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рАзличньlх ви^ов отвЕтствЕнности
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОВЕАЕНИИ

о Н. Н. Сатонина

препомватедь кафеары нойдеятельности. Действительно, каксвидетельствует

rопогпп Самарск<lrо' статистика, от 60 до 9004 всех авариЙ и несчаСтных слу-

В сrаrье всесторонне рассмdrривается понятие отвеr-
стRенн ости; раскрываеrcя зна ч имость этого фномена мя
соryжменной rcории и практики/, а|rаАмзируtоlся различные
наr!ilые полхоАы! связанные с лdнной rcмой; преАпринима-
е тс я п Q п ы тка с и с тем а ти з и ро ва rъ ра зрозне н ft ые п реАс та в -
лення о психадогиLlеском саАержаниLl этого ямения, а rак-
)t<e о {лсих(моги чкки х и соuи:иьно-психалогrлчtrких меха ни3-
мах/ опреАеляюших ответсrвен ное повеАен ие 

^ич 
ности.

Ключевьtе слоаа; oтBeтcтBel]l]ocтb, психологические
1,1 соuиалыlо-психолоrические мехапизмы отRетствен-
нсrсти, профессиональное поведеllие.

Проблема ответственности в настоящее время ста-
новится одной из центра]ьных в обеспечении эффек-

Неля Николаевяа тивности, надежности и безопасяости прqфессиоц,Ulь-

чаев связано с так называемым (человеческим факто.
униsерсrтеп рОм>. Наиболее частоЙ при.lинойэтих случаевявляется

низкая ответственность работников. кНикогда еще преж-
де в истории на человека не возлагalлась столь большая
ответственность, как сегOдня, ибо ецlе никогда он не об-
ладал стOль большой _ многократно возросшей благо-
даря технике _ вJIастью над другими лlодьми, а также
над другими природными существами и sидами, над
всей окружающей средой и даже над всем живым на
Земле> {2,с,372|.

В экономике, как показывают исследования амери-
канских ученых, инвестиции в (челозеческий капиталD
в настоящее время болеерентабельны, qем инвестиции
в новую технику и технологию. Но и здесь это может
быть достижимо лишь при высоком урвне ответств€н.
ности работников,
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Немецкий философ Ханс йонас утверждаеъ что на смену (челов.Iry pi*y^{Ho'y)
должеН прийти <<чеЛовек ответсТвенtъiйrl, а американский фи.гrософ,Щжон Лэдд предла-
гает рассматривать ответственность в качестве сущностной характеристики человека:
кJIrоди - это лица, 0тд€lющие себе отчет в своих действиях, и лица, ответствецные за
последствия cBolo< действийrr l7, с. 1-2].

Как справедливо отмечает М. С. Солодкая [7], публикации по проблеме ответствен-
ности весьма разнообразны, Среди них выделяются иссJIедованиII ответственности в
рамках юридиtIеского и фшrософскою подходов, пршIем в последнем сложилась тради-
щш рассматривать ответственность сквозь призму этиЕIескpD( категорий 

- 
моралrь (нрав-

ственность)' лолц добро и зло, свобода, дисциплина и т. д, На основе юридического
подхода научные публикации кас;uIись в основном вопросов правовой ответственнос-
ти. Наиболее заметной работой с позиций юридической психологии является монофа-
фия О. ,Щ. Ситковской кПсихология уголовной ответственностш [6].

в настоящее время можно наблюдатьусиление интереса к проблеме ответственно-
сти во многшх видах профессионtшьной деят9пьности. При этом исследоВате.пи РаССмат- l
ривают проблему ответственности в конкретной изучаемой ими сфере, ,о ,aru or"*-l
СТВеННОСТЬ BJr аСТЦ оТВетственность в биз несе, наr/ке, производстве, qросвещении, ,".щ,t
цине, правоOхранительной деятельности и т.д. Мы считаем, что возможно объедrлrить |

все вышеперечисленные виды ответственности в одно поюIтие 
- 

профессиоЕilпьнaц i

ответстЕенность. ýействительно, несмо1ря на существенныс р€tзличия этих сфер жизне-
деятельностилюдей, можно юворить об общих психологических и социtшьно-пс}D(оло-
гиt{еских закоЕомерностях и механизмах, определяющих уровень профессиональной
ответственности в каждой из вышеперечисленлъж сфер человеческой деяiельности. .I[дlяID( пониманt4,I B€DKEo, прежде всею, проанzrлизировать общие поIUIти;I и научные подхо-
ды к проблеме ответственности.

К сожаленrдо, отечествеЕных фундаментальцых исследований по псpD(ологии ответ-
ственности немною. Наболее известной из них явJIяOтся монография К. Муздыбаева [3].хотя поrrятие ответственность широко используется в праве, этике, социологии, психо-
логии и некоторых другю( науках, до c}D( пор отсутствуют четкие этимология и дефини-
цииданного понятия.

в однлж сrццаях ответственность определяется как возлагаемое на кого-либо обяза-
тельство отчитываться в каких-нибудь своих действиях и принlIтие на себя вины за воз-
можные их последствия. При этом ответственность можно нести, принимать на себя,
возлагать на кого-то, ее можно слагать, снимать с себя,с кого-либо, можно также при-
мекать к ответственности принудительво. Причем все действия, связанные с этим пошI-
тием, цредполаrают активность субъекта, независимо от того, навязана ему ответствен-
ность к}вне Ели припята им на себя добровольно. Мы полагаем, что в этом отражается
инструмеЕтальная функция ответственности.

__ В других случаях указывается, что ответственность проявляется и в сфере чувств.
недаром порой людей призывают к чувству 0тветственности.

В то же время, ответственность выступает и как черта характераличности. ,Щействи-тельно, наиболее устойчивые чувства и отношения лиtIности со временем становятся
характернымиее особенностями. Именно поэтому говорят о необходимости воспиты-
вать личностную ответственность.

всем этпu аспектам ответственности в научной литературе уделrlется внимание, хотя
и весьма недостаточное, если учитывать степень в€Dкности данной проблемы.
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неньше в психологическш( исследованиrж затронуты вопросы ответственности

формах социaшlьногo поведения лиtIности, к которым с попЕым правом
опlести профессионаJIьпое поведение, то есть поведенис индивида, связанное с

им свOих профессиональных обязанностей.
IЬmIпему же мневию, именно в ответственном профессион€lльном поведеЕии кОЦ-

лшrности отражztютýя и инструме}пальные аспекты ответственности, и ее пере-

как чувства, и как своЙство хар:жтера. Имел*ло поэтому Kl},r представJиется наи-

ЕЕIересЕым и кIжным к€к ди наD/ки, так и дIя прaжтики I43учение псID(OпогиIIескИХ

механизмов и закономерностей даннок, явления.

Щофессионuшьная ответственность, цроявJlяющаяся в конкретной профессиональ-

, характеризует уровень добросовеýтности работника при выполне-

должност}tых обязанностей. Причем, мы вправе mворить, что даннм ответ-

вкJIючает в себя не только правовую, административную, но и моральную

Это сlоlкдение находиг свое подтверждение в кФилософском словаре> [8, с. 267], где

чт0 (ответственность __ катепориrl этики и права, отражающzи особое со-

и морально-правовое отношение лиtIности к обществу (человечеству в целом),

характерк}уется выполнением сво9го нрilвственного долга и прilвовых HopMD,

фществеIпшми признаками профессионапьной ответственностиявJIrIются точносТЬ,

обязательность личности в исполнении обязанностсй и ее готовность
за ilоследствия своих деЙствий, Все это подрzlзумевает честность, справедIи-

принципиaшьность лиr{ности. Исполнение.гпобой обязанности требует волевых
пусutlлтй; настойчивости, усердIIJI, стOйкости, смелости, выдержки. Кроме того,

личность характеризуют ее нормативность, лояJьность к групповым cftrн-

и усердие в исполнении своих обязанностей, Таким образом, профессиональ-
ответственность можно представЕть в качестве интегрalJIьною качествалиrlности.

Взгляд на профессиональную ответственность с точки зренIбt того, какое место че-

[цек занимает в системе общественных отношений и каковы его профессиональНЫе
irfrrаrцбgrи, характерltзуют ее как нечто внешнее по отношению к субьекry, данное
шу извне. Такой подход необходимо дополнить рассмотрением субъеlсивных аспек-
m проблемы. В психологии общепризнанно, что внешние требования усваиваются
щrвидом и становятся ек) внутренним законом и побуждением. Но процесс освоениrI
япк требований и адекватное осознание личностью своей профессиональной ответ-
r]tвенности определяются многими факторами: познавательными, мотивационными,
Irрктерологиt{ескими, ситуационными, средовыми и другими, то есть психологичес-
mш и социztльно-психологическими факторами.

Таким образом, можно считать, что ответственность в профессион;lльном поведе-
пп личности определяется как внешними, так и вtIутренними реryJIяторами. В качестве
]Еешншх реryляторов выступают правовые и морrtльные нормы, ýложившиеся в обще-
GIве и р9ализуюциеся в каждой из ею подсистем, к которым с полным правом можно
огпестиrшобlто организацию. Само общество, и организаlшяв частности, осуществJuIет
соrцlшrьный контроль за исполнением этих норм, используя как формальные (право-
EIe, администратlшные), так и неформальные (общественtlое и групповое мнение) со-
IшаJIьные санкции.

В качестве внутренних регуляторов выступает прежде всего человеческая совесть,
Еторая представлиет собой осознание ллгIностью соответствия l,ulи HecooTBeTcTBI,uI сво-
епо поведениrl объективно существующим мор€шьным нормам, общественным требо*

49



|*

t

Н. Н. Саrонина

ВаНИJ{м. Ее специфика закJIючается в том, что она есть лиrlностная форма самоконтро-
ля. Совесть есть результат интериоризацци личностью существующих в обществе мо-
ральных требоваIrий.

Сначала формируется чувство долга, морально ответственного отношениrI к обязан-
НОСтям, к требованиям определенного коллектива. Эти требования выполtUпотся под
влиянием какою-то авторитета (отца, матери, учителя, затем руководите.пя), под воздей-
ствИем общественного мнения (мненIfi коллектlва) и т. д. основную роль здесь играют
еще не Внутренние потребности, не самооценка (совесть), а внешняя оценка и внешнее
воздеЙствие. Совесть возникает на основе уже Еакопленного нравственною оIшта, )DKe
созданных представлений о.лобре и зJlе, о справедIивом и несправедIивом.

Итак, профессионtшьная ответственность проявJIяется в двух формах контроля за
ДеЯТеЛЬНостью сУбьекта и характеризуют его ответственность либо с позиции общества
(организации), либо с позиции личности. В первом случае ответственность oTptuкaeT
пОдотчетность субъекта в плане реrlJIизации им требованиЙ общества (организации) с
ПОСЛеДrЮЩИМ Применением санкциЙ в зависимости от степени ек) вины или заслуг
Следовательно, ответственность выстуцаетздесь как средство внешнеп) KoHTpoJul и внеш-
неЙ реryляции профессионшtьной деятельности личности, которая выпOлIuIет должное
ИIiОГДа ВОЦреки сВоему желаншо. Во втором случае ответственность оrражает отноше-
НИе К ДОЛЖНомУ самого субъекта, его цредрасположенность, готовность осуществJIять
должное. Значиц ответственность сJцDкит здесь средством внутреннег0 контроля (само-
КОrГРОЛЯ) И ВНУТРеНIrсЙ реryляции (самореryляции) деятельности лиtIности, которая
выполняет должное по своему уомотрению, сознательно и добровольно. В обоих crry-
Ч€Шх РеЧь идет о псID(ологическID( установк;}х, определяющю( разные виды ответствен_
ного профессионального поведениJI.

СУЩеСтвУет и лругой по.цод, согласно которого в качестве вн)дгренншх реryляторов,
обеспечивающих ответственное профессионмьЕое поведение работников> опредеJuI-
ЮТ СТРаХ, СТЫД И ВИНУ [4], Прrшедем в качестве примера одну из теорий развитиll MopaJIи,
приналпежацtую Л. Колберry. Им разработана уровневrlя коЕцепцшI морали и созна-
Ния, ПоКi}ЗывающЕUI, как происходит интернrшизация соци:tльrшх (в том числе организа_
ционных) норм. По его мнению, все поступки сопровождаются страхом, стыдом и ви-
НОЙ - ЭтО реryJUIтOры человеческого поведения, связанные с этикой, нормами морали.

Страх 
- 

биологшIýская эмоция, Стыд, вина 
- 

человеческие чувства. Страх лежит в
основе тревоги. Стыд - ориентациrI на внешнюю оценцу. Вина - ориентация на само-
оценку. Страх и стыд - это рrвные ступени интернализации норм - от генетшlески
запрограммированных реакций до индивидуальных: совести и морщIи. Моральная дег-
радация возникает, когда страх подавJuIет стыд. Л. Колберг [4] угвержлаеъ что суu{ность
любоЙ морали состоит в уважении, с которым личIlость относится к соблюденшо пра_
вил. Определены сле,ryюulие ступени развитиrI морЕlли;

1 . Страх - домора.пьный уровень. В основе страха - послушание через страх.
2. СтыД - конвенцион:}льнzи мораль. ориентация на внешние нормы, правипа.

Основа стыда 
- 

конформность, стремление к сохрапению хорошID( отнOшений с лруги-
ми JIюдьми, Испытывая стыд, лиltность негативно переживает сознание своего непра-
вильного поведенIIJI, оценивая глtвами окружающшх его,lподей свои постуtIки. Стыд
характеризует опасение человека за его общественный престиж.

ЧУвСтво стыДа 
- 

это соци.шьн0 обусJIовленное свойство личности. Оно отличается
от совести тем, что имеет больше внешний харакгер - человек оценивает самого себя
по критериlIм окружающих его лподей. Стыд 

- 
эмоция, вOзникllющая в результате осоз-
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нания человеком реальЕого или мнимого несоответствиrI его поступков иJIи тех или
цных индивидуальных проявлений приt{r{тым в данном обществе и разделяемым иМ

са}rим EopM€lM, tребованиям морtlли [5, с.З88]. Стыдхарактерлlзует способность человека
относиться к своrдrц действIФ{м так, как к ним отнеслись бы окружffощие егоlподи. Стыд

реryJпФует поведение человека сообразно требованиям социальной групrш. Стыд - эю
(интериоризациrI)) коллективных оценок тýх или иных действий, Через стыд внешний
надзор переходит во внутеннюю сферу человека. Как форма самооценки в сфере про-

фессиональной деятельности стыд мотивируется стремлением личности избежать не-
блаrоприятные реакции окру?кающих людей, обеспечить кфзопасностьD в своем кОл-

лективе, получить одобрение своих действий со стороны коллег.

Все работrпкиимеютразJIичные пороtи стыда, обусловленные ценностными ориента-
Iиями, направленностыо каждой личности и связанной с эпдrли особеrrrrостяуц ч)встви-
теJьноGтыо к MHеH}rIM, оценкам I!о;UIег по рабmе, Фокусируя внимание ryбьеюа на соG
ственньж поступкж и качествitх, стыд способств}rетраtвитию профссиональног0 с;lN{осоз-

нания, самоконтроJI;L самокритичности и считается самой рефектирующей эмощлей.

3. Вина 
- 

автономная мораль. Мора.пьные ценности - основа автономной мораJIи.

В основе вины 
- 

ориеЕтация на общественную мораль и индиви.цу€tльные принципы
совести.

Если стыд как форма социального кOнтроля имеет больше внешний характер (кЧю
скarкут другиеll), т0 совесть, лежащ:rя в осЕове вины, 

- 
проявление нравственного

с€l}чlосознаниJI, чувства и суждениJI субъекта о своих собственных мотива( поведения.
Она относительно эмансипирована от внешнего воздействия. Совесть - это не только
средстЕо моральной интроспекции, самоtlн€UIиза личности, но и важный мотивацион-
ный фактор в профессиональной деятельности. Выражая субъективную сторону мора-
ли, осознание ц переживание профессиональной ответственности, совесть в данном
сJryчае служит источником профессиональной активности, побуждений к действию во
имя ш{тересов своей организации (коллектлша). В ней непосредственно сочетilотся оце-
ночная и реryлятивная функции индивидуutльного профессиоЕrrльного сознаниrI.

В псrп<ологическом словаре [5, с. 3б6] отмечается, что совесть - способность лиtIно-
сти осуществJuIть нравственrшй самокоrцроль, самоOтоятельно формулировать дrя себя
нравственные обязанности, требовать от себя их выполненLuI и производIrгь с:tl\{ооцен-
ку совершаемых поступков; одно из выражений нравственнок, самосознания личнос-
ти. Совесть проявляется как в форме раlц,tонaurьного осознания нравственного значения
совершаемых действий, так и в форме эмоциональных переживаний (например, (угры-
зений совестил).

Таким образом, совесть представJuIет собой осознашl,tе соответствия или несоответ-
cTB}uI своего поведения, в том числе профессионального, объективно существующим
мораJIьным нормам, общественным (организационным) требованиям. Ее спечифика
закIIючается в том, что она есть личностнiш форма самоконтроля. Совесть есть резуль-
тат интериорIвации моральных требований.

Эта особенность совести очень хорошо раскрыта Сомерсетом Моэмом [l], коmрый
отмечал, что в борьбе с человеческой личностью общество пускает в ход три оружия:
закон, общественное мнение и совесть; закон и общественное мнение мOжно перехит-

ритъ; не ýJIучайно человеческая молкt считает, что не поfд,tанttый 
- 

не вор, но совесть 
-это цредатель в собственном стане. Она сражается в человеческой душе на стороне

общества и заставляетличность принести себя в жертву на аJIтарь противника.
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По сути, в этом весьма цроницательном высказывании отрtDкены ужерассмотрен-
ные выше психологиЕIеские механизмы ответственности. !ействительно, в первом слу-
чае ответственность лиtIности в значительной степеви опредеаяется cTpztxoм перед зiжо-
ном, то есть возмокностью в сJIучае нарушения правовых норм попасть под правовые
сurнкци, вовюром-ответствениость опредеJцется стыдом перед окрукающимилюдь-
ми, а в третьем 

- 
ответственность напрямую зtlвисит от собственной мор:lли,

Прежде чем приIuIть форму индивид(уilльной самоответств€нности (совести), нрав-
ственное требование существует как форма (сторона) нравственных отношений, гос-
подствовавших в данном обществе и в данной микросреде. Характерная черта црав-
ственных отношений-это нормативность и императивность, которые предъявляются
субъекry прежде всего как внешнее требование, а затем это перерастает в самооценку
и самоконтроль над своими поступками, действиями и чувствами независимо от того,
известны ли они другим Jlюдям или нет.

Итак, совесть есть обобщеЕное отражение нравствецного самосознаниrI личности,
сформированное в процессе ее индивид/мьного рtlзвития. Через нее внешние по отно-
шению к человеку требования и нормы включаются в мотивациOнную сферу и стано-
вятся стимулами поведениrI.

Мы считаем, что в основе отмеченных психологических механизмов JIежит опреде-
ленная система потребностей. Предlоженцая американски}r ученым К. Альдерфером
теорю{ потребностеЙ существованиrI, отношениЙ, роста (итlи ERG 

-Existenc, 
Relatednes,

Growth) в наибольшей степени отражает специфику этой системы. К группе потребно-
стеЙ существования (Е) он отнес'основополаrающие физиологшIеские потребности, а
также потребности в безопасности. Эти потребности, на наш взпUIд, лежат в основе
псIжологиlIеского механи страха. Потребности отношений или социatJIьные по-
требности (R), включающие лотребности общ€IIиJI, групповой принадIежности и ува-
женлш со стороны другIiх, л9жат в основе другого псID(ологического механи
да. Потребности личностного роста (G), то есть потребности в самореЕчIизации, лежат в
основе псlD(ологическою механизма _- виrъl (совести). Все перечисленные потребнос-
ти и, соответственно, психологические механизмы имеются в разной степени выражен-
ности у кiDкдой личности.

Эффекгивность и степень значимости к€Dкдоtо из обозначеrrных пслD(ологи.Iеских
механизмов профессионапьноЙ ответственности лиtIности зависит от IФнкрsтньrх соци-
альных условий. Например, этнопсLD(ологи lrротивопоставляют западную цульryру вос-
точной как (культуру виныD (Iqультуре стыда). Западная (культура виныD считается
интровертированной, обращенной вовнутрь, тоца как восточнаrI (кульlура стыда> пред-
стает экстравертированной, то есть ориентированной вовне.

В ккульryр винърl собственные действия оценивак}тся и осуждаются самим суЬек-
том в соответстаии с интерн€шизовацными им универсalльными ценностями и нормами
поведен}ш, безотносительно к тому, как отнеслись бы к этим действиям окружающие,
Это отражает выраDкенный индивиýlшlизм западною человека, который прояьтяет себя
и в профессиональноЙ деятельности. кКульryра стыда> базируется на внешнlD( оценках.
Стыдно бывает всегда перед кем-то и цотому, что обмануто чье-то ожидание. Стыд
может выражать лишение личности ее социаlльного авторитета, угрозу искJIюченшI из

референтной дJIя нее группы, которой может быть свой труловой коллектив. В значи-
тельноЙ степени это соответствуеттрадиционноЙ восточной коJlлекгtшисгскоЙ псю(оло-
гии, которая четко проявляетсл в особенностях орftlнизации и принципttх уrФавлениJI,
например кФирма - одна семья)).
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Соuиалъно-психоrlогические аспекты различных вилов отаеrcтвенности.,.

Нам представляется, что в нашей стране, учцтывая ее особое положение меж,ry
Востоком и Западом, а также трудности trереходногo этапа, этниtIоские особенности
психолог}Flеских механизмов профессиональной ответственности лиtIности не столь

резко выр'l)кены,
В соответствии с предложенным н€llý{и по.цодом у каждой лrl.Iности можно выявить

ведущиЙ вид профессион€lльноЙ ответственности. Так, у личности с выраженной тре-
вожностью можно предположить, что в качестве доминирующеI0 психологического
мехilнизма профессиональной ответственности будет выступать чувство страха перед
какими-либо внешними санкциями, Поэтому можно назвать такую ответственность
<<навязанной>> (то есть навязанной извне).

У личности с выраженной конформностью доминируюцц,ш пслil(ологическим меха-
низмом профессиональной ответствsнности яышется стыд перед оIФужающIт\,lи. Можно
Iйзвсýьтацдо 0тветgгвеннOсть (<с(шидарноЬ> (то есгьсоrпцарнойс MHer*reM окру,lсаопцоt).

У личности с вьIрФкенной нормативностью доминирующим психологиtIеским ме-
ханизмом профессиональной ответственности явJuIется вина (совесть). Можно нzlзвать
TaKyIo ответственность (моральной>>.

Особенность профессион€rльной ответственности конкретнOго работflика зависит
также от его колJIективистской или индивидуалистсt<ой напраыIенности: коллективист-
ски ориентярованнz}я личность скJIонна принимать на себя большую ответственность
за общее дело, теснее идентифицироваться с групповымц ценностями и т. д., то есть
скJIонна проявJUIть (солидарЕуюответственность), в то время каклшIность с противо-
положной направленностью 

- 
(моральную oTBeTcTBeHHocTbD.

Наша клrассификация видов профессионilльной ответственности соответствует раз-
работанной в юридической психологиш М. И. Еникеевым классификации видов право-
применительног0 поведениJI: (заIФнопосJIушноюD, при котором закон соблюдается
лиlIностью лишь из_за страха поред нак{ванием; (правопослушногOD, при котором за_
кон соблюдается не на основе личных убеждений и моральных принципов, а лишь в
связи с проявлением конформности lrо отношению к своему окружению; (правоис-
полнительного), при котором закон соблюдается личностью на оýнове cвolo( личных
мор€}льных принципов,

Одним из существенных факторов, определяющлр< особенность профессиона.пьной
ответственности личности, явJIяется ее локус контроля. По данным К. Музлыбаева [3],
интернirлам в принципе своЙств9н более высокиЙ уровень профессиона.пьноЙ ответ-
ственности за выполнение трудовых обязанностей. Но реальная зависимость здесь сJIож_
нее: интерналы, лишенные возможности самоорганизации и самоконтроля, работают
7ryже экстерн€Iлов.

Мы полагаем, что экстерЕалам более свойственна (н€вязанная) и (солидарная от-
BeTcTBeHItocTb), в то время как иптерналам - 

(мор;lJьная ответственность)).
В целом можно закIIючить, что всем обозначенным Еами видам профессиональной

оТветственности соответствуют специфические психологические устatнOвки, содержа-
ние котOрых тесно сЬязано с особенностями проанirлизированных в данной статье пси-
хологических факторов, Именно эти установки во многом определяют различия в эф-

фективности и надежности профессионzlльного tIоведениrI работника,
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Soclo-PSYcHoLoGlcAL ASPEсTS
оF D|FFERENT TYPES оF RESPONSIBIL|TY
lN PROFESS|ONAL вЕнАчlоR

N. N. Satonina
The сопсерt of а responsibility is сопsidеrеd iп detail. The imроrtапсе о{ this рhепоmепоп

{оr the сопtеmропrу theoty апd рrасtiсе is shown. Different scientific аррюасhеs to the рrоЬЬlеm
are ехаmiпеd. The paper also attempts to classify scattered ideas of the psychological сОпtепt О{

respoпsibitity as well as the psychological апd socio-psychologicat mесhапisms of respoпsible
behavior.

Кеу words: responsibility, psychological and socio-psychological mechanisms of
responsibi lity, professional behaviou r.


