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Аннотация. Рассматривается феномен профессиональной 
направленности личности, приводятся данные эмпирического ис-
следования, описываются пути развития профессиональной 
направленности студентов.  
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Abstract. In the article approaches to the phenomenon of pro-

fessional orientation of a person are revealed, the results of the empiri-
cal research, ways of developing of professional orientation of students 
are described.  

Key words: professional orientation, motivation, development 
of professional orientation of a person.  

 
В связи со сложностью и динамичностью рынка труда воз-

растают требования к уровню подготовки будущих специалистов. 
Внедрение новаций в область профессионального образования 
предполагает необходимость изменения отношения студентов к 
своей личности и профессиональной деятельности в целом. Акту-
альным становится формирование и развитие у студентов профес-
сиональной направленности личности и ее компонентов. 

Профессиональная направленность  выступает как относи-
тельно устойчивое образование личности, входящее в структуру 
общей направленности и выражает собой систему потребностей и 
преобладающих мотивов, ценностных ориентаций и воплощается 
в профессиональных целях, установках и активности учащихся по 
их достижению [3]. 

Успешность развития профессиональной направленности 
зависит от места, которое она занимает в структуре общей направ-
ленности личности, от адекватных мотивов, профессиональных 
потребностей и ценностных ориентаций; большое значение имеет 
осознанность и обоснованность выбора профессионального пути, 
сформированность профессиональных представлений [2, 3]. 

Поскольку обучение в вузе является одним из значимых 
этапов в трудовой деятельности специалиста, изучение професси-
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ональной направленности в данный период приобретает особую 
актуальность.  

Диагностика профессиональной направленности проводи-
лась в БГПУ с использованием опросника Дж. Голланда, выявля-
ющего профессиональные типы личности. Испытуемыми высту-
пили 41 студент 1 курса физико-математического факультета. 

У респондентов данной выборки профессиональные типы 
выражены практически равномерно: доминирует социальный тип, 
представленный у 19% опрошенных, далее следуют артистический 
(17%), реалистический (17%), предприимчивый (16%), конвенцио-
нальный (16%), интеллектуальный  типы (15%). 

По концепции Дж. Голланда, каждому типу личности соот-
ветствует определенный тип деятельности и определенный вид 
профессиональной среды. Оптимальный вариант, когда 
профессиональный тип и тип среды совпадают. Выраженность со-
циального, артистического, предприимчивого и конвенционально-
го типов (всего 68%) личности является благоприятной предпо-
сылкой  для работы респондентов в социальной среде. 

Поскольку в структуре направленности личности значимая 
роль принадлежит мотивации, для исследования компонентов 
профессиональной направленности нами были использованы ме-
тодики «Диагностика мотиваторов социально-психологической 
активности личности Д. Макклелланда» и опросник А.А. Реана 
«Мотивация успеха и избегания неудачи».  

Среди мотиваторов социально-психологической активно-
сти личности у респондентов доминирует «достижение успеха в 
целом», которое актуально для 78% респондентов с высоким 
уровнем и  20% со  средним. Низкий уровень представлен у 2% 
опрошенных. 

Затем следует «тенденция к аффилиации (групповому при-
знанию и уважению)», где высокий уровень выражен у 68% опро-
шенных. Средний уровень представлен у 32%. 

По шкале «стремление к власти»  высокий уровень отме-
чен у 34%  студентов, средний – у 66%. По двум последним шка-
лам низкий уровень не выявлен. 

Анализ данных по методике А.А. Реана показывает, что 
большинство студентов ориентированы на достижение успеха, 
среди них надежда на успех выражена у 54%, тенденция мотива-
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ции на успех – у 19%. Боязнь неудачи демонстрируют только 5% 
опрошенных, тенденция мотивации на неудачу отмечена у 12%. У 
10% студентов мотивационный полюс четко не выражен. 

В целом, преобладание ориентации на успех (с учетом тен-
денции) отмечено у 73% респондентов данной выборки, что вме-
сте с высоким уровнем мотиваторов социально-психологической 
активности личности создает благоприятный прогноз для развития 
студентов в контексте профессиональной направленности. 

Одним из путей развития профессиональной направленно-
сти в целом и отдельных ее компонентов выступает психологиче-
ское сопровождение личности в процессе обучения [4, 5, 6]. Сту-
денты начинают проявлять интерес к профессиональной направ-
ленности и профессионально-важным качествам с первого года 
обучения [1]. 

Психологическое сопровождение может реализоваться, на 
наш взгляд, в двух направлениях – непосредственном и опосредо-
ванном. 

Непосредственное сопровождение затрагивает вопросы ди-
агностики компонентов профессиональной направленности и про-
фессионально важных качества личности, профилактику развития 
«синдрома профессионального выгорания», составление профес-
сионального прогноза, a также рекомендаций по профессиональ-
ному и личностному росту обучающихся; психологическое кон-
сультирование студентов по проблемам, связанным с личностным 
и профессиональным развитием. Данный вид сопровождения реа-
лизуется преподавателями психологии и сотрудниками социально-
психологической службы вуза [4]. 

Опосредованное сопровождение осуществляется через 
включение в учебные планы спецкурсов и факультативов психоло-
гической направленности, например «Психология профессиональ-
ного самоопределения», «Психология труда», «Тренинг професси-
онального самосознания», «Психологическая культура личности»; 
применение активных форм и методов обучения;  организацию 
работы студенческих научно-исследовательских лабораторий, 
подготовку студентов к участию в научно-практических студенче-
ских конференциях [4]. 

Осуществление психологического сопровождения на этапе 
обучения позволит оптимально развивать профессиональную 
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направленность личности, ориентировать студентов на карьерные 
достижения. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема изучения се-

мейного образования как вариативной формы обучения. Акценти-
руется внимание на вопросе психологического моделирования об-
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