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Общ а я характеристика   работы 

Актуальность  исслед ования. В  настоящее  время происходят  сущест-
венные изменения в ценностных ориентациях, жизненных перспективах, ус-
тановках,  потребностях   людей,  особенно   подростков,  юношей, молодежи. 
Выдвинулись качественно  новые требования к человеку, к его  активной жиз-
ненной  позиции, пониманию  и  мобилизации  его   субъектности,  самосозна-
нию,  самоопределению,  творческой  саморегуляции.  Появилась  необходи-
мость в изменении системы подготовки творчески развитого, должным обра-
зом  образованного   человека,  способного   к  активной  преобразовательной 
профессиональной деятельности в новых исторических  условиях. 

Формирование   специалиста   представляет  собой  процесс  и  результат 
профессиональной социализации. В  течение  жизни происходит усвоение  че -
ловеком социального  опыта, который определяется спецификой каждого  воз-
растного  этапа, социально экономичесюши  особенностями общества, инд и-
видуально психологическими  возможностями  индивида  (Г.М.  Андреева, 
А.Г. Здравомыслов, И.С. Ко н, В.Б. Ольщанский, В.М. Соколов и другие). 

Изучению  проблем  профессиональной  социализации  были  посвящены 
работы Г.М.  Зараковского, В.П.  Зинченко, Е.А.  Климова,  О.А.  Конопкина, 
А.А.  Крылова, Д.А.  Ошанина, В.Д.  Шадрикова, в которых разрабатывались 
прикладные аспекты психологии трудовой деятельности, вопросы профори-
ентации, профотбора, профподготовки и другие. Были  заложены и развиты 
основы  и  представления  о   психологическом  строении  профессиональной 
деятельности, ее  морфологии, структуре, механизмах  регуляции и принципах  
изучения. В дальнейшем разрабатывались также вопросы профессионального  
становления личности, было представлено  несколько  классификаций перио-
дизации  профессионального   пути  человека   (Е.А.  Югамов, Т.В.  Куд рявцев, 
Д. Сьюпер  и др.). 

В  плане  исследуемой проблемы большое  значение  имеют  работы по  мо-
тивации профессиональной деятельности, направленности мотивов, степени 
их  действенности (Э.А. Арутюнян, М.И. Бобнева, А.И. Донцов, А.Г  Здраво-
мыслов, О.И. Зотова, Д.А.  Леонтьев, Ю.П.  Поваренков, Б.А.  Сосновский  и 
др.). В  трудах  ученых отмечалось, что  в ходе  длительного  профессионально-
го  труда, протекающего  в определенных социально экономических  условиях, 
формируются не  только  отдельные профессионально  ориентированные  пси-
хические  и физиологические  функциональные системы, но  и личность субъ-
екта  деятельности; складывается социально профессиональный тип личности 
с  определенными ценностными ориентациями, характером, стилем общения 
и т.п. 

Тем не  менее, наибольшее  расхождение  в отечественной науке  имеется в 
отношении структуры приобретений, сформированных  в процессе  социали-
зации, в  том числе  профессиональной. Имеется  в  виду система внутренней 
поведенческой регуляции, поскольку в ходе  ее  человек усваивает социальные 
нормы,  которые  должны  быть  интернализированы.  Указывалось,  что   глав-
ным результатом социализации д о лжн 1 "^ ^ | ]^ § ^ ^ ^ щ !^ сВзи е н н а я  пози
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ц ия,  концепция  жизни     ка к  своеобразное   внутр еннее   яд ро   ц енностной 
стр уктур ы лично сти , которая  обеспечивает  ц елостность  повед ения  в р а злич-
ных сф ерах  д еятельности (В. А. Яд о в). 

Од нако   в  сущ е ствующ их  разработках   автор ы  не   ста вили  в  каче стве   са -
мостоятельной  ц ели изучение   организованного   и целенаправленного   пр оц ес-
са   ценностного   р азвития  спец иалиста   в  процессе   проф ессиональной  под го-
то вки . 

Вм е сте  с те м его  изучение  связано   с ряд ом тр уд ностей, пр ичинами ко то -
р ых  являются: нед остаточная  разработанность  теор ии  ценностного   о р ие нти-
р о вания,  отсутствие   систе мы  учебно проф ессиональной  под готовки  пед аго-
гов к работе , ориентированной в пер вую очеред ь на  мотивац ионную  сф ер у. 

Необход имость  изуче ния д анной пр облемы обусловлена ряд ом пр о тиво -
р е чий:  меяаду тр ебованиями  проф ессиональной  д еятельности  и  го то вно стью 
молод ого  специалиста   ее  о сущ е ствлять;  межд у  сло живше йся  пр актикой  о р и -
ентац ии  на   операциональную  сф еру  проф ессиональной  д еятельности  и  ве -
д ущ е й р олью мотивац ионной сф ер ы. 

С  уче то м  выявленных  пр отивор ечий был сд елан выбор  те м ы  исслед ова-
н и я,  проблема  которого   сф ормулирована  сле д ующ им  обр азом:  ка ко вы  о со -
бенности мотивационно смысловой  р егуляц ии  пр оф ессиональной д еятельно-
сти буд ущего  спец иалиста? 

Це лью  иссле д о вания  является  изучение   влияния  систе мы  ц енностных 
ориентации  на  проф ессиональную социализацию студ ентов. 

Об ъе кт  иссле д о вания:  процесс  проф ессиональной  соц иализац ии  сту-
д ентов высщ их уче бных завед ений. 

Пре д ме т  иссле д о вания:  влияние  систе мы ц енностных  ориентац ии  сту-
д ентов пед агогов на  проф ессиональную  соц иализац ию. 

Гипо те за  иссле д о вания основана на  пред положении о  то м , что : 
   на   ур овень  и  стр уктур у  проф ессиональной  соц иализац ии  студ ентов 

влияе т специф ика ценностных ориентац ии, котор ые опр ед еляют  способы п о -
стр оения  проф ессионального   буд ущего , успе шно сть  осознания  собственных 
возможностей  в  проф ессиональной  д еятельности,  способность  к  пр оф ессио-
нальному  самор азвитию  и  реализации  субъект субъектных  отношений  в 
проф ессиональной д еяггельности; 

   влияние   ценностньпс  ориентации  на   р азвитие   пр оф ессиональной  со -
циализации студ ентов  вуза   опред еляется  особенностями  взаимосвязи  общих 
и  проф ессиональных  ценностей  с  р азличными  компонентами  проф ессио-
нальной социализации; 

   успешность  проф ессиональной  социализации  студ ентов  вуза   за висит 
от  след ующих  усло вий:  организации  осмысления  соц иально   значимых  ц е н-
ностей (перевод  во  внутр енний  план д ействий),  включе ния  студ ентов  в пр о -
ц есс  проектирования  проф ессионального   р азвития, пер еживания  пр оф ессио-
нально значимых  ц енностей,  стимуляц ии  собственной  активно сти  лично сти 
по   проф ессионально личностному  р азвитию,  р азвитии  субъект субъектных 
отношений в учебно проф ессиональной д еятельности. 



Д л я  д остижения  цели  и  пр овер ки  гипо те зы  исслед ования  были опред е-
ле ны сле д ующ ие з а д а чи : 
1 .  Выяви ть  и научно  обосновать р азвитие  систе мы ценностных ориентации у 

студ ентов и их  связь с проф ессиональной социализацией лично сти; 
2 .  Исслед овать  ц енностные  ориентац ии  студ ентов  на   этапе   проф ессиональ-

ного  о буче ния; 
3 .  Экспер иментально   пр овер ить  влияние   систе мы  ценностных  ориентации 

на  развитие  пр оф ессиональной соц иализац ии; 
4 .  В  со о тветствии  с  р езультатами  исслед ования  разработать  научно

метод ические   рекоменд ации  по   эф ф ективному  ф ормированию  проф ес-
сиональной социализации в вузе . 

Ме то д о л о г и че скую  о сно ву  исслед ования  составляют  идеи  о   соц иаль-
ной д етерминации и механизмах  влияния сред ы на  развитие  системы потр еб-
ностей  и  мотивов  в  процессе   р азвития  лично сти  (Л.С.  Выго тский ,  С. Л.  Ру-
бинштейн и д р .); психологическая конц епц ия д еятельностного   подхода в р аз-
витии лично сти , ед инство   д еятельности,  сознания  и  лично сти, их   н^ }азрыв
ная  взаимосвязь  (А. Н.  Ле о нтье в,  А. В.  Пе тр о вский  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д р .);  ф илософ ско
психологическая  позиц ия  соц иальной  д етерминации  повед ения  лично сти 
(А. Н.  Ле о нтье в,  X.  Хе кх а узе н );  ко н ц е туа л ьн ые  положения  социализации  и 
воспитания  молод ежи  (А. А.  Бод алев,  В.А.  Ка р а ко вский,  З.А.  Ма лько ва , 
А. В. Муд р ик, Л. И. Но вико ва , Н.Л. Селиванова  и д р .). 

В  ход е  р або ты использовались  м е то д ы  эмпирического   и  теоретического  
исслед ования. К  числу  пер вых  о тно сятся: наблюд ение, тестирование, пр оек-
тивные сочинения студ е нто в, р анжир ование  списков, эксперимент, ко м муни-
кативные  и р еф лексивные  упр а жне ния, элементы  учебно д емонстрационных 
игр . 

Мето д ами  теор етического   ур о вня  явились  анализ,  синтез,  мод елирова-
ние ,  классиф икац ия,  обобщение   р езультатов  экспериментальной  р аботы 
осуществлялась  обр аботка   ф актического   материала. На  всех  этапах  исслед о-
вания  использовались  ме то д ы  статистическо й  обработки  д анных  (р анжир о -
вание , метод ы математическо й ста тистики). 

В  рабоге  использовались  след ующ ие  метод ики:  Самоактуализац ионный 
тест  Л . Я.  Го зма на ,  1995,  (C AT );  пр оективные  сочинения  «Мо и  жизненные 
планы»,  « Я  в  буд ущ е й  пр оф ессии»;  тест  ц енностных  ориентации  Ро кича ; 
ранжирование  пр оф ессиональных ц енностей. 

На учн а я  но визна   исслед ования опред еляется те м , что  в не м: 
уто чнено   сод ержание   по нятия  «проф ессиональная  социализация 
студ ентов вуза »; 

   обоснованы  и  экспер иментально   проверены  критерии  проф ессио-
нальной соц иализац ии студ енто в; 

   р аскр ыта  сущ но сть,  особенности  и  критерии  эф ф ективности  пр о -
цесса   ф ор мир ования  ц енностной  о сно вы  проф ессиональной  д е я-
тельности в  обр азовательном процессе   вуза ; 

   выявле ны  особенности  ц енностных  ориентации, влияющие  на  р аз-
витие  пр оф ессиональной социализации студ ентов; 



   обоснованы  психологические   ф актор ы  созд ания  благопр иятных 
усло вий  д ля  проф ессиональной  соц иализац ии,  учитыва ющ их  о со -
бенности  ц енностных  ориентации  и  учебно пр оф ессиональной 
д еятельности. 

Те о ре тиче ская  з начимо с ть  иссле д о вания  за ключа е тся  в то м , что   со з-
д анная  мод ель  ф ормирования  ц енностных  ор иентапий  студ ентов  углубляе т 
пред ставления  о  психологических   механизмах   пр оф ессиональной  соц иализа-
ц ии ,  сред ствах   и  способах   психолого пед агогического   сопр овожд ения  уче б -
но проф ессиональной  д еятельности,  д инамике   ф ор мир ования  ц енностной 
о сно вы  проф ессиональной  д еятельности  на   р азличных  этапах   пр оф ессио-
нальной социализации  в  вузе ; вносит  вклад   в  р азвитие   научно метод ических  
основ  психологической  сл ужб ы  обр азования.  Ре зульта ты  исслед ования  п о -
зво ляют  оптимизир овать  пр оф ессиональную  под готовку  буд ущ их  пед агогов, 
повьпиать  ее  р езультативность  за   сче т  осмысления  и  пр инятия  собственной 
ц енностной стр уктур ы лично сти и д еятельности. 

Пр а кти че с ка я  з начимо сть  иссле д о вания  опр ед еляется  те м , что   р а з-
работанные и  апробированные в усло виях   пр оф ессиональной  под готовки д и -
агностическая и ф ор мир ующая пр огр аммы комплексного   изуче ния и ц елена-
правленного   р азвития  ценностно смысловой  о сно вы  пр оф ессиональной  д е я-
те льно сти  пед агога,  метод ические   рекоменд ации  по зво ляют  оптимизир овать 
процесс  психолого пед агогического   сопр овожд ения  пр оф ессиональной  со -
циализации в условиях  высше го  обр азования. 

Обобщенные  теор етические   и  экспер иментальные  р е зультаты  исслед о-
ва ния  могут быть  использованы в  материалах  лекц ионных  кур со в по  пед аго-
гиче ско й психологии, в  пр актике  р або ты психологической  сл ужб ы  обр азова-
те льных  учр е жд е ний, пр и  чте нии  спец кур сов  и  спец семинар ов, ф а культа ти-
во в  пр и  обучении  студ ентов  пед агогических   спец иальностей,  а   та кже  пр и 
о буче нии аспирантов и препод авателей высше й шко л ы. 

Экс пе р име нтальная  база  иссле д о ва1 шя.  Иссле д о вание   провод илось 
на   базе  Елец кого   госуд арственного   универ ситета   им .  И.А.  Бунина ,  ГУ  СПО 
«Еле ц кий  мед ицинский  коллед ж».  Осно вные  экспер иментальные  и  эмпир и-
че ские   материалы  по луче ны  в  исслед овании  студ ентов  1     5   кур со в  по   спе -
ц иальности  «До шко льная  пед агогика  и психология»,  квалиф икац ия  препод а-
ватель  д ошкольной  пед агогики  и  психологии,  иностранного   языка ,  логопед , 
пед агог психолог. 

По ло же ния выно с имые  на  з ащиту: 

1 .  Пр оф ессиональную  социализацию  след ует  р ассматр ивать  ка к  пр о -
ц есс самоактуализац ии лично сти в усло виях   пр оф ессиональной  д еятельности 
и  о бщ ения, котор ый направлен на  максимальную  р еализац ию  своих   во змо ж-
ностей  и  проф ессионально личностных  особенностей.  По казате лями  ее   эф -
ф ективности  могут  бьггь:  ценности  проф ессиональной  д е яте льно сти;  пр ед -
ставления  студ ентов  о   способах   построения  проф ессионального   буд ущ е го ; 
способность  к  самостоятельному  проф ессиональному  р а звитию;  осознание  
собственных  потребностей  и  возможностей  в  пр оф ессиональной  д еятельно



сти; способность к реализации субъект субъектных отношений в профессио-
нальной деятельности. 

2 .  Ценностные ориентации на  каждом этапе  обучения группируются в 
содержательные блоки:  терминальные подразделяются на  ценности самореа-
лизации, материальной  адаптации и  социальной  адаптации; инструменталь-
ные на  ценности по  отношению к себе, по  отношению к другим и по  отноше-
нию к делу; профессиональные на  ценности высшего  порядка, ценности, свя-
занные со  спецификой  педагогической деятельности, материальные ценно-
сти и ценности самореализации. На  разных этапах  профессионального  обу-
чения доминируют в отношении всех  трех  видов различные подвиды ценно-
стей. 

3.  В  качестве   комплекса   критериев  эффективности  ценностного   ори-
ентирования  можно  рассматривать   содержание   ценностных  ориентации 
личности  в  отношении  социально значимых  и  профессиональных  ценно-
стей; «Я концепция», как система  знаний и отношения к себе  «образ Я», к 
миру «образ мира», к будущему «образ буд ущего»; наличие  жизненной пер-
спективы. 

4.  Эффективность развития ценностной основы профессиональной д ея-
тельности обеспечивается  посредством следующих  психолого  педагогиче-
ских  условий: 

•   организация  учебной  деятельности  с  выраженной  ценностной 
направленностью,  в  которой акцент  делается  на  информирование   о  ценно-
стях ,  переживание  ценностей и их  осмысление; 

•   стимулирование  активности студентов через организацию ситуа-
ций выбора в процессе  личностно  значимого  общения, способствующего  са-
мопознанию и самовоспитанию; 

•   информирование   студентов  о   необходимости  проектировать 
свою профессиональную жизнь, способах  достижения целей в процессе  про-
фессионального  развития, саморазвития и самовоспитания. 

5.  На уровень  и  структуру  профессиональной  социализации студ ен-
тов  влияет  специфика  ценностных  ориентации.  Ценностные  ориентации 
определяют  способы  построения  профессионального   будущего,  успеш-
ность осознания собственных  возможностей в профессиональной д еятель-
ности,  способность  к  профессиональному  саморазвитию  и  реализации 
субъект субъектных  отношений  в  профессиональной  деятельности. Вл и я-
ние  ценностных  ориентации на  развитие   профессиональной социализации 
студентов вуза  определяется особенностями взаимосвязи общих и профес-
сиональных  ценностей  с  различными  компонентами  профессиональной 
социализации. 

Апробация и внедрение  результатов исслед ования. 
Представленные в работе  результаты нашли свое  о фажение  в методиче-

ских  рекомендациях, учебных пособиях, учебных программах, практикумах, 
в  докладах   и  выступлениях   на   международных,  всероссийских,  межрегио-
нальных  научно практических   конференциях,  научных  ccMiraapax,  совеща-
ниях, чтениях  (в период  исследования с 1998  по  2005  г.г.). 



Осно вные  ид еи,  теор етические   положения,  п р о ф а м м н ые  матер иалы 
внед р ены  в  учебно воспитательную  систему  Еле ц ко го   госуд арственного  
универ ситета   и м . И.А.  Бунина ,  в  учебно воспитательные  си сте м ы  образова-
те льных учр ежд ений город а (шко л ы, мед ицинские  учи ли щ а ). 

Иссле д о вате льская  рабо та о суще ствлялась  в  не с ко лько   э тапо в: 

На  пе рво м  этапе   (2001   2002  гг. )  поисково аналитическом     изучалась 
на учна я  и учебно метод ическая литература   по  пр облеме , накапливался пр а к-
тиче ский  о пыт.  Опред елялись  исход ные  позиции  исслед ования,  его   метод о-
ло гия и метод ика, по нятийный  аппарат, р абочая  гипотеза , ло гика  и ор ганиза-
ц ия исслед ования. 

На  вто ро м  этапе   (2002 2004   г.г.)     экспер иментальном     о сущ е ствля-
ла сь  экспер иментальная  работа, на  основе  котор ой уто чняла сь  р абочая  гипо -
те за ,  апробировался  комплекс  усло вий , отбир ались  и  о писыва лись  сред ства  
эф ф ективности этого  процесса. 

На  тре тье м  этапе   (2004 2005  г.г.)     заключительном    провод илось те о -
ретическое   осмысление   эмпир ических   д анных,  их   анализ  и  интерпретац ия, 
обобщение   и  систематизация  результатов  экспер иментальной  р або ты, разра-
батывались научно метод ические  рекоменд ации по  внед рению их  в  пр актику. 

Достовер ность  научных  вывод ов  и  полученных  р езультатов  исслед ова-
н и я  обеспечивалась  исход ными  метод ологическими  и  теор етическими  по ло -
же ниям и ,  всестор онним  ко мпле ксным  анализом  пр о бле мы  на   ме жд исц ипли-
нар ном  ур о вне ,  применением  совокупности  р азнообр азных,  взаимод опол-
няющ их  метод ов  сбора   и  обработки  эмпир ического   матер иала,  ад екватньпс 
изучае мо й проблеме, ц е лям, зад ачам, гипотезе  исслед ования, сочетанием  м о -
д елир ования, количественного   и качественного   анализа  д анных ,  использова-
ние м метод ов статистической обработки по лученных д анных . 

Стр уктур а  д иссе ртации 

Работа   состоит из введ ения, трех   глав, за ключе ния, списка  испо льзо ван-
ной  литер атур ы  (153   наименования)  и  пр иложений. Об щ и й  о бъе м  232  стр а -
н и ц ы, име ются 26  таблиц , 3  д иагр аммы и 2  р исунка . 

Осно вно е  сод ержание   д иссе ртац ии 

Пе р ва я  глава  включа е т  тр и  параграф а.  В  параграф е   1 .1 .  «Осно вные 
теор етические   под ход ы  изучения  проф ессиональной  соц иализац ии»  о сущ е -
ствляе тся  теор етический  анализ  исслед ований  по   пр облеме   пр оф ессиональ-
ной  социализации  и  становления  проф ессионализма  лично сти  с  позиц ий  о с-
но вно й гипотезы исслед ования. 

Д л я  опред еления  понятия  «проф ессиональная  соц иализац ия»  было  р а с-
смотрено   общее  понимание   процесса   «социализации»  лично ста .  Ва жн ым  м е -
тод ологическим  основанием д анного   исслед ования явило сь  положение  о  то м , 
что   социализация     процесс  и  результат  усвоения  и  активного   воспроизвед е-
н и я  инд ивид ом социального   опыта , осуществляемый  в  общении  и д еятельно-
сти , а  воспитание  является механизмом управления процессами соц иализац ии, 
как  процесс  целенаправленной  и  сознательно   контр олир уемой  социализации 
(семейное , школьное , религиозное  воспитание). Отме че но , что  явление  социа



лизации многоаспектно   и изучалось разными направлениями под   определен-
ным углом зрения, как в зарубежной, так и в отечестаенной психологии. 

В  зарубежной  психологии  социализащм  рассматривалась  как  процесс 
усвоения  индивидом  системы  социальных  ролей,  путем  принятия  ролей, 
одобряемых группой (Дж. Г. Мид ); как процесс научения, адаптации (Д. Уот
сон, Б. Скиннер) как процесс самоактуализации "Я   концепции" (К. Роджерс, 
А. Маслоу и др.). 

В  отечественной психологии разработка  данной проблемы осуществля-
лась в работах  Г.М. Андреевой, А.П. Двинина, Г.И. Заславской,  А.Г. Здраво
мыслова, В.Б. Ольшанского, В.М. Соколова, М.С. Комарова, Р.Л. Кричевско
го, А.И.  Кравченко,  А.И. Ковалевой, И.С.  Кона,  B.C.  Маркова   и  др. Наи-
большее   расхождение   в  указанных  исследованиях   отмечено   в  отношении 
системы внутренней поведенческой регуляции как результата  социализации. 

Были рассмотрены этапы социализации и задачи на  каждом этапе:  есте-
ственно культур ные,  социально культурные  и  социапьно психологические. 
Отмечены  факгоры  социализации:  макрофакторы  (космос,  планета,  мир, 
страна, общество, государство);  мезофакторы    (этнос, регион, город, село, 
радио, телевидение, кино); микрофакторы    они же  являются специальными 
институтами: семья, школа, вуза, церковь и т.д . (А.В. Муд рик). 

Этапы  социализации  соотносятся  с  периодами  социального   развития 
личности и  могут совпадать и не  совпадать с периодами психического  раз-
вития  человека,  так  как  процесс  развития  личности  не   сводится  к  сумме 
уровней развития  познавательньпс, эмоциональных  и волевых  компонентов 
индивидуальности.  Развитие   каждой  личности  при  одинаковых  условиях  
обучения и воспитания представляет собой своего  рода  развертывание  в нем 
социальной  сущности  в  ее   наиболее   значимых  для  конкретного   общества  
проявлениях    нравственных нормах, ценностях, установках, развитости  мо
тивационной  сферы, определяющих  для  каждого   возрастного   периода ур о-
вень личностного  развития. 

Социализация  может  достигать  высокого   уровня  развития  или порога  
социализации, что   приводит к  самосоциализации (человек  может самостоя-
тельно  двигаться дальше без помощи социальной среды и даже при ее  отсут-
ствии, опережать социальную среду и тянуть ее  за  собой). Отсюда необходи-
мо  подчеркнуть  деятельность  и  активность  самого   человека   как  ведущего  
фактора  формирования личности и социализации. 

В  общем  процессе   социализации  можно  вычленить  социальные  и 
профессиональные  формы  деятельности,  которые  также  имеют  пики 
развития. Анализ  профессиональной социализации осуществлялся  с опорой 
на  работы С В.  Новикова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.А.  Подымова и 
других.  Было  определено   понятие   профессиональной  социализации  как 
длительного  и динамичного  процесса, имеющего  стадии: выбора профессии с 
учетом  своих   способностей  и  возможностей,  освоение   правил  и  норм 
профессии, формирование  и осознание  себя как профессионала, обогащение  
опыта  профессии  за   счет  личного   вклада,  развитие   своей  личности 
средствами профессии. 
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в  каче стве   результата   проф ессиональной  соц иализац ии  выступае т  пр о-
ф ессиональная  «Я конц епц ия»     совокупность  проф ессионально   значимых 
ка че ств,  знаний, уме ний  и  на выко в, позволяющих  усво ить  о п ыт  и тр ад иц ии, 
ц енности опред еленной проф ессиональной  ср ед ы, актуализир ующ их  потреб-
но сть  в  проф ессиональной  и лично стно й  самореализац ии. Лично сть  с р азви-
то й  мотивац ионно когнитивной  хар актер истикой  «Я конц епц ии»     сло жив-
ше йся  системой ц енностных  ориентац ии    сможет успе шне е   освоить  проф ес-
сио на льную  соц иализац ию. 

В  ход е   теоретического   анализа   опред елено,  что   пр оф ессиональная  со -
ц иализац ия,  ка к  ча сть  соц иализац ии  лично сти ,  мо же т  по разному  соотно-
си ться  с  общей  социализацией  лично сти ,  та к  ка к  лично стно е   пространство  
шир е   проф ессионального.  Отме че ны  возможные  со о тно ше ния,  котор ые  за -
кл юче н ы  в  след ующ ей  парад игме:  существование   р яд о м,  бе з  пересечения 
(че ло ве к  ф ункц ионир ует  проф ессионально   ф ор мально);  полное   совмещение  
(лично е   включае т  в  пр оф ессиональные  р а мки);  ча стична я  ид ентиф икац ия  с 
пр оф ессиональной р о лью; полное  включе ние   пр оф ессиональных  ценностей в 
лично е  пр остр анство , значительно  более  широкое  и многомер ное . Послед ний 
вар иант  пр изнается  наиболее   гар мо ничным, что   еще  раз  под чер кивает  ва ж-
но сть  возд ействия  на   процесс  проф ессиональной  под готовки  со   стор оны 
ф ор мир ования ц енностей, ад екватных проф ессии. 

В  психолого пед агогической  литер атур е   выд елены  че тыр е   этапа   пр о-
ф ессионального   становления  в  процессе   проф ессиональной  социализации. 
Пе р вый    накопление   общего   знания и  культур ного   базиса,  втор ой    спец иа-
лиза ц ия,  тр етий  этап     период   производ ства   нового   знания  и  четвер тый  
мед ленное   затухание   проф ессиональных  (в  пер вую  очер ед ь)  и  интеллекту-
а льных  знаний. Было  отмечено , что   общество   зад ает ур о ве нь  соц иализац ии, 
в  то м  числе   проф ессиональной  соц иализац ии.  Это т  ур о ве нь  в  проф ессио-
на льно й  сф ере   принято   называть  проф ессиональной  ко мпетентно стью  или 
пр оф ессионализмом. 

Ука за но , что   пед агогическая  д еятельность  имеет  опред еленные  требова-
н и я  к  проф ессионализму.  Он и  отр ажены  в  области лично стных  качеств  (на -
пример ,  логическое   мышление ,  твор ческий  подход   к  д елу,  качества   лид ера, 
психологическая  устойчивость  и  т.д .).  В  области  общегф оф ессиональных 
уме ний  и  навыков  (качества   исслед ователя,  организационные  способности, 
уме ние   убежд ать,  соц иальная  ответственность,  на выки  пр актической  психо-
ло гии ,  умение   ставить  и  р ешать  пр облемы, самомотивац ия,  отличное   знание  
своего  пред мета, базовые знания в психологии, соц иологии, экономике , муль-
тимед ийной  технологии  о буче ния,  готовность  работать  в  экстр емальных  си -
туац иях , влад ение  техническими  сред ствами, наличие  проф ессионального   чу-
т ья , о пыт прод уктивной р або ты). 

Та ки м  образом,  совр еменные  тенд енции  р азвития  о бщ ества   тр ебуют 
проф ессионального   ф ормирования  пед агога, котор ый  суме л  б ы  осуществить 
под готовку  нового   поколения,  способного   не   пр осто   соц иализир оваться  в 
во зникишх усло виях , но  и д остигать порога  соц иализац ии, ка к в лично стно м, 
та к и в проф ессиональном плане . 



и 

в  параграф е   1.2.  «Исслед ование   ц енностей  и  ц енностных  ор иентац ии  в 
о течественно й  и  зар убежной  психологии»  р ассматр иваются  ц енности  и 
ц енностные  ор иентац ии  ли чн о сти ,  их   ви д ы  и  классиф икац ии,  а   та кже 
влияние  на  общество  и повед ение  инд ивцд а. 

Сущ е ствуе т  немало   классиф икац ионных  мод елей,  в  котор ых  ц енности 
опр ед еляются  по   пред мету  или  со д ер жанию  о бъе кто в,  на   котор ые  о ни  н а -
пр авлены (эко но миче ские , нр а встве нные , эсте тиче ские  и т.д .). 

Отме че но ,  что   система  ц енностей  объед иняет  все   сф ер ы  общественного  
сознания;  обуславливает  процесс  становления  ц енностных  ориентиров  о т-
д ельных лично сте й, проецируется в их  сознание  и повед ение. Ка жд ый человек 
имеет  опред еленную  систему  личных  ц енностей, которая  становится  связую-
щ им звеном мезвду общественным  и инд ивид уальным бытие м. Фо р м о й  ф унк-
ц ионирования  ценностей  являются  ц енностные  ориентации.  Ка к  элемент 
стр уктур ы  лично сти ,  ц енностные  ориентац ии  пр ед ставляют  собой д иалекти-
ческое   ед инство   общего,  особенного   и  инд ивид уального,  мыслей,  чувств  и 
пр актического   повед ения.  Це нно стные  ориентац ии  ф ор мир уются  пр и  усво е -
нии соц иального   опыта и пр о являются  в  ц елях , ид еалах, убежд ениях , интер е-
сах  и  д р угих   проявлениях   лично сти.  В  стр уктур е   человеческой  д еятельности 
ц енностные  ориентации тесно  связа ны с познавательными  и во ле выми ее  сто -
р онами.  Психологической  базой  ц енностных  ориентации  лично сти  являе тся 
сложная  система  потребностей,  мо тиво в,  интер есов,  ц елей,  мировоззрения, 
ид еалов, убе жд е ний, которая составляет направленность лично сти. 

Фо р мир о ва ние   систе мы  ц енностей  и  ц енностных  ориентац ии    процесс 
д лите льный  и  нер авномер ный.  Це нно стные  ор иентац ии  связыва ют  воед ино 
ко гнитивную,  эмоц иональную,  мо тива ц ио нную  и  д ругие   сф ер ы,  опред еляя 
смысло вую  сф еру  лично сти ,  что   прид ает  послед ней  необход имую  ц елост-
но сть,  р е гулир уют  любо й  вид   д е яте льно сти  и  перевод ят  ее   в  нравственно
смысло во й  план.  Он и  мо гут  выступа ть  ц ентр ом  объед инения  усто йчивых 
гр упп люд е й  с  опред еленными  ц е лями  и  зад ачами  совместной д еятельности, 
ста но виться  основой  ф ормирования  пр оф ессиональных  коллективов,  что   по -
зволяет  говор ить о  наличии пр оф ессиональных ц енностей. 

Пр оф ессиональные  ц енности ф о р мир уются  в проф ессиональной  сред е, в 
ход е  пр оф ессиональной д еятельности  и  со о тве тствующ е го   обр азования.  Пр и 
выпо лне нии это й д еятельности ц енностное  отношение  к ее  субъе кта м , о&ьек
та м ,  ср ед ствам, проц ессам, усл о ви ям , р е зульта та м  являе тся  основой  д ля в ы -
р аботки ц енностных устано во к. 

Проф ессионально пед агогические   ц енности    нор мы,  регламентарующие 
пед агогическую  д еятельность, ф ор мир уются истор ически  и ф иксир уются  в п е -
д агогической HajTce  в  вид е  специф ических   образов  и пред ставлений. Пед агоги-
ческие  ц енности различаются  по  ур о вню  своего  существования. Испо льзуя это  
основание  можно выд елить след ующие гр)уппы пед агогических  ценностей. 

Соц иал ьно пед агогические ц енности  о тр а жа ют  характер   и  сод ер жание  
тех   ц енностей,  котор ые  ф ункц ио нир уют  в  р азличных  соц иальных  системах , 
пр о являясь  в  общественном сознании. Это   со во купно сть  ид ей, но р м, пр авил, 
тр ад иц ий, р егламентир ующих д еятельность  общества  в сф ере  обр азования. 
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Групповые  пед агогические ц енности  можно  пред ставить  в  вид е   ид ей, 
конц епц ий,  нор м,  ре1"улирующих  и  направляющих  пед агогическую  д е яте ль-
ность в рамках  опред еленных образовательных  институто в. 

Личностио пед агогические  ц енности  выступа ют  ка к  социально
психологические   обр азования, в  которых  отр ажаются  ц ели,  м о ти вы, ид еалы, 
уста но вки  и  д ругие   мир овоззр енческие   характеристики  лично сти  учи те л я, 
составляющ ие в со во купно сти систему  ценностных ор иентац ии. 

Ценностное   «Я»  проф ессионала   включае т  в  се бя  социально
пед агогические   ценности  и  пр оф ессионально ф упповые ,  служа щ ие  о сно ва -
ние м  инд ивид уально личностной  систе мы  пед агогических   ц енностей.  Эт а  
система  включае т  в  се бя:  ц енности,  связанные  с  утвер жд ением  ли чн о сти  в 
соц иальной  и  проф ессиональной  сред е   (общественная  зна чимо сть  тр уд а   пе -
д агога,  пр естижность  пед агогической  д еятельности,  пр изнание   пр оф ессии  в 
ближа йше м  личном  о кр уже нии  и  д р .);  ц енности, уд овлетвор яющ ие  по тр е б-
ность в общении и р асшир яющ ие его  кр уг (общение  с д е тьми, ко лле гами, п е -
р еживание  д етской л юбви и пр ивязанности и д р .); ц енности, ор иентир ующ ие 
на   саморазвитие   твор ческой  инд ивид уальности  (во змо жно сти  р а звития  пр о -
ф ессионально творческих   способностей,  приобщение   к  мир о во й  культур е , 
постоянное   самосовер шенствование   и д р .); ц енности, по зво ляющ ие  о сущ е ст-
влять  самореализацию  (тво р че ский  характер   труд а   пед агога,  р о мантично сть 
и увлекательность  пед агогической пр оф ессии). 

Полноценное   развитие   ц енностных  ориентации учите ля  о беспечивается 
за  сче т  освоения систе мы  ц енностей  проф ессии через  синтез  знаний  об  о б ъ-
е кте , эмоц иональную  оц енку  о бъе кта   и д ействий с  ним. Д ви жущ и м и  силами 
ценностного   освоения  проф ессиональной  д еятельности  явл яются  со о тне се -
ние   конкретных  ценностей  с  ц енностной системой, вар иативность  способов 
д ействия  по   ценностному  освоению,  проблемность,  д иалогичность  в  о сво е -
нии  ценностных  ориентиров  пр оф ессии.  По ско льку  ц енности  опр ед еляют 
р азвитие  сознания, мировоззрения и повед ения лично сти, то   в  процессе  ф о р -
мир ования  пед агога проф ессионала   след ует  организовать  целенаправленное  
ценностное   освоение  пр оф ессии. 

В  параграф е   1.3.  «Ценносттп.1е   ориентации  как  д етер минанты  пр оф ес-
сиональной  социализации  студ ентов»  отмечено   взаимовлияние   ц енностей  и 
проф ессионального  р азвития в студ енческом возрасте. 

Социально экономические   и  ф илософ ские   аспекты  выявле ния  вза имо -
влияния  ценностных  ор иентац ии,  жизне нных  планов  и  проф ессионального  
выбор а  р а скр ьпы в  работах   В.Г.  Аф анасьева ,  Л. П. Буе во й , А. А.  Ве р биц ко го , 
Л. Г.  Зд равомыслова,  И.С.  Ко н а ,  А. В.  Муд р ика ,  М. Н.  Рутке ви ча ,  И.А.  Сасо
во й ,  В.А.  Яд ова .  Во   всех   исслед ованиях   указывается  влияние   на   процесс 
проф ессионального   самоопред еления  ценностно нравственной  о сно вы  л и ч-
но сти . 

Мотивац ионная  сф ера   лично сти  являе тся  основной  побуд ительной  с и -
ло й выбора  проф ессии и стр емления к  высо ким д остижениям в  не й . По н и м а -
ние  этого  ф акта  вызвало  большое  количество   работ, связанных  с  о бщ епсихо -
логическими  проблемами  д еятельности  (Л.С.  Выго тски й ,  С. Л.  Руби н ште й н , 
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А. Н.  Ле о нтье в,  Б. М.  Те пло в,  Б.Г.  Ан а н ье в,  А. В.  Запор ожец ,  Б.Ф.  Ло м о в); 
пр иклад ными  аспектами  психологии  тр уд овой  д еятельности,  вопр осами 
проф ориентации,  проф отбора,  проф под готовки  (В. Д .  Ша д р ико в,  Д .А.  Ош а -
нин,  А. А.  Кр ыл о в,  С.А.  Ко н о п ки н ,  В. П.  Зинче нко ,  Н.Д.  Завалова ,  Е.А.  Кл и -
мо в,  Г. М.  Зар аковский).  Мо тива ц ия  проф ессиональной  д еятельности  носит 
спец иф ический характер  по  о тно ше нию к мотивац ии повед ения во о бщ е . 

Пр оф ессиональная  соц иализац ия  начинается  с  процесса  выбор а  пр оф ес-
сии.  Теор етическое   осмысление   это й  пр облемы  в  ряд е   исслед ований 
(Я. В.  Дид ко вская,  Е.И.  Го ло ваха ,  Е. И.  Кл и м о в,  Л. М.  Митина ,  П.А.  Ша ви р ) 
показало, что  этот процесс связан с проц ессом выбора лично стью  жизне нных 
целей,  пр ичем  д анный  выбор   носит  ц енностный  характер .  В  связи  с  эти м 
самоопред еление   понимается  ка к  особое   взаимод ействие,  пр оисход ящее  
«внутр и»  лично сти , в  процессе   которого   осуществляется  ц енно стный  выбор  
лично стью  своего   жизненного   п ути  и  пр инятие   на   себя  о тветственно сти  за  
его   реализацию  (Я. В.  Дид ко вска я).  Отсюд а  процесс  проф ессионального   са -
моопред еления  понимается  ка к  ча сть  личностного   самоопред еления  и  явл я-
ется  сло жным  прюцессом  интеграц ии  молод ежи  в  социально
проф ессиональную  стр уктур у  общ ества , ко то р ый р еализуется  на   лично стно м 
ур овне   через  ц енностный  выбор   лично стью  вариантов  своего   пр оф ессио-
нального   р азвития.  Это   позволяет  утве р жд ать,  что   наличие   опред еленной 
ценностной стр уктур ы влияет как на  процесс личностного  опр ед еления, та к  и 
на  процесс проф ессионального   выбор а . 

Хо д   проф ессионального   становления  непосред ственно   связан  со   спе ц и-
ф икой  самосознания  лично сти .  Ад е кватно е   знание   о   себе ,  своих   во змо жно -
стях ,  способностях ,  ценностных  ор иентац иях,  на   на ш  взгляд , по зво ляют  в ы -
бирать наиболее  под ход ящие  сф ер ы д еятельности. До стигнутые  в  пр оф ессии 
успехи или неуд ачи влияют  на  самооц енку, ур овень пр итязаний  и  самосозна-
ние  в ц елом. 

Проф ессиональное   самоопред еление   являе тся  процессом  д лите льным, 
котор ый прод олжается не  только   в стар шем шко льно м возрасте , но  и  в те че -
ние   всего   период а  обучения  в  вузе . Это т  период   включае т  в  се бя  несколько  
этапов: пер вый этап    ад аптация к вузу  на   1   кур се , второй наступает  на  3  кур -
се ,  когд а   ад аптационный  период   завер шен,  начинают  актуализир о ваться 
проф ессиональные  интересы  и  пла ны,  меняется  система  ц енностей  (о бр азо -
вания, пр оф ессии, труд а   и т.д .), выявл яются  но вые пр отивор ечия  в  сознании 
и  повед ении студ ентов; след ующий эта п    это  5  кур с, стад ия о ко нча ния  вуза , 
когд а   р ешается  вопрос  о   конкр етном  вид е   проф ессии  и  месте   р а бо ты,  где  
стоит  проблема  реализации  своих   проф ессиональных  планов  и  намер ений. 
Необход имость  выбора  конкретного   места   р аботы  при  огр аниченных  во з-
можностях   выбор а  потребностям  р ынка  в  специалистах   актуализир ует  цен
ности приориггеты. 

Отме че но , что  ценностные ориентац ии и их  стр уктур а  у  студ енто в  о тл и -
ча ются  под вижностью,  та к  как  не   прошла  серьезной  проверки  со бстве нным 
тр уд о вым  опьггом. След ствием  этого   являе тся  относительно   слабая  вза имо -
связь  д анной под стр уктур ы  с д р угими  стр уктур ами лично сти  буд ущ их  педа
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гогов, что   способствует  их  целенаправленному  ф ормированию. Ка к  пр авило , 
в  стр уктур у  ц енностных  ориентац ии  буд ущих  учите ле й  включа ются  их  
ид е а лы,  убе жд е ния,  кр итер ии  оц енки  се бя  и  окр ужающ их .  Он и  связа нны  с 
осознанием  целей  своей  пр оф ессиональной  д еятельности  и  сред ств,  необхо-
д имых  д ля  их   констр уктивного   д о стиже ния  (А. Г.  Ко че то в,  А. П.  Че р ных , 
Л . М.  Мш т т а ) .  Под   ц енностями  пед агогической  д еятельности  по нимаются 
та кие   ее   особенности,  котор ые  по зво ляют  субъе кту  уд овлетвор ять  сво и  по -
тр е бно сти  и  служат  ор иентир ами  его   проф ессиональной  активности 
(Ч. А. Ша ке е ва ). 

Исслед ования  ц енностных  ориентац ии  студ ентов     буд ущ их  учите ле й , 
пр овед енные  послед нее   вр е мя, выяви л и д еф ицит  наиболее   проф ессионально  
зна чимых  ценностей  (д уховных  и  общечеловеческих),  над   котор ыми  пр еоб-
лад ают  ц енности  матер иальные  и  пр агматические   в  шир оком  смысле  
(Л. В.  Ра зживина ).  Устр анить  под обное   расхожд ение   межд у  ц енностями  и 
ц е нно стными ориентациями и повед ением, д еятельностью, особенно  пр оф ес-
сио нально й,  может  только   организац ия  проф ессиональной  д еятельности  в 
рамках   о буче ния  в  вузе ,  через  систему  пед агогической  пр а ктики, испо льзо -
ва ние   р азличных  вид ов  учебно проф ессиональных  зад аний. К  то му  же   в  и с -
след ованиях   отмечается,  что   за   вр е мя  о буче ния  происход ит  коррекция  ц е н-
но стных  пред ставлений  под   влияние м  познания  особенностей  и  тр ебований 
учите льско й  спец иальности  в  проц ессе  теор етических   занятий  и  пед агогиче-
ско й пр актики (В. Г.  Ка ла шнико в). 

В  период   о б)^ е ния  в  вузе   происход ит  опред еленное   снижение   интереса  
к  уче б е  и проф ессии в  целом на  ф оне  возр астания независимости  ц енностной 
стр уктур ы лично сти студ ента   о т  внешних  влияний и по выше ния  значимости 
самоактуализац ии, д уховного  уд овлетвор ения  и  сохранения  собственной и н -
д ивид уальности.  На  4   и  5   кур се   пр и  сохр анении  лид ирующего   положения 
сф е р ы образования происход ит переориентац ия буд ущих учите ле й на  ц е нно -
сти  проф ессионально пед агогической  сф е р ы, которые занимают 2 е  место  по  
ур о вню  значимости.  По выше ние   ур о вн я  значимости  многих   конкр етных 
тер минальных  ценностей  д ля  студ ентов  вьптускных  кур сов  опосред овано  
возр астанием  в  этот  период   р оли  проф ессиональной  сф ер ы  в  стр уктур е   их  
ц енностей. Та кже  наблюд ается  стабильно сть  значимых  связе й  внутр и систе -
м ы  ценностей целей  и  ценностей  жизне нно й  сф еры  След овательно , их   ц е н-
но стная  стр уктур а   являе тся  интегр ир ованной  уже  к  началу  о буче ния  и  не  
претерпевает  серьезных  изменений  за   весь  период   пр ебывания  студ ентов  в 
вузе  (В. Г.  Ка ла шнико в). 

По   нашему  мнению,  особенно   значимо  становление   ц енностных  о р ие н-
та ц ии  и их   влияние  на  пр оф ессиональную  соц иализац ию, в  проф ессии пед а-
гога , та к  ка к именно учите ль,  воспитатель  и  ввод ит  инд ивид а в  мир  соц иаль-
ных  отношений, то   есть  занимается  его   социализацией. В  силу  этого   в  суб ъ-
е ктно й  характеристике   пед агога   всегд а   соед инены  аксиологическая  (ц е нно -
стна я) и когнитивная (знаниевая)  пло ско сти (Л . М. Митина ). 

Систе ма проф ессиональной  под готовки студ ента , на  на ш взгляд , д олжна 
включа ть  ф ормирование   не   просто   сознательного   отношения  к  выбр анной 
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проф ессии,  но   именно  систему  ценностных  ориентации,  ад екватных  д анной 
проф ессии,  что   требует  целенаправленного   воздейстгвия. Формирование   мо
тивац ионной  сф ер ы,  а   именно  ценностных  ориентации  д анной  проф ессио-
нальной д еятельности, эф ф ективно   с  помощью  серии тренингов  проф ессио-
нального  р азвития, р езультаты которых становятся о щ утимыми в работе. 

Был и  вьоделены  тр и  этапа   ценностного   ориентирования  личности  в 
проф ессии в  процессе  о буче ния  в вузе : проф ессиональное  самоопред еление, 
утвержд ение   себя  в  учебно проф ессиональной  д еятельности,  утвержд ение  
се бя в проф ессиональной  сред е. Пе р вый эта п ценностного  ориентирования  
это   помощь  в  проф ессиональном  самоопред елении, но  не  только   перед  о бу-
че ние м, но  и уже   в  процессе   проф ессионального   обучения (пр еимуществен-
но   на   первом, иногд а   втор ом  кур се );  затем,  в  процессе   развития  операцио-
нальной  и  мотивац ионной  сфер   лично сти  происход ит  д иф ф еренциация  и 
консолид ация  ценностных  аспектов  общественных  (осознание   социальной 
ценности то й или  иной проф ессии)  и личных  (система  личных  ценностей, т. 
е .  чего   инд ивид   хочет  д ля  се бя),  которая  происход ит  параллельно   и взаимо-
связанно  (на  тр етьем кур се ). 

В  д альнейшем молод ой человек уже   в процессе  о буче ния в вузе  начина-
ет  решать  проблему  вхожд ения  в  социально проф ессиональную  сред у, 
сначала   в  студ енческую,  а  затем —  и в  сред у  работающих  проф ессионалов. 
Но   уже  на  след ующих  этапах   проф ессионального   становления  перед   ча стью 
молод ых  люд ей  (студ ентов  или  уже  работающих  специалистов)  может 
возникнуть  и  д ругая  проблема:  выход а  из  социально проф ессиональной 
ср ед ы, безболезненного  прощания с не й. 

Вс е   эти  эта пы  д о лжны  под готовить  лично сть  к  построению 
проф ессиональной  кар ьер ы. На  всех   указанных  этапах   параллельно   д олжно 
осуществляться  развитие   проф ессионально   ценных  качеств  личности.  Под  
та кими  качествами  по нимаются  качества ,  котор ые  в  значительной  степени 
опред еляют  успе шно сть  человека   в  выбр анной  д еятельности.  Пр и 
конкретном  анализе   проф ессиональной  пригод ности  д анного   человека   (в 
связи  с  д анной  проф ессией)  и  при  соответствующем  воспитании, 
самовоспитании  полезно   помнить,  что   проф ессионально   ценные  качества   в 
каящом случае  не  р яд оположены, а  обр азуют нечто  целое, систему. 

В  этой  системе   вьщ еляют  пять  основных  слагаемых:  гражд анские  
качества   —  например,  коллективизм,  патр иотизм,  интернационализм; 
отношение   к  тр уд у,  проф ессии,  положительные  интер есы  и  склонности  к 
д анной  области  д еятельности; д ееспособность  (о бщ а я), как  широта   ума ,  его  
глубина,  гибкость,  самод исциплина,  р азвитый  самоконтроль, 
иниц иативность,  активно сть);  ед иничные ,  частные ,  специальные 
способности; на выки, выучка , знания, о пыт (Е. А. Кл и м о в). 

У  человека   не   может  быть  полностью  готовой  проф ессиональной 
пригод ности  до   того ,  как  о н  пр актически  включился  в  проф ессиональную 
под готовку  и  со о тве тствующ ую  тр уд о вую  д еятельность  (способности 
ф ормируются  в  д еятельности).  Та ким  образом,  развитие   ценностной 
направленности  проф ессиональной  д еятельности     это   процесс  осознания 
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своих   ценностных  ориентиров,  ф ормирование   ц енностно   значимых 
проф ессиональных  качеств  личности  и  положительного   ценностного  
отношения к проф ессиональной д еятельности. 

Во   вто р о й  гл а ве   «Исслед ование   ц енностных  ориентац ии  студ ентов  на  
этапе   проф ессионального   обучения»  о писаны  логика ,  организац ия  и  р е зуль-
та ты констатирующего   эксперимента. 

Теор етический анализ научных  источников  позволил пр ед положить, что  
проф ессиональная  социализация  в  период   о буче ния  в  вузе   может  б ьп ъ  и с -
след ована  через  изучение   мотивац ионно когнитивную  хар актер истику  «Я
концепции»  студ ентов     систему  ц е нно стньк  ориентац ии    общежизненных 
и  проф ессиональных.  Изуче ние   осуществлялось  на   р азных  этапах   учебно
проф ессиональной д еятельности, а  именно , в  соответствии  с  вьщеленными  в 
теор етическом анализе  этапами проф ессиональной  социализации  в  вузе : пе р -
вый кур с о буче ния, тр етий и пятый кур сы. 

Опред еление   исход ного   ур о вня  сф ормированности  ц енностных  ор иен-
тац ии  и  усло вий  и  способов  организации  ценностного   ф ор мир ования,  соот-
несение  первоначального   и исход ного  ур о вня сф о р мир о ватго сти  опред еляло  
степень  эф ф ективности  психолого пед агогических   возд ействий  ценностного  
ориентирования. 

Для опред еления эф ф ективности психолого пед агогических   возд ействий 
д ля  проф ессиональной  социализации  были  выд елены  тр и  критерия  и  д иаг-
ностические  метод ики, ф иксир ующие эти изменения. 

Пе р вый  критерий     сод ержание   ц енностных  ориентац ии  лично сти  в 
отношении социально значимых и проф ессиональных ц енностей. 

Вто р о й критерий     это   «Я конц епц ия». ка к система  знаний и  отношения 
к  себе   «образ  Я» ,  к  миру  «образ  мир а»,  к  буд ущ ему  «образ  буд ущего». 
Показателями  являются:  развитое   самосознание ,  способность  к 
нравственной реф лексии, умение  осмысливать  сво и по бужд е ния,  пред вид еть 
послед ствия  своих   д ействий  и  д ля  д ругих   люд е й,  и  д ля  се бя;  умение  
опред елять  отд аленные  и  ближайшие  цели  и  соотносить  их   с  име ющ имися 
сред ствами.  Личностно проф ессиональное   развитие   возможно  пр и  наличии 
прод уктивной  Я конц епц ии,  где   ад екватнью  пр ед ставления  позволяют 
ф ормировать  р еалистичные  проф ессиональные  станд ар ты,  выстр оить 
пр од уктивную  систему проф ессиональных  взаимод ействий и отношений. 

Тр етий  критерий    наличие   жизненной  пер спективы,  которая  учитывае т 
объективные  и  субъективные  р есур сы  (Я конц епц ия),  котор ые  потр ебуются 
д ля д остижения  поставленных  целей. Основные  инд икатор ы  этого   критерия: 
прод олжительность  (насколько   д алеко   человек  загляд ьгеает  в  буд ущее);  р еа-
листичность  (способность  разд елять  в  пред ставлениях   о  буд ущ ем  реальность 
и  ф антазию);  д иф ф еренцированность  (степень  расчлененности  буд ущего   на  
послед овательные  этапы);  оптимистичность  (соотношение   положительных  и 
отрицательных  прогнозов  относительно   своего   буд ущего ,  а   также  степенью 
уверенности в то м , что  ожид аемые события произойд ут  в  намеченные ср оки); 
согласованность  перспективы (согласованность  событий  прошлого, настояще-
го  и буд зтцего). 
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Опред еление  спец иф ики, выр аженности, сод ержания  проф ессиональных 
ц енностных  и  ц енностаых  ориентации  осуществлялось  в  различных  возрас-
тных  и уче бных  группах.  Основной  выбор кой  выступили  студ енты, о буча ю-
щ ие ся  в  ЕГУ  и м . И.А.Бунина  на  ф акультете   с  пед агогической  направленно-
стью  (ф а культе т  пед агогики  и  психологии  (д ошкольной)/   ПиП/ д ).  Гр уп п ы 
выд елялись  по  д лительности  о буче ния:  1я  гр уппа    студ енты  1  курса   пед а-
гогического   ф акультета ,  2 я     3   кур с,  3 я    5  кур с.  Указанная  выборка  сту-
д ентов охватывает  возрастной период  от  16  д о  23  лет, что  соответствует  р а н-
нему  и  позд нему  юно шеско му  возр асту,  отсюд а  правомерно   название   и сп ы-
туе мых юно ша ми и д е вушками. 

С  1го   по   5 ый  кур с  д ля  исслед ования  использовались  3   экспер имен-
тальные  и  3   контр ольные  гр уппы. Исслед ование   провод илось  в  3  этапа:  на  
пер вом и  тр е тье м  во   всех   группах   провод ился  констатир ующий  и контр оль-
н ый  экспер имент,  гд е   опред елялись  ц енностные  ориентации:  общежизнен-
ные  и  пр оф ессиональные  (их   сод ержание,  осознанность  и  участие   в р е гуля-
ц ии  повед ения),  р азвитие   «Я конц епц ии»,  жизненные  и  проф ессиональные 
пла ны.  На  втор ом  этапе      ф ормирующего   эксперимента      в  исслед овании 
участвовало   по   од ной  акад емической  группе   с  кажд ого   кур са ,  экспер имен-
тальные  д анные ,  котор ых  на   3   этапе   ср авнивались  с  д анными  контрольных 
гр упп.  А  та кже  д анные  пилотного   исслед ования  проф ессиональных  ц енно-
сте й у препод авателей со  ста же м. 

В  соответствии  с ц елью и гипотезой, программой исслед ования эмпир и-
че ски  было  изуче но   наличие   ценностей  и  компонентов  проф ессиональной 
социализации  и  их   влияние   на   реальное   повед ение      по   метод ике   CAT  (Са
моактуализац ионный те ст Л. Я.  Гозмана,1 9 9 5 ); сод ержание  общежизненных  и 
проф ессиональных  ценностей по   метод ике  Ро кича  и с помощью  ранжирова-
ния  проф ессиональных  ц енностей;  жизне нные  и  проф ессиональные  планы 
на  разных этапах  о буче ния в вузе   с помощ ью  проективных  сочинений  «Мо и 
жизненные  пла ны»  (наличие   личностного   ид еала   «Я»  в  буд ущем,  наличие  
жизненных  и  проф ессиональных  планов  и  личностно проф ессиональной 
программы р о ста ). 

Со во купно сть  по лученных  р езультатов  позволила  сд елать  след ующие 
выво д ы. 

1 . Сущ е стве нных  р азличий  на   этапе   констатирующего   эксперимента  
межд у  рангами  ц енностей  в  контр ольных  и  экспериментальных  группах   не  
выявлено .  Это   в  сво ю  очеред ь  д ало   возможность  осуществлять  д альнейший 
анализ, ор иентир уясь  не   на   статус  гр уппы  в  нашем  исслед овании, а  на   этап 
о буче ния.  Та ки м  обр азом, м ы  пр овели  анализ  особенностей  самоактуализа-
ц ии  и  иерархии  систе мы  ценностных  ориентац ии  в  зависимости  от  кур са  
о буче ния. 

2 .  По   р езультатам  исслед ования  были  опред елены гр уппы преоблад аю-
щих  ц енностей: на   всех   кур сах   преоблад ают  ценности  материальной ад апта-
ц ии;  ценности  самореализации  к  концу  о буче ния  снижаются  в  значимости, 
ценности  соц иальной  ад аптации  не значимы  на   1  кур се , повышаются  в  сере-
д ине  о буче ния и несколько   снижа ются в  конце  о буче ния. В  отношении инст
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р ументальных  ценностей  ситуац ия  более   стабильная:  ц енности  по   отноше-
нию  к себе  и к д ругим не  меняются  в течение  о буче ния, несколько   сних:ает
ся  значимость  ценностей  по   отношению  к д елу  (наиболее   высо кий  процент 
пр инятия д анных ценностей на  3  кур се ). 

З . Пр и  соотнесении  д анной  классиф икации  и  по луче нных  результатов 
м ы  пр ишли  к вывод ам, что   проф ессиональные  ц енности  о ка зыва ются  гораз-
д о  более  под вижными и значительно   меняются в  со о тве тствии с этапом пр о -
ф ессионального  р азвития. 

4. На  1  курсе   обучения  пред почитаемыми  являются  ц енности  самореа-
лизац ии в проф ессии    3 3 %;  ценности, связанные со  спец иф икой пед агогиче-
ско й д еятельности    3 3 % и ценности высшего   поряд ка     3 3 %. На  3  кур се   уже  
д оминир уют  ценности, связанные со  специф икой пед агогической д еятельно-
сти ,    7 5 %  и,  по прежнему,  ценности  высшего   поряд ка     2 5 %.  На  5   кур се  
пред почтительными  оказываются  материальные  ц енности     6 5 % и  о стаются 
актуальными  ценности, связанные со  специф икой пед агогической д еятельно-
сти   3 5 %. 

5. Препод аватели,  которые уже  имеют  опыт  пед агогической  д еятельно-
сти  (в  сред нем от 5  до   10  лет стажа), и наход ятся на  д р угой ступе ни проф ес-
сионального   развития  д емонстрируют  д ругой  набор   пр ед почтений:  вновь 
становятся  актуальными  ценности  самореализации     5 0 %,  затем  ценности 
высшего   поряд ка      примерно   1 6 ,5 %,  ценности  собственно   пед агогической 
д еятельности   примерно   1 6 ,5 %, материальные ц енности    примерно   1 6 ,5 %. 

6. Ре зульта ты по   базовым и д ополнительным шка ла м  самоактуализац ии 
имеют  сред ние   значения  независимо  от  этапа   обучештя  и  позволяют  утве р -
жд ать,  что   в  процессе   существующей  учебно проф ессиональной  под готовки 
личностных  изменений  (в  отношении  самосознания,  способности  к  нр авст-
венной  реф лексии,  умения  осмысливать  свои  по бужд е ния,  пред вид еть  по -
след ствия  своих   д ействий  и д ля д ругих  люд ей, и д ля  се бя,  уме ния опред е-
лять  отд аленные и ближайшие  цели и  соотносить  их   с  име ющ имися  сред ст-
ва ми)  не  происход ит. 

7. Жизне нные  и  проф ессиональные  планы  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  прод ол жител ьности  име -
ют  тенд енцию  к  снижению  (отмечена  у  большей ча сти  студ ентов  на   1  кур се  
(включа е т  в  себя планирование  на   10     15  ле т), и только   у  че тве р ти испьпуе
мых  на   3   и  5   кур се).  Реал истичность  планов  наоборот  имеет  тенд енцию  к 
уве личе нию  в связи с более  ясным  пониманием особенностей своей проф ес-
сиональной  д еятельности.  Оптимизм  несколько   снижа е тся  на   выпускно м 
кур се  в  связи с необход имостью  опред еляться  с местом р а бо ты и общей тр е -
во жно стью  в  этом  отношении  д анного   период а.  Дифференц ированность 
имеет  низкие  показатели, так как вьщеляют  в  основном д альние  цели  (около  
10 15  ле т), которые не  разд еляются на  ближайшие , сред ние  и т.д ., что  свид е -
те льствуе т  об отсутствии навыков  постановки, пр од умывания  и  анализа  спо -
собов  д остижения  своих   целей. Самые  низкие  показатели  по лучились  по  со-
гл асованности  планов, то   есть  согласованности  со бытий  прошлого,  на сто я-
щего  и буд ущего. Это   говорит о  приписывании пр ичин со бытий  своей жизни 
неким  внешним  силам  И  в отношении  преобл ад ания л ичных  ил и  профессий
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нал ьных танов  необход имо  отметить, что   проф ессиональные  планы о тме че -
н ы у очень незначительного   количества  испытуе мых . 

8. В  ц елом, независимо  от  этапа   о буче ния,  на   кажд ом  из  них   имеются 
след ующие тр уд ности: 

   о тсутствие   четкого   пред ставления  о   жизненном  пути  (нет  пр од уман-
ных планов на  буд ущее , в то м числе  пр оф ессиональных); 

   о тсутствие   высокого   ур о вня  самостоятельного   пр инятия  р ешений, 
имеет место  экстер нальный ло кус ко нтр о ля; 

   ц енности, свойственные самоактуализир ующейся личности  осознают-
с я , но  не  являются повед енческими; 

   слабое  осознание  собственных  чувств  и принятие  их, что   пр оявляется 
и  в  отношении к  себе . Име е тся сред ний ур о вень ува же ния к  своей лично сти, 
более   низкий  ур овень  пр инятия  се бя  (что   мо же т  порожд ать  тревожность  в 
общении, быстр ое  возникновение   психологической защиты и д р . коммуника-
тивные пр о бле мы); 

   сред ний  уровень  познавательной  активности  и  креативности, что   не -
избежно  сказывается  на   качестве   овлад ения  проф ессиональной  д еятельно-
стью. 

По луче нные  р езультаты  опред елили  сод ержание   ф ормирующего   этапа  
исслед ования, котор ый  описан  в  тр е тье й  г л а ве   «Экспер иментальное   иссле -
д ование   взаимосвязи  ценностных  ориентац ии  и  компонентов  проф ессио-
нальной социализации студ ентов». 

В  соответствии  с  целью  ф ормирующего   экспериментального   исслед ова-
ния  были  поставлены  и  решены  след ующие  зад ачи: выявить  усло вия, эта пы, 
критерии  ф ормирования  ценностных  ориентации; разработать  мод ель ф ор ми-
рования ц енностных ориентации и программу ф ормирующего  эксперимента. 

Фо р мир ующ ий  эксперимент  на  кажд ом кур се   провод ился в  рамках   спе -
циально   организованного   о буче ния,  которое   было  направлено   на   развитие  
актуальных  ц енностей и  качеств д анного   период а о буче ния, пред ставлял со -
бой тр енинги, ф акультативы, спец кур сы. Экспер имент  провод ился  в  3   гр уп-
пах , о буча ющ их ся  на  пед агогическом ф акультете    д ошкольной  психологии 
и  пед агогики (ПиП/ д ): Д 1 1 , Д 34, Д 51   (5 6  че ло ве к). 

Во   многих   исслед ованиях,  обращенных  к  ф ормированию  ценностных 
ориентации  ка к  регуляторов  повед ения  лично сти ,  центральным  моментом 
являе тся  выбор   (Л. В.  Анд риянова,  А. Е.  Го ло м што к,  Л.А.  Йо вайша).  Ци кл 
ориентации  пред ставляет  собой ц епочку  поиска , оц енки, выбора  и  проекции 
полученного   на   собственные  пла ны.  В  процессе   ф ормирования  ценностных 
ориентации  бьшо  выд елено   несколько  этапо в: присвоение  ценностей, созд а-
ние  ценностного  «образа  мир а», становление  ценностных ориентации во  всех  
сф ерах   жизнед еятельности.  Затем  происход ит  преобразование   личности  на  
основе   приобретенных  ценностей, когд а   внимание   сосред отачивается  на  се -
бе ,  происход ит  самопознание,  самооценка,  ф ормируется  «образ  Я»  (на   этом 
этапе   происход ит  переоценка   ц енностей,  их   д иф ф еренциация  и  стабилиза-
ц ия).  На  тр е тье м  этапе   происход ит  ф ормирование   «образа   буд ущего», кото
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р ый строится на  основе  собственной шка лы  ц енностей, систе мы  ц енностных 
ориентации. Происход ит  ф ормирование  жизненной  пе р спе ктивы  (А. В.  Кир ь
яко ва ). 

Та ким  образом,  процесс  ценностного   ор иентир ования  обязательно  
включает  осознание   актуальных  ценностей, их  осмысление   и  выбо р  тех   ц е н-
ностных  ориентации,  котор ые  начинают  опред елять  реальное   повед ение   и 
выбор   жизненного   п ути .  Ука за нные  исслед ования  стали  метод ологической 
основой  ценностного   ориентирования  студ ентов  в  процессе   их   о буче ния  в 
вузе . 

Соц иальными  (вне шними)  условиями ф ормирования ц енностных о р ие н-
тац ии  являются:  экологическая  и  д емограф ическая  ситуа ц ия;  историко
культур ные ,  национальные  трад иц ии;  социально   эко но миче ская  ситуа ц ия 
развития общества; воспитательный  и соц иальный заказ о бщ е ства ; ур о вень  и 
тенд енции р азвития на уки и те х ники, культур ы общества.. 

На ми  были  опред елены  след ующие  усло вия  ф ормирования  ц енностных 
ориентации: 

1    Организац ия  уче бно й  д еятельности  с  выр аже нно й  ц енностной  на -
пр авленностью,  в  которой акц ент д елается на  инф ормирование   о   ц енностях , 
переживание  ценностей и их  осмысление. 

2 . Стимулир ование   активности  студ ентов  через  ор ганизац ию  ситуа ц ий 
выбора в процессе  личностно   значимого  общения, спо со бствующ е го   само по -
знанию и самовоспитанию. 

3. Инф ормирование   студ ентов  о   необход имости  пр оектир овать  сво ю 
проф ессиональную  жизнь,  способах   д остижения  целей  в  процессе   пр оф ес-
сионального  р азвития, самор азвитая и самовоспитания. 

Эта п ы  ф ормирования  были  соотнесены  с  трад иционно  сло жившимися 
этапами  о буче ния  в  вузе   с  уче то м  специф ики  их   пр охожд ения  и  вед ущей 
д еятельности на  кажд ом из этапов. 

Кр ите р ии были опред елены  на  основании психологических   пр оф ессио-
нальных  тр ебований  к  д еятельности  учите ля, выд еленных  в  исслед ованиях  
(Л. М.  Ми ти н а ).  Фо р м ы  были  выбр а ны  в  соответствии  со   спец иф икой  ф ор -
мир уемых  сво йств, выд еленными  усло виями  их   ф ор мир ования,  метод ами  и 
ср ед ствами,  та к  как  именно  активные  метод ы  о буче ния  в  со во купно сти  с 
исслед овательской  д еятельностью  позволяют  о ка зыва ть  ф ор мр ф ующее  во з -
д ействие .  Ука за нные  усло ви я, эта пы  и  критерии ц енностного   р а звития  п о -
зволили разработать мод ель ф ормирования ц енностных  ор иентац ии (с м . р и -
суно к №  1 ). 

В  д анной мод ели в каче стве   ценностей, на  которые  о ка зыва е тся  пед аго-
гическое   возд ействие,  были  выбр аны  тр и  гр уппы  ц енностей:  те р минальные 
(ценности цели),  инстр ументальные  (ценности сред ства)  и  собственно   пр о -
ф ессиональные ценности пед агогической д еятельности. 
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Рисунок № 1 . 
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Тренинг  «Психология личностного  роста»  провод ился на   1  кур се  о буче -
ния  и был  направлен  на   развитие   лично сти  студ ента.  Ро ст  лично сти  р а с-
сматривался  через  явление   саморазвития  как  непрерывного   процесса,  в  р а м -
ках   которого   человек  приобретает  способность  ф ормировать  о ткр ытые  о т-
ношения  с окр ужающими  люд ьми, уметь  защищать  свои  взгляд ы, во спр ини-
мать жизнь  во  всем многообразии ее  проявлений, упр авлять  те кущ ими  со б ы-
тиями.  Семинар практикум  «Ценностные  основы проф ессионального   р а зви-
тия»  провод ился  на   3   кур се   о буче ния  в  вузе   и  был  направлен  на   р азвитие  
ценностных  основ  проф ессионального   р азвития  студ ента.  В  ход е   занятий 
провод илась работа  по  осмыслению  жизненных  и проф ессиональных  ц енно-
стных  ориентации  лично сти,  ф ормировалось  ценностно смысловое   о тно ше -
ние   к  выбр анной  проф ессиональной  д еятельности.  Спе ц кур с  «Те х но ло гия 
проф ессионального   р азвития»  провод ился  на   выпускно м  кур се   и  б ыл  на -
правлен на  помощь  в  овлад ении технологией своего  проф ессионального   р аз-
вития  через  построение   новой  систе мы  целей проф ессиональной  д еятельно-
сти ,  осознание  проф ессиональных зад ач пред стоящего  этапа  и ценностного   к 
ним отношения. В  ходе  занятий  провод илось стимулирование  потр ебности и 
способности  инд ивид уального   самовьф ажения  в  проф ессии,  побужд ение   к 
ц енностям,  являющ имся  основой  процесса   постоянного   проф ессионального  
самосовершенствования. 

Ка че стве нный  и количественный  анализ результатов  экспер иментально-
го   исслед ования  позволил  сд елать  выво д ы.  Для  опред еления  значимо сти 
произошед ших  изменений  б ыл  использован  t критерий  Стьюд е нта ,  ко то р ый 
позволил утвер жд ать, что  произошед шие изменения не случайны и зна чимы. 

На  кажд ом  из  этапов  проф ессионального   р азвития  в  усло виях   учебно
воспитательного   процесса  в  высше м уче бно м завед ении них   пр оизошли  сле -
д ующие изменения. 

•   Изменились  пред ставления  о  жизненном  пути  (по явились  пла ны  на  
буд ущее,  увеличилась  их   р еалистичность,  оптимистичность  и  д иф ф еренци
рованность, повысилась интернальность  отношения к жизненному  п ути ,  п о я-
вились проф ессиональные планы пр актически у  всех  испытуе мых ); 

•   Глобальные  характеристики  самоактуализации  лично сти  сохранили 
сред ние  показатели, но  произошли статистически значимые  изменения в  сто -
рону  увеличения  в  отд ельных  аспектах   самоактуализации:  интер нальность 
воспр иятия  жизни;  осознание   собственных  чувств  и  потр ебностей,  естест-
венность  и  искренность  повед ения; положительное   отношение   к  себе   и  са -
моуважение , самопринятие; твор ческая направленность лично сти. 

•   Бьши  отмечены естественные  изменения  в  цеи1юстях, котор ые  пр о -
исход ят  под   влиянием  все й  систе мы  учебно воспитательного   возд ействия  в 
высше м  учебном  завед ении, котор ые  носят  как  позитивньгй  (уве личива е тся 
ценность  «счастье  д р угих», «тер пимости», «образованности»  на  всех   кур сах , 
«хорошие усло вия работы» на  5  кур се ), так и негативный характер   (сниже ние  
значимости  «честности;),  котор ая  происход ит  на   всех   кур сах ,  и  «пр естижа 
пед агогической  проф ессии», «возможности  работать  в большом  коллективе» 
наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA старших  кур сах). 
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В  тер минальных     изменения  в большей степени коснулись гр уппы ц е н-
ностей самореализации, менее  под вер жены  влиянию  ценности  материальной 
ад аптации  и  усто й чи вы  (изменений  не   произошло)  ценности  соц иальной 
ад аптации. Уд ало сь  оказать влияние   на  тер минальные ц енности:  «активной 
д еятельной жизни», «познания», «р азвития», «твор чества». 

В  инстр ументальных  ценностях   на   1  кур се   изменения  затр онули ц енно-
сти  всех   гр упп  (отношения  к  себе ,  д р угим  люд ям  и  д е лу).  Был о  оказано  
влияние  на  ценности  «образованности»,  «независимости»,  «отстаивания  сво -
его  мнения». 

В  проф ессиональных  ценностях  разница в пред почтениях   больше затр о-
нула  ц енности гр уппы самореализации и ц енности, связанные со  специф икой 
пед агогической д еятельности. 

Фо р мир ующ ие  возд ействия оказали влияние  на  все  ц енности, вошед шие 
в  мод ель  ф ормирования  блока   проф ессиональных  ценностных  ориентации. 
Отд ельно  необход имо  отметить  значительное  увеличение  значимости ц енно-
сти «тво р че ства»  (во  всех  экспер иментальных гр уппах). 

Уве личе ние   качества   отд ельных  характеристик  д еятельности  носит 
взаимозависимый  характер :  повышение   терминальной  ценности  «тво р чест-
ва»  связано   с  повьппением  значимости  проф ессиональной  ценности  «во з-
можность  тво р че ства»  в  пед агогической  д еятельности; увеличение   ц енности 
«познания»  и  «пр од уктивной  жизни»  связано   с  появлением  проф ессиональ-
ных  планов  и  их  д иф ф еренцированностью.  По выше ние   характеристик  са мо -
актуализац ии, в частно сти, увеличение  интернальности связано  с  изменением 
хар актер истик  планирования  своего   жизненного   пути  (р еалистичность  и  со -
гласованность планов). 

Ука за нные  изменения  показателей проф ессиональной  социализации по -
зво ляют  сд елать  вывод   об  эф ф ективности  специально   организованного   обу-
че ния  д ля  ф ормирования  ценностно проф ессиональной  основы  пед агогиче-
ско й  д еятельности.  Вычисле ние   коэф ф ициентов  корреляции  показало,  что  
р азные  вид ы  ц енностных  ориентации  по разному  связаны  с  компонентами 
проф ессиональной  социализации (см . таблиц у №  1 ). 

Тер минальные  ценности  оказывают  влияние   на   пред ставления  о   буд у-
щ ем  и  способность  к  проф ессиональному  самор азвитию;  инстр ументальные 
ц енности  влияют  на   осознание   потребностей  и  возможностей  в  проф ессио-
нальной д еятельности и также способность  к  проф ессиональному  самор азви-
ти ю ;  проф ессиональные  ценности  на   способность  к  проф ессиональному  са -
мор азвитию  и  та кже  на   осознание   потребностей  и  возможностей  в  пр оф ес-
сиональной д еятельности,  наименьшая связь установлена  во  всех  вид ах   ц е н-
ностей  со   способностью  к  реализации субъект субъектных  отношений.  Ан а -
лиз показал, что  основные расхожд ения приход ятся на  ц енности; «зд ор овье», 
«интер есная  р абота», «жизненная  муд р ость», «ответственность»  и «са мо ко н-
тр о ль», «жизнер ад остность»  и «исполнительность». 
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Та б л и ц а  №  1 . Ко р р е л яц и и ц е нно стных  о р ие нта ц ии и  п р о ф е сси о н а л ьн о й 
со ц иа лиза ц ии студ е нто в  (по   Сп и р м е н у) 

Це нно ст-
ные ор иен-

тац ии 

Те р ми-
нальные 
ц енности 

Инстр у-
ментальные 
ц енности 

Пр оф ес-
сиональные 
ценности 

Ко мпо не нты проф ессиональной  соц иализац ии 

Представле-
ние  0  будущем 

0,297  

0,021  

0,310  

Способность к 
профессиональ-
ному саморазви-

тию 

0,311  

0,311  

0,415  

Осознание  по -
требностей и 

возможностей в 
проф. д еятельно-

сти 

0,0017  

0,314  

0,391  

Способность к 
реализации 

субъект
субъектных от-

ношений 

0,035  

0,015  

0,217  

Был и  отмечены усло вия  р азвития  проф ессиональной  соц иализац ии  сту-
д ентов, которые объед инились в след ующие гр уппы: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ор ганизац ионно пед агогические  (уче бн ый  план  ф акульте та ,  со ста вле -
ние   р асписания,  выработка   критериев  опред еления ур о вня  ко мпе те нтно сти, 
материальная и техническая оснащение  занятий). 

   сод ержател ьные  (отбор   сод ержания  занятий, инте ф а ц ия  р азличных 
кур сов,  организация  активных  ф орм  о буче ния,  опред еление   гр упп  уме ний 
вход ящих в компетентность). 

   ц енностно мотивац ионные  (осуществление   д иагностики  р азвития 
студ ентов,  система  мотивац ии  и  стимулир ования,  реф лексивно оц еночный 
этап кажд ого  занятия, активизац ия самостоятельной д еятельности  студ ентов, 
включение  их  в соуправление, целеполагание, опред еление  кр итер иев  оц енки 
компетентности). 

В  з а кл ю че н и и  пред ставлены  выво д ы,  опред елены  напр авления  д а ль-
нейшей разработки поставленной пр облемы. В  своей  основе  р е зульта ты  и с -
след ования под тверд или выд винутую  гипотезу  и позволили  сд елать  сле д ую-
щие выво д ы. 

1 .  Теор етическое   и  экспериментальное   исслед ование   показало , что   весь  пр о -
цесс  о буче ния  в  вузе   являе тся  ча стью  проф ессиональной  соц иализац ии. 
Результато м  проф ессиональной  социализации  в  пед агогическом  вузе  
д олжна  стать  сф ормированная  проф ессионально пед агогическая  напр ав-
ленность  лично сти  студ ента,  ка к  часть  общей  лично стно й  напр авленно-
сти . 

2 .  В  пред ставленном  исслед овании  на   основе   теоретического   анализа   опр е -
д елены  конц ептуальные  под ход ы  к  изуче нию  психологической  хар акте -
р истики  проф ессиональной  соц иализац ии, в  сод ержание   котор ой включе
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н ы  ка че стве нные  хар актер истики, котор ые  необход имы человеку  д ля реа-
лизац ии  проф ессиональной  « Я     конц епц ии»  (вну1 ренняя  смысловая  ср е -
д а  ли чн о сти , ее  активность, потребность  в самореализации). 

3 .  Систе ма  ц енностных  ориентации  пред ставляет  собой иерархическую  сис-
те му  и  в  значите льно й мере  опред еляет  "Я    конц епц ию" лично сти, в том 
числе   ту  ча сть,  котор ую  мо жно  обозначить  как  проф ессиональную  "Я  
ко нц е пц ию"  и  являе тся  механизмом  становления  проф ессиональной  со -
ц иализац ии  уже  на   этапе   о буче ния  в  вузе   и од ним из  показателей  ур овня 
сф ор мир ованности проф ессиональной пед агогической позиц ии. 

4 .  С  уче то м  выявле нно й  систе мы  проф ессиональных  ценностных  и  общих 
ц енностных  ориентац ии,  д инамикой  р азвития  «Я конц епц ии»,  с  особен-
но стями  жизне нных  и  проф ессиональных  планов  и д инамикой  их  изме -
не ния  на  р азных  этапах   о буче ния  в  вузе  разработана   и  апробирована  сис-
те ма  р а звития  ценностно смысловой  о сно вы  проф ессиональной пед агоги-
че ско й д еятельно сти. 

5.  Пр ед лагаемая  мод ель  ф ормирования  ценностной  основы  проф ессиональ-
но й  со1щализации,  включила  в  себя  сод ержание   трех   вид ов  ценностных 
ор иентац ии:  тер минальных,  инстр ументальных  и  проф ессиональных),  на  
котор ые  о сущ е ствляло сь  возд ействие;  критерии  (объективная  самооцен-
ка ,  а ктивна я  соц иальная позиц ия, степень  сф ормированности  ценностных 
ка че ств, лично стна я  ориентац ия  на  тво р че скую  д еятельность, полнота   са -
мор еализац ии  «Я»),  а  та кже  эта пы  и усло вия. Эта п ы  ф ормирования  нами 
б ыл и со о тне се ны с трад иционно сло жившимися этапами о буче ния в вузе  с 
уче то м спец иф ики их   прохожд ения  и вед ущей д еятельности на  кажд ом из 
эта по в. 

6 .  Усл о ви ям и  ф ормирования  проф ессиональной  социализации  в  воспита-
те льно й микросред е  вуза  выступа ют:  организация уче бно й д еятельности с 
выр а же нно й  ц енностной  напр авленностью,  стимулирование   активности 
студ е нто в  чер ез организацию  ситуац ий выбор а в процессе  личностно   зна-
чимо го   о бщ е ния,  инф ормирование   студ ентов  о   необход имости  пр оекти-
р овать сво ю  пр оф ессиональную  жизнь, способах  д остижения целей в пр о-
ц ессе  проф ессионального  р а звития, саморазвития и самовоспитания. 

7.  Опр ед елены  эта пы,  ф о р мы,  метод ы  и  сред ства   ф ормирования,  которые 
уд о вле тво р яют  принципам р азвивающего   активного  о буче ния. 

8.  Ре зульта ты  экспериментального   о буче ния позволили сф ормулировать  ряд  
метод ических   рекоменд аций д ля препод авателей  и студ ентов, котор ые от-
р а же н ы  в  разработанной  системе   за нятий,  систематизированной  по   кур -
са м , бло ка м и сод ержанию зад аний и упр ажнений. 

Исслед ование   особенностей  проф ессиональной  социализации  студ ентов 
тр е буе т  д альнейшего   изуче ния  в  след ующих  аспектах:  выявление   психоло-
гических   барьеров  в  процессе   проф ессиональной  социализации,  исслед ова-
ние  д инамики  р азвития  ц енностной  о сно вы  проф ессиональной  д еятельности 
в  пер вые  го д ы  самостоятельной  проф ессионально труд овой  д еятельности, а  
та кже на  все х  этапах  проф ессионального  становления. 
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