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боты. Описываются основные классификации личности, получившие признание в научном со-

обществе. Обосновывается возможность применения теста на определение ведущей модально-

сти восприятия при проведении диагностики индивидуальных особенностей старшеклассника. 

Опора на доминирующую модальность восприятия и учет специфики взаимодействия с ин-

формацией дают будущему абитуриенту возможность сделать профессиональный выбор, соот-

ветствующий его способностям и склонностям. 
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По итогам 2022 г. Росстат установил, что более 30% россиян работают не по той специ-

альности, которую получили в образовательном учреждении [1]. К причинам можно 

отнести не только утрату актуальности профессий и низкое качество образования, из-

за которого невозможно применить знания на практике, но и проблемы профессио-

нальной ориентации школьников. Сегодня исследователи пытаются определить 

наиболее эффективные методы профориентации, требуемый уровень квалификации 

школьных психологов и профконсультантов, которым можно доверить проведение 

данного мероприятия, уровень государственной поддержки, необходимый для под-

держания качества оказываемых услуг. 

В работах авторов часто звучат высказывания о том, что традиционные методы уста-

рели и не дают желаемого результата [2–6], это говорит том, что в современной пара-

дигме назрел «конфликт» между устоявшимся и ожидаемым, подогреваемый быстрой 

сменой профессий, которые являются востребованными. Если вчера очень нужны 

были программисты, которые могут писать код, то завтра их может заменить 

нейросеть. 

Большой вклад в развитие профориентации внес Ф. Парсонс, который приравнивал 

значимость выбора профессии к супружескому выбору, и рекомендовал делать выбор 
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осознанно, а не надеяться на случай. Принципы, на которых основана профориента-

ционная модель Ф. Парсонса, базируются на: 1) исследовании качеств, способностей, 

ресурсов и ограничений личности; 2) знании требований и условий, предъявляемых в 

различных сферах деятельности; 3) соотнесении перечисленных факторов. Основой для 

объективного выбора служит относительная стабильность первых двух положений [7].  

Существует ряд трудностей с которыми подросток сталкивается при выборе профес-

сии. Н. С. Пряжников отмечает, что помимо изменяющихся профессий нужно учиты-

вать динамику общественных процессов. Автор отмечает, что в современных условиях 

человеку трудно понять в каком обществе он живет и сложно сориентироваться в со-

циокультурном пространстве [2, с.14–15]. Ссылаясь на идеи, предложенные Э. Эриксо-

ном, исследователь говорит о поиске идеала своего развития (к чему нужно стре-

миться) как об одной из самых сложных и ответственных проблем самоопределяюще-

гося молодого человека. Определение образца «лучших людей» (с кого брать пример) 

и идеологии, является чрезвычайно важным для подростка при обосновании своего 

жизненного выбора [2, с. 15].  

Одним из этапов профориентационных мероприятий служит проведение тестирова-

ний, в основу которых положены различные классификации типов личности. Не-

смотря на некоторую условность классификаций как таковых, их польза не может 

быть переоценена. Классификация объектов облегчает понимание их сущности. 

Встречая объект, отнесенный ранее к определенной категории, мозг экономит силы и 

время, наделяя его свойствами, являющимися стереотипными для данной категории.  

Как отмечает нейробиолог И. А. Мартынов, мозг современного человека по-прежнему 

использует мыслительные механизмы, существовавшие у древних людей. Стремясь 

находится в режиме «энергосбережения», он навешивает ярлыки, что является одним 

из способов избавления от тревоги, вызванной неопределенностью [8]. 

Разделение людей на группы по определенным признакам, особенностям поведения и 

мышления, позволяет легче воздействовать на них и управлять ими, что активно ис-

пользуется специалистами разных сфер – от маркетологов до сотрудников сферы без-

опасности. Однако знание человеком своих особенностей может быть полезным в 

первую очередь для него самого. На сегодняшний момент в психолингвистике полу-

чили широкое распространение следующие классификации, опирающиеся на фунда-

ментальные теоретические положения: 

1. Классификация И. П. Павлова по типу темперамента в зависимости от развитости 

сигнальных систем. Совокупность врожденных свойств нервной системы (силы, урав-

новешенности, подвижности) определяет индивидуальные особенности высшей нерв-

ной деятельности и характер взаимодействия индивида с окружающей средой, на ос-

новании чего людей делят на меланхоликов, холериков, сангвиников, флегматиков [9]. 



Доклады Башкирского университета. 2024. Том 9. №2          30 

 

2. И. П. Павлов также описывал художественный и мыслительный типы и выделял 

смешанный тип. Художественный тип отличается преобладанием образно-эмоцио-

нального мышления, а мыслительный тип – повышенной способностью к словесно-

логическому (абстрактному) мышлению. Это разграничение получило продолжение в 

работах В. П. Морозова в рамках модели двухканальной (вербально-невербальной) си-

стемы коммуникации. Автор подчеркивает, что осознание специфики человеческих 

типов опирается не только на физиологию человека, но и на всю сложнейшую систему 

высших психических функций, коммуникативные способности индивида, а также ве-

дущий способ информационного взаимодействия человека с окружающим миром [10].  

3. Типология личности К. Г. Юнга, основанная на понятии психологической установки 

(экстравертной/интровертной) и на преобладании одной из основных психических 

функций (мышления, чувства, ощущения, интуиции) [11]. На основе типологии 

К. Г. Юнга был создан опросник Майэрс-Бриггс [12]. Исследование экстраверсии и ин-

троверсии также описывается в следующих работах: [13–14].  

4. Методика многофакторного исследования личности Р. Кэттелла, позволяющая вы-

явить наиболее устойчивые личностные характеристики индивида [15–16]. 

Мы убеждены, что помимо знаний о типе собственной нервной системы, типологии 

личности и характерных черт, важным является понимание того, какой тип восприя-

тия является доминирующим. Опираясь на данные вышеперечисленных классифика-

ций, человек может получить наиболее полное представление о собственных сильных 

и слабых сторонах, склонности к определенным видам деятельности, скрытых способ-

ностях. Обладая знаниями о своих особенностях, подросток сможет при необходимо-

сти аргументировано объяснить родителям причину выбора той или иной профессии. 

Автор данной статьи, работая на протяжении 20 лет в вузе, периодически сталкива-

ется с тем, что определенная часть студентов жалеет о том, что поступили в техниче-

ский вуз, чаще всего объясняя это выбором родителей. Реальны случаи, когда сту-

денты бросали учебу на IT специалистов на 2-м курсе и уходили учиться на филологов 

и философов. 

Обращая внимание на классификацию по типу доминантной модальности восприя-

тия, необходимо отметить, что структурирование модальностей восприятия (визуаль-

ной, кинестетической, аудиальной и дигитальной) и специфика их взаимодействия 

уникальны для каждого человека. Выявление доминирующей модальности восприя-

тия может позволить молодому человеку сделать правильный профессиональный вы-

бор с учетом особенностей получения, хранения и обработки информации об окружа-

ющем мире. Определение ведущей модальности восприятия школьника или студента 

с последующей опорой на нее в процессе обучения может способствовать повышению 

эффективность усвоения материала.  
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Методом выявления доминантной модальности восприятия, который прошел апроба-

цию и показал высокую эффективность, является тест А. И. Навалихиной [17]. Будучи 

опубликованным в 2022 году, тест получил довольно широкое распространение и при-

меняется исследователями на практике [18–20]. Тест состоит из 14 вопросов, ответив 

на которые, испытуемый будет иметь представление о собственном профиле восприя-

тия, и о том, какие профессии помогут ему реализовать свой потенциал и преуспеть в 

жизни.  

Аудиалу стоит сделать выбор в пользу сфер деятельности, где задействуется образное 

мышление с опорой на слух. Создание звуковой гармонии, структурирование музыки, 

подбор тональности, ритма, высоты звучания – это то, в чем разбирается аудиал. Свои 

творческие возможности он проявляет там, где нужно работать со звуком, интона-

цией, достигать мелодичности, опираясь на слуховую память. Неудивительно, что 

аудиала привлекают профессии, где необходим развитый слух: музыкант, преподава-

тель музыки и вокала, певец, звукорежиссер, радиоведущий, организатор концертов, 

дирижер, создатель аудиокниг, диктор, устный переводчик.  

Для визуала, предпочтителен род занятий, задействующий образное мышление с опо-

рой на зрение. Создание наглядности, оформление внешней оболочки, формирование 

красоты – это то, с чем хорошо справляется визуал. Творческий потенциал такого ин-

дивида раскрывается тогда, когда нужно работать с цветом, изображением, достигать 

визуальной гармонии, опираясь на зрительную память. В случае доминирования визу-

альной модальности восприятия рекомендуется выбирать профессии, где может вос-

требовано «видение художника»: архитектор, режиссер фотограф, декоратор, стилист, 

дизайнер, модельер, художник, преподаватель изобразительного искусства. 

Кинестетику подойдут профессии, где задействовано эмоциональное мышление, пре-

обладает работа с людьми, необходимо уметь передавать и распознавать эмоции, 

ощущения, настроение. Кинестетики способны создавать психологический комфорт, 

стараются установить дружеские отношения в коллективе, для них важна эмоциональ-

ная вовлеченность в процесс. Использование моторной памяти, обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений, наряду с умением работать руками, расширяет круг профессий, 

где активно задействуется кинестетическая модальность: практикующий психолог, 

актер, медицинский работник, повар, парфюмер, массажист, спортсмен, фитнес ин-

структор, воспитатель детского сада, человек, занимающийся ручным трудом.  

Дигиталу подойдут профессии, где задействуется словесно-логическое мышление, 

преобладает работа с фактами и наборами данных, необходимо использование схем, 

формул, доказательств. Дигиталы предпочитают работать с документами, компьютер-

ными системами, разрабатывать теории, проводить научные исследования и рассле-

дования. Опора на логику, умение трезво оценивать ситуацию, способность быть объ-
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ективным и беспристрастным, эмоциональная сдержанность помогут дигиталу до-

биться успеха в таких профессиях, как ученый, исследователь, преподаватель матема-

тики и технических дисциплин, следователь, юрист, программист, аналитик, инженер.  

Важным является то, что тест может выявить активное участие не только одной, но и 

нескольких модальностей в процессах восприятия, хранения и переработки поступаю-

щей информации, что расширяет возможности раскрытия внутреннего потенциала 

испытуемого.  

С целью повышения валидности тестирования процедура может быть проведена в 

виде своего рода развлечения или игры, без предварительного озвучивания профори-

ентационных целей. В таком случае вероятность того, что ответы будут соответство-

вать реальному положение вещей будет выше, т.к. на участников не будет давить ав-

торитетное мнение родителей или модные тенденции выбора профессий, будет 

меньше шансов выдать желаемое за действительное. 

Таким образом, включение тестирования на определение модальности восприятия в 

программу профориентационных мероприятий для школьников будет способствовать 

повышению уровня знаний об их индивидуальных особенностях и поможет сделать 

выбор в соответствии с предрасположенностью и способностями. Обладая знаниями о 

том, является он дигиталом, кинестетиком, визуалом или аудиалом, подросток смо-

жет при необходимости аргументировано объяснить родителям причину выбора той 

или иной профессии.  
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The article deals with the difficulties and priorities of modern professional orientation work. Scientif-

ically proven and widely accepted personality classifications are described. The advantages of using 

the leading perception modality test during professional orientation events when diagnosing individ-

ual characteristics of high school students are considered. Knowledge of their leading perception mo-

dality will help young people to make a right professional choice taking the peculiarities of receiving, 

storing, and processing of information about the world around into account. 
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