professions of the third level of qualification, and for 
professions of the fourth level of qualification their volume reaches on average 26% of work. On the one hand, 
the received results show high prognostic validity of this approach concerning descriptions of professions, and 
with another ― to its opportunity as a research method. 
 
Keywords: psychological classification of professions, vector representation of professions, typology by the 
work purposes, level of qualification. 
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