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Введение

В современных условиях возрастают требования к каждому человеку 

как  специалисту  в  определенном  виде  деятельности.  Как  показывает 

практика,  почти  во  всех  видах  деятельности  одного  старания  и  желания 

недостаточно.  Успешность  во  многом  зависит  от  наличия  у  человека 

способностей  и  склонностей  к  этому  роду  деятельности,  от  его 

профессиональной направленности.

Актуальность выбранной  нами  темы  заключается  в  том,  что  при 

поступлении  в  ВУЗ  не  учитывается  тот  комплекс  психологических 

феноменов,  который  определяет  успешность  обучения,  формирование 

устойчивой профессиональной направленности каждого студента. Необходим 

индивидуальный  подход,  а  так  же  максимальное  использование  всего 

арсенала  профориентационных  возможностей  учебно-педагогического 

процесса,  создание  и  внедрение  педагогических  технологий, 

ориентированных не только на повышение уровня знаний студентов, но и на 

развитие  профессионального  самоопределения,  т.  е.  деятельностно  - 

смыслового единства у будущих специалистов.

Согласно исследований таких зарубежных ученых как Р. Доре (1983), 

М.С. Каланиди (1980), Е. Х. Эриксон (1968), профессия? выбранная в разрез 

профессиональной направленности личности человека негативно влияет на 

его здоровье,  учащаются физиологические и психологические проблемы, а 

при  удачном  выборе  профессии  повышается  самоуважение  и  позитивное 

представление человека о себе.

В  отечественной  литературе  изучению  проблем  профессионального 

становления личности посвящены труды таких ученых как, Ростунова А. Т., 

Кулагина Б.В., Кузьминой Н. В.

В  психологической  литературе  рассмотрению  профессиональной 

направленности  личности  посвящены  труды  К.М  Гуревича,  Е.А  Климова, 

Н.Д Левитова, А.Н. Леонтьева, Л.М Митиной,



Цель данной  курсовой  работы  –  выявить  и  применить  в  ходе 

исследования  психодиагностические  методы  изучения  профессиональной 

направленности личности.

Объект исследования: профессиональная направленность личности

Предмет исследования:  психодиагностические  методы  изучения 

профессиональной направленности личности.

Исходя  из  выше  изложенного  нами  была  сформулирована  гипотеза 

исследования:  предполагаем,  что  профессиональная  направленность  на 

профессию  психолога  имеет  сложный  многоуровневый  характер  и 

определяется осмысленностью выбора.

Для достижения цели и подтверждения гипотезы необходимо решить 

следующие задачи:

Рассмотреть процесс профессионального самоопределения личности в 

психолого - педагогической литературе

Выявить  психологические  механизмы  формирования 

профессиональной направленности личности

Раскрыть  взаимосвязь  ценностно  -  смысловых  и  индивидуально  - 

психологических компонентов в процессе формирования профессиональной 

направленности

Выявить  механизмы  формирования  и  структура  профессионально 

важных качеств

Произвести  психодиагностику  профессиональной  направленности 

группы студентов. Ход исследования

Определить  результаты  исследования.  Произвести  обработку  и 

интерпретацию

Теоретическое значение и новизна исследования обусловлена тем, что в 

современной литературе в достаточной мере описаны те качества личности, 

обуславливающие успешность в профессиональной деятельности будущего 

или уже работающего специалиста. Но недостаточно работ направленных на 



изучение зависимости успешности в учебной деятельности в стенах вуза от 

профессиональной направленности личности студентов.

Практическая  значимость  настоящей  работы  заключается  в 

возможности применения результатов исследования при профессиональном 

отборе  студентов  и  разработке  на  их  основе  психолого–педагогических 

рекомендаций.



I.Теоретические предпосылки исследования профессиональной 

направленности личности

1.1Процесс профессионального самоопределения личности в 

психолого - педагогической литературе

Выбор  профессии,  или  профессиональное  самоопределение  основа 

самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни.

Существуют  различные  варианты  определения  понятия  «выбора 

профессии»,  однако  все  они  содержат  мысль,  что  профессиональное 

самоопределение представляет  собой выбор,  осуществляемый в  результате 

анализа  внутренних  ресурсов  субъекта  и  соотнесения  их  с  требованиями 

профессии.  Содержание  определения  высвечивает  двусторонность  явлений 

выбора профессии: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с 

другой стороны -  то,  что  выбирают (объект  выбора).  И субъект,  и  объект 

обладают  огромным  выбором  характеристик,  чем  объясняется 

неоднозначность явления выбора профессии.

Выбор профессии - это не одномерный акт, а процесс, состоящий из 

ряда  этапов,  продолжительность  которых  зависит  от  внешних  условий  и 

индивидуальных особенностей субъекта выбора профессии.

В  психологической  литературе  нет  единого  взгляда  на  то,  как 

формируется выбор профессии, и какие факторы влияют на этот процесс. По 

этому вопросу существует ряд точек зрения,  в  защиту каждой из  которых 

приводятся  убедительные  аргументы.  Несомненно,  это  объясняется 

сложностью  процесса  профессионального  самоопределения  и 

двухсторонностью самой ситуации выбора профессии1.

Ряд исследователей придерживается распространенной точки зрения на 

выбор  профессии  как  на  выбор  деятельности.  В  этом  случае  предметами 

исследования  выступают,  с  одной  стороны,  характеристики  человека  как 

1
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности// под ред. Г.С. Никифорова. – С.-Петербург, 1991., С.67



субъекта деятельности, а с другой - характер, содержание, виды деятельности 

и  ее  объект.  Профессиональное  самоопределение  понимается  здесь  как 

процесс развитие субъекта труда.  Следовательно,  выбор профессии сделан 

правильно,  если  психофизиологические  данные  личности  будут 

соответствовать  требованиям  профессии,  трудовой  деятельности.  Однако, 

этот взгляд недооценивает активного начала личности выбирающего.

В  контексте  понимания  выбора  профессии  как  выбора  деятельности 

распространена  также  точка  зрения,  что  основной  детерминантой 

правильного  выбора  является  профессиональный  интерес  или 

профессиональная  направленность.  Несомненно,  этот  подход  более 

продуктивен,  тат  как  утверждает  активность  самого  субъекта  выбора 

профессии.

Существует  еще  один  взгляд  на  подход  к  выбору  профессии  как  к 

одному  из  важнейших  событий  в  целостном  жизнеопределении  человека. 

Выбор  профессии  связан  с  прошлым  опытом  личности,  и  процесс 

профессионального  самоопределения  простирается  в  далеко  в  будущее, 

участвуя в формировании общего образа «Я», определяя, в конечном счете, 

течение  жизни.  Этот  подход  требует  учета  широкого  спектра  факторов, 

влияющих на выбор профессии, кроме того, он позволяет сделать акцент на 

временном аспекте - на прошлом опыте личности и на ее представлениях о 

будущем.  В  качестве  факторов  выбора  профессии  должны  быть  учтены 

жизненные планы личности в других областях, например в личной жизни.

Если  процесс  самоопределения  составляет  основное  содержание 

развития  личности  в  годы  ранней  юности,  то  формирование 

профессиональной  направленности  образует  основное  содержание 

самоопределения.  Соответственно  очевидно,  что  первое  необходимое 

условие  формирования  профессиональной  направленности  состоит  в 

возникновении  избирательно-положительного  отношения  человека  к 

профессии  или  к  отдельной  ее  стороне.  Речь  идет  о  возникновении 

субъективного  отношения,  а  не  о  тех  объективных  связях,  которые  могут 



иметь место между человеком и профессией (в том числе ее отражение в 

искусстве, литературе, содержании учебного программного материала и т. п.). 

Зарождение  субъективного  отношения,  разумеется,  определяется 

сложившимися  объективными  отношениями.  Однако  последние  могут  не 

приобрести  личностной  значимости  либо  вызвать  избирательно-

отрицательное отношение к отдельным сторонам деятельности. Предыстория 

возникновения профессиональной направленности, в самом общем виде, как 

показано у Л.И. Божевич обусловлена уже сложившимися к данному времени 

качествами личности, ее взглядами, стремлениями, переживаниями и т. п1.

Указание  на  избирательно-положительное  отношение  человека  к 

профессии  не  раскрывает,  однако,  психологического  содержания  его 

профессиональной направленности. Понятие «отношение к профессии» само 

по  себе  психологически  бессодержательно,  поскольку  отражает  лишь 

направление  нашей  активности  и  указывает  на  ее  объект.  В  основе 

положительного положения нескольких человек к одной и той же профессии 

могут лежать различные потребности и стремления.  Только путем анализа 

системы  мотивов,  лежащих  в  основе  субъективного  отношения,  можно 

судить о его реальном психологическом содержании.

В  понятии  профессиональная  направленность  можно  выделить 

отдельные  стороны,  выражающие  ее  содержательную  и  динамическую 

характеристики.  К  первой  относят  полноту  и  уровень  направленности,  ко 

второй - ее интенсивность, длительность и устойчивость. Полнота и уровень 

направленности  несет  содержательно-личностную  характеристику 

профессиональной  направленности  и  в  значительной  мере  содержит  ее 

формально-динамические  особенности.  Под  полнотой  профессиональной 

направленности  понимается  круг  (разнообразие)  мотивов  предпочтения 

профессии. Избирательное отношение к профессии чаще всего начинается с 

возникновения  частных  мотивов,  связанных  с  отдельными  сторонами 

содержания определенной деятельности, или процессом длительности, или с 

1
Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности/Отв. ред. А. А. Бодалев; АН СССР, Ин-т психологии. – М., 1988., С.87



какими-либо внешними атрибутами профессии. При определенных условиях 

значимыми  для  человека  могут  стать  многие  связанные  с  профессией 

факторы:  ее  творческие  возможности,  перспективы  профессионального 

роста,  престиж  профессии,  ее  общественная  значимость,  материальные, 

гигиенические  и  другие  условия  труда,  его  соответствие  привычкам, 

особенностям  характера  и  т.  п.  Это  свидетельствует  о  том,  что 

профессиональная  направленность  основывается  на  широком  круге 

потребностей,  интересов,  идеалов,  установок  человека.  Чем  полнее 

профессиональная направленность, тем более многосторонний смысл имеет 

для  человека  выбор  данного  вида  деятельности,  тем  разностороннее 

удовлетворение, получаемое от реализации данного намерения.

Таким  образом,  одна  из  форм  развития  профессиональной 

направленности состоит в обогащении ее мотивов: отдельного мотива до все 

более  распространенной  системы  мотивов.  Профессиональная 

направленность большой группы людей может включать одни и те же мотивы 

и все же быть различной. Это обусловлено тем, что система мотивов всегда 

предполагает  их  определенную  организацию,  структуру.  Одни  и  те  же 

мотивы  могут  быть  различным  образом  организованы,  находиться  в 

различных отношениях соподчинения. И, что особенно важно, различными 

могут быть ведущие мотивы.

Обычно мотивы, лежащие в основе профессиональной направленности, 

неоднородны  по  происхождению,  характеру  связи  с  профессией.  В  этом 

плане  правомерно  выделение,  во-первых,  группы  мотивов,  выражающих 

потребность в том, что составляет основное содержание профессии. Другая 

группа мотивов связана с отражением некоторых особенностей профессии в 

общественном  сознании  (мотивы  престижа,  общественной  значимости 

профессии).  Очевидно,  что  связь  индивидуального  сознания  с  профессией 

приобретает в данном случае более опосредованный характер. Третья группа 

мотивов  выражает  ранее  сложившиеся  потребности  личности, 

актуализированные  при  взаимодействии  с  профессией  (мотивы 



самораскрытия и самоутверждения, материальные потребности, особенности 

характера,  привычек  и  т.п.).  Четвертую  группу  составляют  мотивы 

выражающие  особенности  самосознания  личности  в  условиях 

взаимодействия с профессией (убежденность в собственной пригодности, в 

обладании достаточно творческим потенциалом, в том, что намечаемый путь 

и  есть  «мое  призвание»  и  т.  п.).  Мотивы,  относимые  к  пятой  группе, 

выражают  заинтересованность  человека  к  внешним,  объективно 

несущественным  атрибутам  профессии.  Нередко  именно  эти  мотивы 

порождают стремление к отдельным «романтическим» профессиям1.

В мотивации профессионального выбора должна существовать основа 

(своего  рода «психологический атлас»)  мотивационных факторов трудовой 

деятельности,  охватывающая  все  возможные  аспекты  индивидуальной 

жизнедеятельности,  способные  определить  содержание  мотивации 

профессионального выбора, как универсальные, так и специфические цели 

разных форм профессионального труда.

1.2Психологические механизмы формирования профессиональной 

направленности личности

Возникновение избирательно-положительного отношения к профессии 

означает  образование  системы  «человек  –  профессия»,  внутри  которой 

начинается  взаимодействие  объекта  и  субъекта  отношения.  Понятие 

«отношение человека  к  профессии» не  может быть сведено к  активности, 

идущей от субъекта.

Исследование  профессиональной  направленности,  условий  и 

движущих сил ее развития не может быть осуществлено в отрыве от системы 

воздействий, идущих от другой стороны отношения, то есть от профессии. 

При  определенных  условиях  взаимодействия  сторон  данного  отношения 

1
Кузнецова И. В. Психологический анализ принятия решений о выборе профессии// Профессиональная ориентация школьников: 

[Сборник статей / Ред. коллегия: В.Б. Успенский (отв. ред.) и др.]. – Ярославль, 1976., С.31



приобретает характер диалектического противоречия, создающего движущие 

силы развития профессиональной направленности.

Идеальная  модель  соответствия  между  личностью  и  трудом  должна 

содержать полное совпадение объективного содержания деятельности и ее 

личностного смысла.

Однако  полного  совпадения  реально  достигнуто  быть  не  может  по 

следующим причинам.

Во-первых,  не  всегда  в  структуре  мотивов  выбора  профессии 

доминирует мотив,  внутренне связанный с данной деятельностью. Правда, 

указанной  соображение  имеет  частный  характер,  поскольку  существует 

возможность  перестройки  системы  мотивов  и  повышение  уровня 

профессиональной направленности.  Более  принципиальное значение имеет 

другое соображение.

Во  всех  случаях,  когда  преобладающим  является  интерес  к 

специфическому  содержанию  деятельности,  сохраняется  возможность 

углубления  этого  интереса.  При  правильной  организации  деятельности  ее 

творческие возможности все полнее отражаются человеком.

Таким  образом,  несоответствие  между  объективным  содержанием 

профессионального труда и тем личностным смыслом,  который имеет для 

человека  его  выбор  или  участие  в  нем,  неизбежно.  Поскольку,  как  было 

отмечено  выше,  основное  содержание  развития  профессиональной 

направленности состоит в повышении ее уровня, этот процесс невозможен 

без преодоления указанного несоответствия. При определенных условиях оно 

приобретает характер диалектического противоречия, становится движущей 

силой развития профессиональной направленности.

Процесс  формирования  профессиональной  направленности  можно 

представить в  виде модели,  разработанной А.  А.  Ростуновым,  на  примере 

студентов  ВУЗов,  где  мотивообразующим  компонентом  выступают 

перспективы1.

1
Ростунов А. Т. Формирование профессиональной пригодности. - М., 1984., С.67



Схема 1. Модель формирования профессиональной направленности

Как  показано  на  этой  модели,  потребности,  увлечения  и  интересы 

студента  возникают на  основе  осознания  перспектив и  адекватной оценки 

степени рассогласования требований перспектив с наличными склонностями, 

знаниями и умениями. На основе общезначимых перспектив формируются 

мировоззрения,  взгляды,  убеждения и идеалы,  система целей и установок, 

намерения. Перспективы выступают в данном случае в качестве отдельной 

цели студента.

Формирование  и  поддержание  устойчивой  направленности  личности 

студента представляет собою непрерывный процесс согласования требований 

перспективы  посредством  деятельности,  посредством  обратной  связи. 

Формирование  мотивов,  равно,  как  и  системы  целей  и  намерений,  идет 

вместе с формированием потребностей. Потребность и другие компоненты 

(интересы, влечения, цели, намерения) становятся устойчивее за счет более 

глубокого познания перспективы и трансформацией возникшей потребности 

человека в конкретные мотивы.

Изменение  общественной  значимости  перспективы,  осознание  ее  и 

адекватная оценка степени рассогласования требований этой перспективы с 

наличными  знаниями  и  умениями  приводит  к  появлению  новых 
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потребностей  и  интересов,  системы  целей  и  установок,  к  необходимости 

совершенствования  взглядов,  убеждений  и  мировоззрения.  Эти  изменения 

как  бы  побуждают  к  активной  деятельности,  которая  компенсирует 

возникшее рассогласование.  Если же индивид в  процессе деятельности не 

будет видеть перспективы или общественно значимая для него как личности 

интереса не представляет,  направленность не будет развиваться,  поскольку 

отсутствует  активная  деятельность  по  достижению общественно значимой 

перспективы.

В процессе развития профессиональной направленности обучающийся 

проходит  ряд  ступеней1.  Начальная  ступень.  Учащийся  внешне  принимает 

решение  освоить  конкретную  профессию,  имея  эмоциональный  настрой, 

эпизодический,  ситуативный  интерес,  предметную  установку,  некоторые 

трудовые привычки, однако у него нет самостоятельности и не проявляется 

инициатива.

Вторая  ступень.  Учащийся  имеет  фиксированную  установку  на 

профессию и более устойчивые интересы; у него проявляются склонности, 

однако больше его интересуют практические стороны учебного материала; 

сформировавшаяся  цель  дает  общее  направление  учебнопроизводственной 

деятельности,  у  него  проявляется  чувство  уверенности  в  себе, 

самостоятельность; формируется чувство ответственности.

Третья  ступень.  Учащийся  имеет  твердую  установку  на  профессию, 

устойчивый интерес и склонность к ней; проявляет особую увлеченность как 

к  практической,  так  и  к  теоретической  стороне  учебного  материала;  идет 

самоутверждение личности через профессиональный труд.

Четвертая ступень. Страстное увлечение своей профессией; человек и 

дело сливается в единое целое;  направленность формируется при наличии 

больших  способностей  к  избранной  профессии,  ярко  выраженных 

склонностей и призвании; отмечается высокое профессиональное мастерство 

1
Иванчик Т. Ф. К вопросу о формировании значимой направленности личности// Актуальные проблемы социальной психологии: 

Материалы всесоюзного симпозиума. Кострома, 1986. – с. 46 – 48.



и наличие профессионального идеала; при твердых убеждениях в личной и 

общественной значимости своей профессии.

Развитие профессиональной направленности нельзя понять, ограничив 

его источник лишь внутренним миром личности, активности ее сознания. Это 

подтверждается  тем,  что  осознание  рассматриваемого  противоречия  еще 

недостаточно  для  его  разрешения.  Возможность  обострения  данного 

противоречия  во  многом будет  зависеть  от  характера  соподчинения  таких 

более общих мотивационных факторов, как идейные мотивы, стремление к 

самовыражению, стремление к удовлетворению материальных потребностей. 

В  случае  возникновения  борьбы мотивов  возможна лишь переориентация, 

либо сохранение начального намерения. Однако внутренняя борьба сама по 

себе не может изменять тот личностный смысл, который имеет для человека 

содержание его профессии1.

Познавательная  деятельность,  обеспечивающая  приток  новой 

информации о профессии, ее требованиях к человеку, более эффективна при 

полной профессиональной направленности (преобладании прямых мотивов 

выбора).  Открывающиеся  перед  человеком  новые  горизонты  могут 

стимулировать  в  этих  случаях  ценностно-ориентационную  деятельность, 

расширяющую  и  углубляющую  уже  сложившуюся  систему  оценок  и 

представлений.

При  преобладании  побочных  мотивов  новая  информация  о 

требованиях, идущих от специфического содержания деятельности, не всегда 

достаточна  для  изменения  первоначального  личностного  смысла  выбора 

данной  профессии,  поэтому  может  не  привести  к  сдвигу  мотивов  и. 

следовательно, не обеспечить перехода противоречия от внешнего уровня к 

внутреннему.  «Сможет  ли  человек  в  результате  переработки  новой 

информации о профессии отнестись к ней по-новому, как бы заново открыть 

ее лично для себя, зависит как от содержательности и яркости информации, 

так  и  от  психологической  готовности  личности  к  ее  усвоению.  Учет 

1
Кузнецова И. В. Психологический анализ принятия решений о выборе профессии// Профессиональная ориентация школьников: 

[Сборник статей / Ред. коллегия: В.Б. Успенский (отв. ред.) и др.]. – Ярославль, 1976., С.41



последнего  обстоятельства  особенно  важен  при  осуществлении 

профессионального  просвещения.  Нередко  лекции и  беседы о  профессиях 

оказываются  малоэффективными,  не  пробуждают  интереса  к  содержанию 

труда  именно  потому,  что  проводятся  без  учета  потребностей,  интересов, 

склонностей конкретных учащихся».

Несомненно,  что  наибольшие  возможности  для  пробуждения 

рассматриваемого  противоречия  содержатся  в  преобразовательной 

деятельности,  поскольку  в  ней  ценностные  отношения  личности 

непосредственно  взаимодействуют  с  требованиями  деятельности. 

Организация  активной  пробы  сил  в  сфере  деятельности,  на  которую  мы 

ориентируем  студента,  -  важнейшее  условие  повышения  уровня  его 

профессиональной направленности.

Реализация  данного  условия  предполагает  такую  организацию 

деятельности,  при  которой  перед  молодыми  людьми  ставятся  задачи, 

раскрывающие специфику деятельности, ее творческие стороны.

Следует учесть, что в основе изменения мотивационного отношения к 

деятельности лежит изменение соответствующих потребностей,  интересов, 

склонностей.

При  правильной  организации  преобразовательной  деятельности 

студентов  на  каждом последовательном ее  этапе  требования  деятельности 

предполагают  более  многогранную,  активную,  в  чем-то  измененную 

потребность личности. В этом несоответствии кроется источник внутреннего 

противоречия.  Вместе  с  тем  в  процессе  успешной  реализации  целей 

деятельности это противоречие и разрешается. Показатель его разрешения - 

чувство  удовлетворения,  свидетельствующее  о  дальнейшем  развитии  и 

обогащении соответствующей потребности.

Иногда мотив, первоначально заключенный в цели деятельности, как 

бы сдвигается на ее средства, в связи с чем возникают новые по содержанию 

мотивы.



В других случаях развитие потребности обусловлено самим процессом 

усвоения  новых  форм  поведения  и  деятельности,  овладением  готовыми 

предметами культуры.

Несомненно, существуют и другие механизмы развития потребностей. 

Происходящее  в  процессе  деятельности  зарождение  новых  потребностей 

также свидетельствует о развитии профессиональной направленности.

Однако  этот  процесс  прежде  всего  заключается  в  развитии  ведущей 

потребности  от  элементарных  ее  форм  ко  все  более  сложным:  от 

одностороннего,  или  слабо  выраженного  интереса  к  профессиональной 

деятельности до более глубокой, устойчивой, сложной потребности. 

Такое  развитие  потребности в  основном содержании деятельности и 

обусловливает  изменение  ее  личностного  смысла  и  в  конечном  счете 

повышение уровня профессиональной направленности1.

Таким  образом,  психологическими  механизмами  профессиональной 

направленности  личности  могут  выступать  сложная  многоуровневая 

структура  мотивов,  ценностей,  личностных  смыслов  и  способностей, 

определяющих профессионально важные качества.

В  связи  с  изложенным  выше  пониманием  движущих  сил 

профессиональной  направленности  для  развития  последней  необходима 

такая  организация  деятельности  студентов,  которая  актуализировала  бы 

противоречие  между  требованиями  предпочитаемой  деятельности  и  ее 

личностным  смыслом  для  человека.  Возможности  различных  видов 

деятельности в этом отношении неравноценны.

1
Кузнецова И. В. Психологический анализ принятия решений о выборе профессии// Профессиональная ориентация школьников: 
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1.3Взаимосвязь ценностно - смысловых и индивидуально - 

психологических компонентов в процессе формирования 

профессиональной направленности

Существенным  критерием  правильного  выбора  профессии  является 

соответствие  склонностей  и  способностей  человека  тем  требованиям, 

которые данная профессия предъявляет к работнику. Несомненно, что такое 

соответствие  будет  тем более  оптимальным,  чем сильнее  гармония между 

склонностью и  способностями молодого  человека.  Вопрос  о  соотношении 

склонности  как  направленности  на  деятельность  и  способности  к  этой 

деятельности  имеет  первостепенное  значение  для  построения  научной 

теории профессиональной консультации.

Принципиальное  решение  некоторых  основных  сторон  данного 

вопроса содержится в  исследованиях А.  Г.  Ковалева  и  В.  Н.  Мясищева,  а 

также  Б.  М.  Теплова,  посвященных  проблеме  способностей.  Важнейшие 

положения,  относящиеся  к  данной  проблеме  и  обоснованные  ими, 

заключаются в следующем. Способности нельзя рассматривать как скрытые 

до  поры  до  времени  внутренние  возможности  человека.  Они  всегда  есть 

производное от единства индивида и условий его жизни и деятельности.

О способностях судят по деятельности. Самое же существенное в том, 

что  в  деятельности  способности  не  только  проявляются,  но  и  создаются. 

Исходя из этого и решается вопрос о взаимоотношении между склонностями 

и  способностями.  Представляя  собой  избирательное  отношение  к 

деятельности,  потребность  в  ней,  склонность  приводит  к  пробуждению и 

мобилизации  скрытых  до  этого  сил  человека,  помогает  выявлению  и 

формированию  его  способностей,  в  значительной  степени  определяет  его 

профессиональную направленность.

Таким  образом,  развитие  способностей  к  деятельности  не  может 

происходить вне склонности, а склонность неизбежно приводит к развитию 

способностей. В связи с этим утверждается закон соответствия способностей 



и  склонностей.  «...Хотя  в  отдельных  случаях  в  силу  внешних,  иногда 

неблагоприятных,  влияний  может  быть  расхождение  склонностей  и 

способностей,  но  основным  все-таки  является  правило  соответствия 

способностей и склонностей».

А. Г. Ковалев и В. Н. Мясищев подчеркивают, что случаи несовпадения 

склонностей и способностей свидетельствуют о наличии побочных влияний.

Очевидно,  что  деятельность  ребенка,  вызванная  принуждением  со 

стороны родителей или стремлением к успеху, к самоутверждению, нельзя 

рассматривать  как  действительную  склонность.  Поэтому,  когда  говорят  о 

случаях расхождения между способностями и склонностями, имеют в виду 

именно  кажущиеся  склонности.  Что  же  касается  действительных 

склонностей,  то  они  подпадают  под  «естественный  закон  соответствия 

склонностей  и  способностей».  Многочисленные  наблюдения  за  развитием 

способностей  подтверждают  несомненную  реальность  «закона 

соответствия».  Он отражает наиболее общую зависимость,  существующую 

между склонностями и способностями. Наблюдения, однако, указывают на 

то,  что  возникновение  и  первоначальное  развитие  склонности  не  всегда 

связано с потребностью человека в реализации собственных возможностей.

Особый  интерес  представляет  мотивационная  сторона  деятельности. 

Склонность  к  ней  пробуждается  в  связи  с  такими  индивидуальными 

особенностями, благодаря которым человек может полнее и глубже отразить 

специфическое  содержание  деятельности.  В  связи  с  этим  возникшая 

склонность  является  потребностью  именно  в  этом  основном  содержании. 

Человек увлечен деятельностью ради нее самой, ради того удовлетворения, 

которое оно приносит. И чем сильнее эта потребность, тем менее удельный 

вес  различных побочных мотивов.  Совершенно очевидно,  что  в  подобных 

случаях склонность находится в гармонии со способностями.

Захваченность  деятельностью,  соответствующей  возможностями 

человека, обеспечивает ее результативность. Способности человека получают 

признание  у  окружающих  и  начинают  осознаваться  их  носителями. 



Осознание  собственных  способностей  приводит,  при  благоприятных 

условиях,  к  возникновению  дополнительного  мотива  деятельности. 

Повышается требовательность к себе, растет чувство ответственности перед 

обществом за  результат  своей деятельности.  Однако  при неблагоприятных 

воспитательных  условиях  могут  сформироваться  самоуверенность  и 

легкомысленное отношение к трудностям. Наблюдения, однако, показывают, 

что такая форма взаимосвязи склонностей и способностей не единственная. 

Нередко избирательное отношение к деятельности возникает не на основе 

реактивности личности на специфическое содержание этой деятельности, а в 

связи  с  тем,  что  она  удовлетворяет  некоторые  другие  потребности, 

являющиеся  доминантными.  Нередко  профессиональная  направленность 

складывается  под  определяющим  влиянием  ценностей.  Формирование 

направленности  на  деятельность  может  происходить  под  влиянием 

потребности  человека  в  своем  более  разностороннем  развитии.  Таким 

образом,  влияние  фактора  способностей  на  возникновение  избирательного 

отношения  к  деятельности  может  быть  более  отдаленным  и 

опосредованным1.

Несомненно,  однако,  что  в  отдельных  случаях  возникновение 

склонности  еще  не  свидетельствует  о  ее  соответствии  врожденностям 

человека. Здесь, встречаются два основных варианта. В процессе пробы сил, 

а  тем  более  регулярной  практической  деятельности  возможности  для  ее 

мастерского выполнения может оказаться недостаточно, и тогда склонность, 

не подкрепляемая чувством удовлетворения от труда, будет ослабевать. Либо 

в процессе деятельности произойдет достаточное развитие необходимых для 

нее способностей. В этом случае создаются психологические предпосылки 

для сдвига мотивов деятельности. Привлекательным в ней для человека будет 

становиться  не  внешние  ее  особенности,  а  ее  творческие  стороны,  ее 

специфическое содержание.

1
Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей. Л., 1961., С.67



Выводы по I главе

Теоретический анализ данной проблемы показал, что высокий уровень 

профессиональной  направленности  -  это  та  качественная  особенность 

структуры  мотивов  личности,  которая  выражает  единство  интересов  и 

личности в системе профессионального самоопределения. Следует отметить 

значительную роль  характерологических  особенностей  личности  и  уровня 

развития  ее  способностей.  Однако  в  этой  взаимосвязи  профессиональной 

направленности,  черт  характера  и  способностей  ведущая  роль 

преобладающему мотиву.

Для  развития  профессиональной  направленности  необходима  такая 

организация  деятельности  студентов,  которая  актуализировала  бы 

противоречие  между  требованиями  предпочитаемой  деятельности  и  ее 

личностным смыслом для человека.



II. Психодиагностические методы изучения профессиональной 

направленности личности

2.1 Механизмы формирования и структура профессионально 

важных качеств

Под  профессионально  важными  качествами  (ПВК)  будем  понимать 

индивидуальные  качества  субъекта  деятельности,  влияющие  на 

эффективность деятельности и успешность ее освоения. К ПВК относятся и 

способности, но они не исчерпывают всего объема ПВК.

В последнее  время исследования личности профессионала ведутся  в 

двух  направлениях.  Во-первых,  чрезвычайно  много  работ  посвящено 

изучению  отдельных  индивидуально-психологических  особенностей 

личности  в  труде.  Интерес  к  этому  направлению  обусловлен  тем,  что  с 

экспериментальной точки зрения проще осуществить углубленное изучение 

одной  или  нескольких  черт  личности,  нежели  исследовать  целостную 

личность.  Большинство  имеющихся  методик  также  направлено  на 

диагностику  отдельных  черт  или  их  комплексов.  Постановка  в  форме 

наблюдения одного свойства личности позволяет более глубоко и подробно 

проследить проявление этого свойства в профессиональной деятельности и 

его влияние на процесс,  а  также результат работы. Зачастую работы этого 

направления  идут  от  запросов  практики  и  посвящены  какому-либо 

конкретному  виду  профессиональной  деятельности.  В  этом  случае 

исследователь  чаще  всего  опирается  на  концепцию  ПВК  личности.  Для 

каждого вида деятельности набор ПВК может быть достаточно специфичен. 

Усиленное  внимание  к  определенному  качеству  личности  позволяет 

разрабатывать  практические  рекомендации  по  учету,  коррекции  и 

целенаправленному  формированию  данного  свойства  в  профессиональной 

деятельности.  Многие  рекомендации  опробированы,  и  их  практическая 

ценность подтверждена.



Работы  данного  направления  часто  являются  составными  частями 

комплексного  исследования,  имеющего  целью  рассмотреть  целостный 

комплекс  ПВК,  их  взаимосвязь  и  взаимовлияние  в  процессе  конкретной 

профессиональной  деятельности.  Здесь  прослеживается  попытка 

аналитического  подхода  с  переходом  на  уровень  изучения  целостной 

личности.  Таким  образом,  указанное  направление  исследований  нельзя 

жестко  отграничивать  от  второго  направления,  несколько  утратившего 

популярность  в  последнее  время,  -  от  изучения  целостной  личности  в 

профессиональной деятельности.

Целесообразность  синтетического  подхода  к  исследованию личности 

профессионала подчеркивалось давно. Еще в 1930-ые годы отмечалось, что 

психологическое  изучение  профессий  должно  стремиться  охватить  всю 

совокупность  свойств  личности  в  их  наиболее  характерном  сочетании.  В 

последние  время  теоретические  представления  о  роли  личности  в 

профессиональной деятельности, сложившиеся в отечественной психологии 

привели к пониманию необходимости синтетического подхода в прикладных 

исследованиях личности.

В зарубежной психологии уже в 1930 - 1940-е гг. началось понимание 

того,  что  изучение  отдельных  свойств  личности  в  профессиональной 

деятельности недостаточно, и исследователь, ограничивающий себя такими 

рамками,  неизбежно  заходит  в  тупик.  Это  повлекло  за  собой  переход 

многостороннему,  так  называемому  характерологическому  описанию, 

позволяющему дать целостную личностную оценку профессионала.

В настоящее время большинство специалистов склоняется к мнению, 

что личностный подход - это не просто учет индивидуальных особенностей 

личности  в  профессиональной  деятельности,  но,  прежде  всего,  изучение 

путей становления личности профессионала.

При  всем  своеобразии  комплексов  ПВК  в  различных  видах 

профессиональной  деятельности  можно,  однако,  назвать  ряд  личностных 

качеств,  выступающих  как  профессионально  важные  практически  для 



любого  вида  профессиональной  деятельности.  Это,  прежде  всего, 

ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся 

важным компонентом профессионального самосознания, и несколько более 

специфические  эмоциональная  устойчивость,  тревожность,  отношение  к 

риску. Особенности нейродинамики и некоторые свойства темперамента (в 

частности,  экстра-интроверсия)  также  оказываются  значимыми  во  многих 

видах профессиональной деятельности. Хотя эти психологические феномены 

и не включаются в перечень личностных свойств, а рассматриваются обычно 

как свойства более низких уровней психики -  в частности, индивидного, - 

целесообразно  остановиться  на  них  по  двум  причинам.  Во-первых, 

некоторые авторы, рассматривающие личность более широко, включают эти 

свойства в одну из ее подструктур. Во-вторых, особенности нейродинамики 

являются  базой  для  целого  ряда  ПВК  личности  -  эмоциональной 

устойчивости,  тревожности,  склонности  к  риску,  даже  самооценки  и 

настолько тесно с ним связаны, что не могут быть удалены из рассмотрения.

Для профессиональной психологии очень важным является тот факт, 

что  особенности  нейродинамики  оказывают  существенное  влияние  на 

формирование  ПВК личности.  Известно,  что  слабость  нервных процессов 

порождает  повышенную  тревожность,  эмоциональную  неустойчивость, 

пониженную  активность  в  деятельности  и  так  далее.  Для  лиц  с  очень 

высокими  показателями  силы  нервной  системы  повышена  вероятность 

установления негибкой неадекватно высокой самооценки.

Важная  роль  самооценке  в  профессиональной  деятельности 

подтверждена  в  ряде  работ.Общая  успешность  деятельности  отрицательно 

коррелирует  с  неадекватностью  самооценки  и  с  ее  неустойчивостью.  В 

несколько  меньшей степени  эта  закономерность  выражена  у  начинающих, 

особенно  в  период  профессиональной  подготовки.  По  мере  роста 

профессионализма на первый план выходит умение профессионала на основе 

прошлого  опыта  оценить  свои  возможности  в  тех  или  иных  условиях 



деятельности;  роль  же  эмоционального  компонента  снижается  и 

актуализируется лишь в экстремальных условиях.

Самооценка  во  многом  определяет  формирование  целого  ряда  ПВК. 

Так склонность к риску часто порождается неадекватной самооценкой. Но 

работа,  включающая  принятие  ответственных  решений  тоже  во  многом 

регулируется «отношением к риску».  В экспериментальных исследованиях 

Кондрацкого  А.  А.  показана  связь  отношения  к  риску  с  успешностью 

профессионального  обучения.  Во  всех  случаях  неблагоприятны  крайние 

значения выраженности этого свойства. Высокие оценки приводят к тому, что 

деятельность профессионала детерминируется потребностями аффективного 

плана; типична недооценка требований ситуации и переоценка собственных 

возможностей.  Низкие  оценки  связаны  с  боязнью  принятия  решений, 

медлительностью  и  пассивностью.  В  обоих  случаях  нарушено  вероятное 

прогнозирование в деятельности. Результат - существенное снижение общей 

эффективности.

Эмоциональная устойчивость как способность сохранить оптимальные 

показатели  деятельности  при  влиянии  эмоциональных  факторов  также  во 

многом  зависит  от  особенностей  самооценки.  Она  тесно  связана  с 

тревожностью - свойством, существенно обусловленным биологически. Оба 

эти качества, рассматриваемые иногда как свойства темперамента чаще - как 

личностные  характеристики,  профессионально  значимы  во  многих  видах 

деятельности, и отмечаемой во многих видах регулярной профессиональной 

деятельности.  Подобная  же  зависимость  чаще  всего  наблюдается  между 

успешностью  деятельности  и  эмоциональной  стабильностью.  Во  многих 

видах  деятельности  важной  оказывается  эмоциональность  -  интегральная 

способность  к  эмоциональным  переживаниям.  Особенно  серьезные 

требования  к  этой  сфере  предъявляют  профессии,  требующие  высокой 

эмоциональности и одновременно эмоциональной устойчивости, - например, 

деятельность учителя, профессионального музыканта, актера.



Свойство  экстра  -  интроверсии  принято  считать  профессионально 

важным, прежде всего, для групповых видов деятельности или профессий, 

связанных  с  общением,  работой  с  людьми.  Но  это  качество  может  иметь 

значение  и  для  индивидуальной  работы.  Есть  данные,  что  интроверсия 

связана с более высоким уровнем активации коры головного мозга в покое, 

поэтому  интроверты  предпочитают  деятельность,  позволяющую  избегать 

чрезмерной  внешней  стимуляции.  Экстраверты  же  стремятся  к  такой 

стимуляции,  предпочитают  деятельность,  дающую  возможность 

дополнительных  движений,  эмоционально-мотивационной  вовлеченности. 

Известно,  что  интроверты  более  устойчивы  к  монотонной  работе,  лучше 

справляются с работой, требующей повышенной бдительности, точности. В 

то  же  время  напряженных  рабочих  ситуациях  они  проявляют  большую 

склонность к тревожным реакциям, отрицательно влияющим на успешность 

деятельности. Экстраверты же менее точны, ориентируются в напряженных 

рабочих ситуациях. При групповой работе необходимо учитывать большую 

внушаемость и конформность экстравертов.

Среди  собственно  личностных  свойств  чаще  всего  упоминается  в 

качестве  универсального  ПВК  ответственность.  Ответственность 

рассматривается  рядом  авторов  как  одно  из  свойств,  характеризующих 

направленность личности, влияет на процесс и результаты профессиональной 

деятельности, прежде всего, через отношение к своим рабочим обязанностям 

и к своим профессиональным качествам.

Большинство  других  личностных  качеств  является  более 

специфическими и важно лишь для определенных видов профессиональной 

деятельности1.

Суммируя результаты экспериментальных работ, можно предположить, 

что особенности личности могут выступать как ПВК практически в любом 

виде профессиональной деятельности.

1
Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология: Учеб. пособие. - Л., 1990., С.89



2.2Психодиагностика профессиональной направленности 

личности. Ход исследования

Для исследования личностных качеств студентов были использованы 

следующие методики.

Тест Кеттелла

Многофакторный  опросник  личности  опубликован  Р.  Б.  Кеттелом  в 

1949г. Этот тест универсален, практичен, дает многогранную информацию об 

индивидуальности.  С  его  помощью  можно  выяснить  интеллектуальные, 

эмоционально-волевые  особенности,  коммуникативные  свойства  и 

особенности межличностного взаимодействия. Вопросы отражают обычные 

жизненные ситуации.

В настоящем исследовании использовалась одна из модификаций этого 

теста – «7 ЛФ», которая представляет автоматизированный русскоязычный 

вариант  теста  «16PF»  Кеттелла,  дополненный  служебной  шкалой 

«социальной желательности» (SD). В его основе модифицированный за счет 

психометрической адаптации перечень из 187 вопросов форм «А» и «В». В 

данном случае применялась форма «А», предназначенная для людей от 16 лет 

и старше. На основе качественного и количественного анализа содержания 

личностных  факторов  и  их  взаимосвязей  рядом  авторов  выделяются 

следующие блоки факторов:

1)интеллектуальные особенности (факторы B, M, Q1);

2)эмоционально-волевые особенности (факторы C, G, I, O, Q3, Q4);

3)коммуникативные  свойства  и  особенности  межличностного 

взаимодействия (факторы A, H, F, E, Q2, N, L).

На основе 16-ти основных факторов вычислялись 4 вторичных фактора: 

гибкость-ригидность  (QI),  самодостаточность  -  социабельность  (QII), 

рациональность  -  эмоциональность  (QIII),  напряженность-расслабленность 

(QIV). Подъем профиля выше 7 стэнов интерпретировался как выраженность 

положительного  полюса  фактора,  показатель  менее  4  стэнов 



интерпретировался  как  выраженность  отрицательного  полюса  данного 

фактора.  Определение  «концов»  оси  фактора,  как  положительных,  так  и 

отрицательных,  условно,  и  не  имеет  ни  этического,  ни  психологического 

смысла. Как отмечают В.М. Мельников и Л.Т. Ямпольский, «положительный 

или  отрицательный  смысл  они  могут  приобрести  только  в  отношении 

конкретной деятельности».

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)1

Является  адаптированной  версией  теста  «Смысл  в  жизни»  Джеймса 

Крамбо  и  Леонарда  Махолика.  Адаптация  теста  осмысленности  жизни  на 

русском  языке  была  впервые  выполнена  К.  Муздыбаевым.  Другая 

русскоязычная  версия  теста  осмысленности  жизни  была  разработана  и 

адаптирована А.Д. Леонтьевым в 1986 - 1988 годах. Версия К. Муздыбаева 

была взята за основу и видоизменена.

В  соответствии  с  оригиналом  тест  представляет  собой  набор  из  20 

пунктов,  каждый  из  которых  представляет  собой  утверждение  с 

раздваивающимся  окончанием:  два  противоположных  варианта  окончания 

задают полюса оценочной шкалы, между которыми возможны семь градаций 

предпочтения. Испытуемым предлагается выбрать наиболее подходящую из 

семи градаций и подчеркнуть или обвести соответствующую цифру.

Тест  смысложизненных  ориентаций  включает  наряду  с  общим 

показателем осмысленности жизни, пять суб. шкал, отражает три конкретных 

смысложизненных ориентации и два аспекта локуса контроля:

Суб. шкала 1. Цели в жизни

Суб.  шкала  2.  Процесс  жизни  или  интерес  и  эмоциональная 

лабильность

Суб.  шкала  3.  Результативность  жизни  или  удовлетворенность 

самореализацией

Суб. шкала 4. Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни)

Суб. шкала 5. Локус контроля - жизнь или управляемость жизни2

1
Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). М., 1992., С.69



Тест ценностей

Для  исследования  системы  ценностных  ориентаций  в  структуре 

профессионально значимых личностных качеств была использована методика 

М. Рокича (RVS - Rokeach Value Survay), адаптированная А. Гоштаутасом, А. 

А.  Семеновым  и  В.  А.  Ядовым.  В  данном  исследовании  использовалась 

форма  «Е»,  модифицированная  Д.  А.  Леонтьевым.  Методика  основана  на 

приеме  прямого  ранжирования  двух  списков  по  18  ценностей  в  каждом: 

терминальных (ценностей-целей) и инструментальных (ценностей-средств), 

отпечатанных  на  листах  бумаги  в  алфавитном  порядке.  Испытуемым 

предлагалось  поставить  против  каждого  обозначения  соответствующее 

ранговое число от 1 до 18.

Терминальные ценности - это основные цели человека, они отражают 

долговременную жизненную перспективу. То, к чему он стремится сейчас и в 

будущем.

Инструментальные  ценности  характеризуют  средства,  которые 

выбираются  для  достижения  целей  жизни.  Они  выступают  в  качестве 

инструмента,  с  помощью  которого  можно  реализовать  терминальные 

ценности.  Добавим,  что  подобное  деление  ценностей  достаточно условно, 

ибо  на  определенных,  особенно  ранних,  этапах  формирования  личности 

инструментальные ценности,  выражающие в  основном качества  личности, 

могут выступать и как цели жизни, играя роль терминальных.

Для  конкретизации  критериев  ранжирования  испытуемым 

предлагалось  учитывать  не  только  значимость  ценности,  но  и  степень  ее 

реализованности. Для этого после завершения ранжирования обоих списков 

испытуемым  предлагалось  оценить  в  процентах  степень  реализованности 

каждой из ценностей в его жизни. Для получения групповых результатов для 

каждой  из  ценностей  подсчитывалось  среднее  арифметическое  значение 

ранга по данным всей группы, а затем полученные усредненные ранги всех 

ценностей  вторично  ранжировались  в  порядке  возрастания:  ценности  с 

2
Бажин Е. Ф., Голынкина Е. А., Эткинд А. М. Метод исследования локуса субъективного контроля // Психологический журнал, 1984. – 

Т. 5. - № 3. – с.36 – 42



наименьшим рангом приписывался  вторичный ранг  1,  следующей 2  и  т.д. 

Результатом  этой  процедуры  являлась  групповая  иерархия  ценностных 

ориентаций,  представленная  в  той  же  форме,  что  и  индивидуальные 

результаты.  Ценности,  попавшие  в  верхнюю  часть  иерархии, 

интерпретировались как предпочитаемые, в среднюю и нижнюю часть как 

незначимые. Кроме того, производится анализ направленности ценностных 

ориентаций испытуемой группы.

2.3 Результаты исследования. Обработка и интерпретация

Основной  задачей  эксперимента  являлась  попытка  проследить 

взаимосвязь  между качествами личности  студентов  и  направленностью на 

профессиональную деятельность.

В  ходе  исследования  была  предпринята  попытка  выявить  данную 

предполагаемую взаимосвязь на втором курсе психологического факультета, 

с учетом пола, семейного положения испытуемых, образования и профессии 

родителей.

Эксперимент  был  проведен  на  базе  психологического  факультета. 

Участвовали студенты 2 курса.

Возрастной  состав  испытуемых  от  19  до  22  лет.  Общее  количество 

составило 32 человека, из них 5 юноши, 27 девушки.

Форма  проведения  эксперимента  -  групповая.  Общее  время 

тестирования занимало 1,5 - 2 часа.

Обработка  полученных  данных  по  анкете  проводилась  в  два  этапа. 

Первичная обработка  протоколов ответов была выполнена вручную.  Затем 

все показатели были занесены в таблицу и включены в общую матрицу для 

статистической обработки.

Испытуемые были разделены на две группы. Первая группа – психолог-

педагог, вторая группа – психолог в бизнесе.



Сравнительный  анализ  средних  величин  показателей  по  различным 

тестам  выявили  достоверные  различия  по  следующим  показателям  (см. 

табл.1).

Усредненные результаты по всей выборке выявили взаимосвязь между 

выбором специализации у студентов первой группы - учитель и желанием в 

дальнейшем  работать  в  школе.  Вероятно,  это  связано  с  принятием 

общественной  ценности  профессии,  главной  целью  которой  является 

воспитание и обучение детей.

У студентов второй группы четкой направленности на деятельность не 

прослеживается.  Помимо  этого  они  не  считают  важным  улучшение 

материального положения атрибутом избранной профессии (табл. 1).

Таблица 1. Показатели индивидуально-психологических 

характеристик студентов.

Показатели Р Средние значения

Группа 1 Группа 2

Опросник Кеттелла (баллы):

Фактор Q2 (самодостаточность, 

социабельность, 

самостоятельность)

0.025 10,14 6,90

Тест Рокича:

ИЦ7  (непримиримость  к 

недостаткам в себе и других)

ИЦ12 (смелость в отстаивании 

своего мнения, своих взглядов)

0,033

0,042

16,33

10,48

12,90

7,40

Анкета (%):

Профессия матери: рабочая

Улучшение  материального 

благополучия

Желание работать педагогом

Отсутствие  выбора  сферы 

работы

Опыт работы с детьми

0,050

0,025

0,003

0,016

0,015

0,45

0,05

0,62

0,29

0,52

0,14

0,00

0,09

0,73

0,09



Результаты,  полученные  при  изучении  характерологических 

особенностей, позволили построить усредненные профили по тесту Кеттелла 

обеих групп и выявить наиболее значимые различия по некоторым факторам.

Значимая степень достоверности различий была выявлена по фактору 

Q2  (предпочтение  собственных  решений  -  зависимость  от  группы)  16-ти 

факторного опросника Кеттелла.

Направленность  характерологических  особенностей  по  фактору  А  к 

положительному полюсу  (А+)  говорят  о  том,  что  для  студентов  первой  и 

второй групп характерны богатство и яркость эмоциональных проявлений, 

открытость и готовность к сотрудничеству.

Испытуемые  первой  и  второй  групп  показали  направленность  к 

отрицательному  полюсу  фактора  В.  Это  свидетельствуют  о  неумении 

сконцентрировать  внимание  на  задаче,  «отстраниться»  от  эмоциональных 

переживаний, мешающих решать интеллектуальные задачи.

Направленность характерологических особенностей по фактору C (сила 

«Я»  -  слабость  «Я»)  к  положительному  полюсу  (C+)  предполагает,  что 

студенты второй группы в большей степени способны управлять эмоциями и 

настроением,  особенно  умение  найти  им  адекватное  объяснение  и 

реалистическое выражение. Студентов, вошедших в первую группу, отличают 

менее выраженные качества, определяющие данный фактор.

Анализ результатов по фактору Е показал, что студенты второй группы 

более стремятся к самостоятельности. Для них характерно более независимое 

поведение.

Высокие  показатели  по  фактору  F  (жизнерадостный  -  серьезный), 

направленные  к  положительному  полюсу  характеризуют  студентов  первой 

группы  как  людей  менее  бодрых,  активных,  беспечных,  легко 

воспринимающих жизнь, чем студенты второй группы.

Более  высокие  показатели  по  шкале  G  у  студентов  первой  группы 

говорят  о  том,  что  они  более  совестливы  и  высокоморальны.  Принятых 



правил они придерживаются не потому, что это выгодно, а потому, что не 

могут поступить иначе.

Студенты первой и второй групп обнаружили высокие показатели по 

шкале  Н,  что  говорит  об  их  смелости,  эмоциональной  активности, 

способности выдерживать большие нагрузки.

Студенты  первой  группы  в  целом  обнаружили  более  высокие 

показатели по фактору I (мягкосердечность, нежность - суровость, жесткость) 

что говорит о том, что они более чувствительны, тянутся к другим. У них 

художественное мышление.

Направленность  характерологических  особенностей  по  фактору  L 

(подозрительный - доверчивый) к положительному полюсу (L+) у студентов 

обеих  групп  свидетельствуют  о  подозрительности,  недоверии  и 

настороженном  отношении  к  другим.  В  коллективе  они  держатся 

обособленно,  с  завистью  относятся  к  успехам  других,  считают,  что  их 

недооценивают,  не  признают  их  достижения.  Однако,  у  студентов  первой 

группы эти качества более выражены.

Более  высокие  показатели по  шкале  М говорят  о  том,  что  студенты 

первой  группы  люди  с  развитым  воображением,  более  мечтательные  и 

немного рассеянные, чем студенты второй группы.

Студенты  первой  и  второй  групп  обнаружили  направленность 

характерологических особенностей по шкале N к положительному полюсу 

(N+). Это говорит о том, что они - люди проницательные, склонные к поиску 

логики, в поступках, эмоциональных реакциях окружающих и собственных 

переживаниях.

Высокие  показатели  по  фактору  О  (гипотимия  -  гипертимия), 

направленные  к  положительному  полюсу,  говорят  о  склонности  студентов 

первой  группы  к  самообвинениям.  Они  неизменно  чем-то  озабочены, 

тяготятся дурными предчувствиями, склонны к самоупрекам, недооценивают 

свои возможности, принижают свою компетентность, знания и способности. 



В обществе они замкнуты и обособленны. У студентов второй группы эти 

качества менее выражены.

Анализ  результатов  по  фактору  Q1  (радикализм  -  консерватизм) 

показал, что для студентов первой группы более характерны разнообразные 

интеллектуальные интересы, стремление к получению новой информации по 

различным областям знания,  склонность  к  экспериментированию,  чем для 

студентов второй группы (Q1+). Студенты второй группы в большей степени 

доверяют авторитетам.

Анализ результатов по фактору Q2 (p = 0.025) показал, что студенты 

первой группы независимы, самостоятельны, по собственной инициативе не 

ищут  контакта  с  окружающими,  предпочитают  делать  все  сами:  сами 

принимают  решения,  сами  добиваются  их  исполнения,  сами  несут 

ответственность.  Они  не  нуждаются  в  «чувстве  локтя»,  в  одобрении  и 

поддержке со стороны.

У второй группы более  выражена  склонность  работать  и  принимать 

решения вместе с другими людьми. Поддержка и одобрение окружающих для 

них во многом решающий фактор(Q2-).

Более  высокие  показатели  у  студентов  первой  группы по  шкале  Q3 

направленные  к  положительному  полюсу  (Q3+)  говорят  об  их 

организованности,  умении  контролировать  себя,  упорно  и  планомерно 

следовать поставленной цели.

Анализ  результатов  по  фактору  Q4  (напряженный  -  невозмутимый) 

свидетельствуют  о  напряженности,  озабоченности  неудовлетворенности 

стремлений.  Для  студентов  второй  группы характерна  в  большей  степени 

некоторая фрустрированность (Q4+). Они более напряженны, эмоционально 

неустойчивы, раздражительны и нетерпеливы.

Таким образом, для студентов первой группы характерны следующие 

индивидуально  -  психологические  особенности:  открытость,  легкость  в 

общении, невнимательность, эмоциональная устойчивость, самоуверенность, 

склонность  к  лидерству,  жизнерадостность,  беспечность,  аккуратность, 



смелость или даже дерзость, чувствительность, подозрительность, развитое 

воображение,  мечтательность,  обидчивость,  умение подчиняться правилам, 

напряженность, озабоченность планами.

Студенты  второй  группы обнаружили  следующие  индивидуально-

психологические особенности: открытость, менее выраженную способность 

к  логическому  мышлению,  эмоциональная  устойчивость,  спокойствие, 

самоуверенность,  склонность  к  лидерству,  неуступчивость, 

жизнерадостность,  беспечность,  совестливость,  аккуратность,  смелость, 

тянущиеся  к  другим  людям,  подозрительность,  развитое  воображение, 

мечтательность, тактичность, неуверенность в своих силах, настроенность на 

перемены,  вольномыслие,  зависимость  от  группы,  несамостоятельность, 

держащие  себя  под  контролем,  умеющие  подчинять  себя  правилам, 

напряженные.

В целом, выявленный в исследовании профиль по тесту Кеттелла не 

соответствует  известным  типовым  профилям  препоавателей.  Учителя,  в 

отличие  от  других  специалистов,  работающих  с  детьми,  характеризуются 

выраженной  конкретностью  мышления  (среднее  значение  по  фактору  В), 

нормативностью  поведения  и  суждений  (значения  по  фактору  G  выше 

среднего) и скорее практичностью, чем склонностью к применению своего 

воображения  (фактор  М).  Сопоставление  этих  факторов  с  тем,  что  мы 

наблюдали у студентов со специализацией педагог, позволяет заключить, что 

качества, составляющие основу предрасположенности к учительскому труду 

у студентов, со специализацией педагог не сформированы.

Однако,  в  этом  есть  и  положительный  момент.  Описанные  качества 

личности, внутренне организуют мотивацию к занятиям той деятельностью, 

которая  в  будущем  усилит,  обострит,  акцентирует  их,  приближая  к  такой 

степени  выраженности,  когда  эти  личностные  свойства  будут  оценены 

другими как отрицательные, отталкивающие, нежелательные.

Если  обратиться  к  спискам  выделенных  в  анкете  студентами 

привлекательных и нежелательных качеств личности педагога, на основании 



сказанного можно заключить, что таким образом доброта (+), отзывчивость 

(+),  обаяние  (+),  вырождается  в  имеющую защитный  характер  злость  (-), 

нервозность (-) или в равнодушие (-), невнимание к ученикам (-), любовь к 

детям (+) - в любовь к любимчикам (-) и так далее.

Выявленный профиль Кеттелла для студентов второй группы частично 

совпадает со стандартным профилем Кеттелла. В литературе отмечают, что 

для них характерно развитое логическое мышление (В+), они должны быть в 

эмоционально устойчивыми (С+), склонны к лидерству (Е+), проявлять такие 

качества как трезвость и серьезность (F-). Для успешного ведения работы они 

должны быть  практичны и  реалистичны,  они  верят  больше  рассудку,  чем 

чувствам (I-). По фактору М они должны проявлять средние показатели, т. е. 

они  должны  быть  как  мечтательными,  с  развитым  воображением,  так  и 

прагматичны.  Психологи  в  бизнесе  должны  проявлять  как  консерватизм, 

уважать  традиции,  так  и  стремиться  проверить  все  самостоятельно  (Q1 

средний).

Студенты,  избравшие  своей  специальностью  профессию  психолог  в 

бизнесе  не  видят  отрицательных  черт  своей  профессии.  Среди 

положительных  черт  профессии  они  указывают  терпение,  любопытство, 

знание  своего  дела,  настойчивость,  целеустремленность,  ответственность, 

интерес.

В результате исследования ценностных ориентаций личности по тесту 

Рокича  была  составлена  иерархия  ценностей  студентов  первой  и  второй 

групп.

Иерархия предпочитаемых терминальных ценностей имеет одинаковую 

направленность у первой и второй групп. Абстрактные жизненные ценности 

(творчество,  счастье  других  людей)  носят  пассивный  характер  (красота 

природы и искусства). По мнению Франкла: у человека, который особенно 

стремится  к  наслаждениям  и  развлечениям  оказывается  в  конечном  счете 

фрустрировано стремление к смыслу1.

1
Халяпина Л. Н. Социализация учителя.- Кузбассвузиздат, 1995., С.56



Следует  отметить,  что  у  студентов  со  специализацией  психолог  в 

бизнесе ведущее место среди ценностей занимает творчество (возможность 

творческой деятельности).

При  анализе  инструментальных  ценностей  было  также  обнаружено 

сходство иерархий,  хотя  направленность  этих иерархий носит  у  педагогов 

более индивидуалистический характер. Они более ценят непримиримость к 

недостаткам  в  себе  и  других,  рационализм,  в  то  время  как,  психологи  в 

бизнесе  отдают  предпочтение  эффективности  в  делах.  Помимо  этого 

прослеживается  взаимосвязь  между  отвергаемыми  инструментальными 

ценностями  и  рейтингом  положительных  личностных  качеств  педагога  и 

психолога в бизнесе, составленный студентами первой и второй групп. Это 

еще  раз  подтверждает  отсутствие  направленности  на  конкретную 

деятельность у студентов первой и второй группы.

Следует  отметить,  что  иерархия  ценностей  двух  групп  слабо 

структурирована,  что говорит о недостаточной сформированности системы 

ценностей. Показатели по тесту СЖО выявили, что студенты первой группы 

имеют низкую осмысленность жизни, чем студенты второй группы.

Низкие  баллы  по  первой  шкале  «Цели  в  жизни»  характеризуют  у 

студентов  второй  группы  отсутствие  в  жизни  целей  в  будущем,  которые 

придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.

Показатели по шкале 2 говорят о том, как воспринимают испытуемые 

процесс жизни. Низкие баллы по этой шкале у студентов второй группы - 

признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, при этом, однако, 

ей  могут  придавать  полноценный  смысл  воспоминания  о  прошлом  или 

нацеленность в будущее.

Шкала 3 отражает оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Низкие баллы 

характеризуют  студентов  первой  группы  как  людей  неудовлетворенных 

прожитой частью жизни.



Показатели  по  шкале  4  «Локус  контроля  –  Я»  у  студентов  первой 

группы более низкие, по сравнению с показателями студентов второй группы. 

Это  говорит  о  неверии  в  собственные  силы  и  неумении  контролировать 

события собственной жизни.

По  шкале  «Локус  контроля  -  жизнь  или  управляемость  жизнью»  у 

студентов  первой  группы  показатели  ниже  показателей  студентов  второй 

группы.  Это  говорит  о  том,  что  для  студентов  первой  группы  более 

характерен фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее.

Достоверных различий по тесту СЖО обнаружено не было.

Значимая степень достоверности различий была выявлена при анализе 

ответа на вопрос анкеты о профессии матери. Матери студентов, выбравших 

специализацию - педагог в большенстве своем имеют профессию - рабочая. 

Мы считаем, что выбор будущей профессии у студентов, входящих в первую 

группу может быть обусловлен, в том числе, и желанием родителей повысить 

статус своих детей.

Проведенный  нами  корреляционный  анализ  обнаружил  тесную 

взаимосвязь  между  характерологическими  особенностями  личности, 

входящих в структуру ПВК студентов первой и второй группы и ценностно – 

смысловыми компонентами их будущей деятельности.

Так фактор I теста Кеттелла коррелирует с первой субшкалой по тесту 

СЖО (осмысленность целей) r = 0,60 (р£0,05).

Направленность  по  фактору  I к  положительному  полюсу  говорит  о 

педагогах  как  о  людях  с  художественным  мышлением,  чувствительных, 

тянущихся  к  другим.  Следовательно,  педагоги  в  большей  степени,  чем 

психологи в бизнесе осмысливают цели своего обучения (выбора профессии). 

В отличии от педагогов, у психологов в бизнесе должна быть направленность 

к  отрицательному  полюсу  по  фактору  I,  т.  к.  для  данной  специальности 

характерен  рационализм  и  реализм.  Однако  корреляционный  анализ 



показывает, что данная личностная характеристика не выражена и это может 

объяснить слабую осмысленность целей деятельности.

Была  обнаружена  корреляция  фактора  Q4 (напряженный  - 

невозмутимый)  со  шкалой  «Локус  контроля  -  жизнь  или  управляемость 

жизнью» по тесту СЖО r = - 0,49 (р< 0,05).

Направленность фактора  Q4 к положительному полюсу характеризует 

студентов  первой  и  второй  группы как  людей  напряженных,  озабоченных 

планами.  У студентов со специализацией психолог в бизнесе эти качества 

выражены в большей степени, чем у студентов со специализацией педагоги, и 

для них в большей степени убеждены в том, что свобода выбора у них сильно 

ограничена. Они не склонны строить планы на будущее.

Анализ связей показателя по шкале Q3 теста Кеттелла с терминальной 

ценностью 4 (интересная работа) показал, что для студентов первой и второй 

групп  характерна  обратная  зависимость  r  =  -  0.64,  p  <  0.05).  Студенты – 

педагоги  в  больше  степени  склонны  контролировать  себя,  подчиняться 

правилам,  чем  студенты  второй  группы,  и,  следовательно,  студенты  – 

педагоги в большей степени ценят интересную работу.

Была  обнаружена  прямая  зависимость  между  фактором  Q4 

(напряженный - невозмутимый) и терминальной ценностью 6 (любовь)  r = 

0.63 (р<0,05).

Студенты со специализацией педагоги в меньшей степени напряжены и 

озабочены планами, чем студенты второй группы. При этом любовь имеет 

для них меньшую ценность, хотя, любовь в интерпретации - любовь к детям 

является ПВК учителя.

Прослеживается  взаимосвязь  между  терминальной  ценностью  14 

(свобода) и фактором G по тесту Кеттелла r = 0,49 (р<0,05) и фактором О r = 

0,48 (р<0,05).

Это  говорит  о  том,  что  студенты со  специализацией  педагоги  более 

моралистичны  и  аккуратны,  чем  студенты  второй  группы,  при  этом  они 



неуверены  в  себе.  Поскольку  зависимость  между  факторами  прямая,  то 

студенты – педагоги меньше ценят самостоятельность, они более конформны.

Обнаружена  корреляция  шкалы  G с  интернальной  ценностью  1 

(аккуратность) r = - 0,49 (р<0,05).

Направленность по шкале  G к положительному полюсу указывает на 

то, что студенты – педагоги более аккуратны, чем студенты второй группы, и 

содержат  в  порядке  не  только  свои вещи,  но  и  дела.  Отмечается,  что  это 

качество является профессионально важным для любой профессии.

Выводы по II главе

Оцениваемые  в  настоящем  исследовании  характерологические  и 

ценностно  –  смысловые  характеристики  студентов  со  специализацией 

психолог - педагог и психолог в бизнесе обнаружили тесную взаимосвязь, что 

позволяет  сделать  некоторые  выводы.  Анализ  ценностных  ориентаций 

студентов  первой и  второй групп обнаружил слабую структурированность 

системы  ценностей.  Среди  предпочитаемых  ценностей  студенты  со 

специализацией  психолог  в  бизнесе  назвали  творчество,  что  является 

смысловой предпосылкой к деятельности.

Взаимосвязь  отвергаемых  ценностей  и  характерологических 

особенностей, определяющих профессионально значимые качества студентов 

позволяет сделать вывод о том,  что ценностные ориентации не позволяют 

реализовать  профессионально  значимых  качеств  в  процессе 

профессиональной деятельности.

Данный  вывод  подтверждается  наличием  взаимосвязи  между 

индивидуально-психологическими  и  личностными  характеристиками 

студентов обеих групп. Характерологические особенности лежащие в основе 

профессионально  значимых  качеств  педагогов  (эмпатия,  интуиция, 

импровизация,  наблюдательность,  оптимизм,  находчивость,  предвидение, 

рефлексия) не выражены у студентов со специализацией психолог в бизнесе. 



Так  же  у  студентов  второй  группы,  профиль  Кеттелла  не  совпадает  со 

стандартным профилем, характерным для ученых.

Исходя  из  вышесказанного  следует,  что  у  студентов  второго  еще  не 

сформировалось  профессиональное  видение  мира,  не  интернализовалась 

система ценностей характерная для данных специальнеостей, что в итоге и 

определяет невыраженность у них профессионально значимых качеств и их 

неэффективную  реализацию  в  процессе  профессиональной  деятельности. 

Это  влечет  за  собою  ряд  трудностей  и  проблем,  с  которыми  приходится 

сталкиваться в начале своей профессиональной деятельности, и которые, по 

нашему  мнению,  можно  разрешить  в  процессе  обучения.  Таким  образом, 

невыраженность  ПВК  у  студентов  указанных  специализаций  может  быть 

обусловлена несформированностью ценностно - смысловых сферы личности 

будущих специалистов.



Заключение

Основываясь  на  изложенных  рассуждениях,  под  уровнем 

профессиональной  направленности  понимается  степень  соответствия 

ведущего  мотива  предпочтения  профессии  (следовательно,  личностного 

смысла) объективному содержанию профессии.

При  высоком  уровне  направленности  близким  и  нужным  человеку 

является наиболее существенное в данной деятельности, то, в чем состоит ее 

объективное назначение.

При  низком  уровне  направленности  ведущий  мотив  выражает 

потребность не столько в деятельности, сколько в различных, связанных с 

ней обстоятельствах.

Основной  показатель  уровня  -  содержательность  и  глубина 

профессионального  интереса  с  учетом  его  положения  в  системе  мотивов, 

образующих  профессиональную  направленность.  Очевидно,  что  без 

достаточно высокого уровня профессиональной направленности невозможно 

оптимальное  взаимодействие  между  человеком  и  избираемым  им  трудом. 

Только  при  этом  условии  можно  прогнозировать  успешное  развитие 

творческих и нравственных сил личности в процессе труда. Таким образом, 

оптимальное  развитие  профессиональной  направленности,  основное 

содержание этого процесса находят в повышении ее уровня. Было бы неверно 

понимать  отношение  к  профессии  односторонне,  только  как  проявление 

активности, избирательности со стороны человека. В действительности здесь 

имеет  место  взаимодействие,  поскольку  профессия  также  воздействует  на 

субъекта.  Это  воздействие  характеризуется  тем,  какие  чувства,  образы, 

мысли,  возникают  в  сознании  под  влиянием  профессии  и,  что  особенно 

существенно,  теми  объективными  требованиями,  которые  профессия 

предъявляет  к  человеку.  К  числу  последних  относятся,  во-первых, 

требования,  предъявляемые  некоторыми  профессиями  к  отдельным 

психофизическим особенностям человека.



Во-вторых, объективными можно назвать и требования качественным 

объективностям  протекания  психических  процессов,  то  есть  к  общим  и 

специальным  способностям.  По  мере  дальнейшего  развития 

дифференциальной  психофизиологии  знания  о  соответствии  природной 

основы  человека  требования  отдельных  профессий  будут  повышаться. 

Решающее значение, однако, имеет и то обстоятельство, что углубление этих 

знаний,  способствуя  исключению  «неподходящих  вариантов»,  сохранит  в 

силе  представление  о  широком  диапазоне  возможностей  оптимального 

развития  профессиональной  направленности.  В  этом  плане  характерен 

следующий вывод «психологам нашего времени необходимо объединить уже 

намеченные  30-  40  лет  назад  подходы  к  формированию  пригодности 

( имеется в виду психотренировка - развитием упражнение профессионально 

важных качеств) с новым подходом, считающимся с человеком прежде всего 

как с личностью. Благоприятная мотивация составляет важнейшее условие 

формирования  пригодности».  В  исследованиях,  посвященных 

психологическим аспектам профессиональной ориентации, данный тезис не 

встречает  возражений.  Однако  значение  благоприятной  мотивации 

оценивается  обычно  в  суммарном,  обобщенном  виде,  как  избирательно-

положительное отношение личности к профессии. В тех же исследованиях 

(преимущественно  социально-психологического  характера),  в  которых 

выясняются мотивы такого отношения, вопрос об уровне профессиональной 

направленности,  его  зависимости  от  определенной  группы  мотивов  не 

становится.  Между  тем,  подобно  тому,  как  дифференцируется  значение 

способностей  для  деятельности,  должна  быть  дифференцирована  и 

мотивационная  сторона  профессионального  самоопределения.  С  точки 

зрения  требования  профессии,  интересов  ее  дальнейшего  развития, 

продуктивности  труда  ее  представителей  не  безразлично,  какой  именно 

мотив  будет  преобладающим.  Было уже  отмечено  то  особое  значение  для 

последующей деятельности, какое имеет мотив органически связанный с ее 



содержанием.  Преобладание  данного  мотива  есть  вместе  с  тем  и 

субъективная предпосылка достижения удовлетворенности своим трудом. 

Высокий  уровень  профессиональной  направленности  -  это  та 

качественная  особенность  структуры мотивов  личности,  которая  выражает 

единство  интересов  и  личности  в  системе  профессионального 

самоопределения.  Повышение  уровня  профессиональной  направленности 

образует  основное  содержание  ее  развития.  «Выбор  профессии  можно 

считать оправданным лишь в том случае, если есть надежда, что активность 

личности приведет к такому взаимоотношению между личностью и трудом, 

при котором будет успешно происходить дальнейшее развитие творческих и 

нравственных сил человека.  Одним из основных условий прогнозирования 

такого  развития  личности  является  высокий  уровень  профессиональной 

направленности».  Соответствие  ведущего  мотива  основному  содержания 

избираемой профессии не единственная предпосылка возможности найти в 

этой  деятельности  свое  призвание.  Многое  будет  зависеть  и  от 

характерологических  особенностей  личности,  и  от  качественного 

своеобразия и уровня развития ее способностей. Однако в этой взаимосвязи 

профессиональной направленности, черт характера и способностей ведущая 

роль  преобладающему  мотиву.  Отсутствие  достаточно  глубокой 

профессиональной направленности у студентов не исключает возможности ее 

формирования в  период учебы в  институте.  Однако задача  состоит в  том, 

чтобы  выбор  профессии  оказывался  логическим  следствием  постепенного 

повышения уровня профессиональной направленности, т. е. формирование в 

процессе  обучения  деятельностно  -  смыслового  единства  -  совпадения 

ценностно-смыслового  (формирование  жизненных  смыслов)  и  предметно-

действенного  (выбор  адекватной  смыслу  деятельности)  аспектов 

деятельности.
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