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Статья представляет собой анализ теоретического и исследовательского материала, 
посвященного изучению влияния ценностных ориентаций личности на выбор профессии 
старшеклассниками. 
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Старший школьный возраст в психоло-
гической литературе традиционно интер-
претируется как возраст, в котором лич-
ность ориентирована на будущее. Перед 
старшеклассником встают сложные вопро-
сы выбора социального, личностного, про-
фессионального пути. Психологи, иссле-
дующие особенности становления лич-
ности в данный период (Л. И. Божович, 
К. А. Абульханова-Славская, Н. Н. Тол-
стых, Е. И. Головаха, И. С. Кон, А. В. Муд-
рик и др.), связывают переход от подрост-
кового к юношескому возрасту с резкой 
сменой внутренней позиции, заключаю-
щейся в том, что ориентация в будущее 
становится основной направленностью 
личности, а вопрос выбора профессии — 
центром внимания, интересов и планов 
старшеклассника. 

С точки зрения исследователей вопроса, 
профессиональное самоопределения — это 
основное психологическое новообразова-
ние старшего школьного возраста, по-
скольку именно в нем заключается то са-
мое существенное, что появляется в об-
стоятельствах жизни юношей и девушек, в 
тех требованиях, которые предъявляются 
на этом этапе к каждому из них. Мы пола-
гаем, что интерес к построению будущей 
жизни, спровоцированный внешней ситуа-
цией выбора, является определяющим фак-
тором в развитии юношества. Установка на 
выбор будущей профессии усиливает реа-
лизацию внутренних процессов личностно-
го, профессионального, жизненного само-
определения, связанных с пересмотром 
ценностей, с выработкой мотивов, целей, с 
оценкой личных достижений, с построени-
ем планов. 

Мотивы, планы, цели личности регу-
лируются личностной системой цен-
ностей. В психологии (В. П. Тугаринов, 
Б. Г. Ананьев, Е. П. Ильин) ценности по-
нимаются как предметы, явления и их 
свойства, необходимые личности для 
удовлетворения ее потребностей, интере-
сов. Направленность личности на опреде-

ленные ценности формирует его ценност-
ную ориентацию. 

Ценности и ценностные ориентации в 
научной литературе часто связываются с 
личностными смыслами [3; 5], со смыслом 
жизни вообще [1], обретение которого по-
средством осознания значимых для лично-
сти ценностей приводит к формированию 
доминирующих мотивов [2], позволяющих 
впоследствии воплотить определенные 
ценности в некоторых видах деятельности, 
то есть самореализоваться [4]. В данном 
контексте профессиональное самоопреде-
ление может рассматриваться как «поиск и 
нахождение личностного смысла в выби-
раемой... профессии, а также в нахождении 
смысла в самом процессе самоопределе-
ния» [8, c. 32]. Исходя из этого психологи 
видят свою задачу в построении вместе с 
клиентом системы ценностей и смыслов, 
что позволило бы клиенту определиться в 
своих личностных и профессиональных 
пристрастиях. 

Изучая взаимосвязь мотивационной на-
правленности личности и факторов, опре-
деляющих профессиональное самоопреде-
ление старшеклассников, В. Н. Колюцкий и 
И. Ю. Кулагина [7] выделили три типа на-
правленности, характерные для современ-
ных подростков: гедонистическая (мотива-
ция удовольствия и развлечения), эгоцен-
трическая (мотивы достижения, полностью 
направленные на собственные интересы) и 
духовно-нравственная (доминирование 
сущностных мотивов). В ходе исследова-
ния выяснилось, что на границе подростко-
вого возраста и ранней юности по-разному 
решается вопрос о профессиональном са-
моопределении: гедонистическая направ-
ленность затрудняет выбор профессио-
нального пути, эгоцентрическая — детер-
минирует выбор профессии на основе 
стремления к получению престижа, власти, 
материального благополучия, карьерного 
роста; духовно-нравственная — ведет к 
профессиональному самоопределению на 
основе призвания. 
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По нашему мнению, ценностные ориен-
тации являются ведущим фактором про-
фессионального самоопределения старше-
классников. Выбор профессии во многом 
обусловливается уровнем сформированно-
сти и качественным набором ценностей, 
которыми руководствуется оптант. Боль-
шинство исследований профессионального 
самоопределения осуществляется на базе 
старшей школы (10–11 классы). Однако 
реализация профильной старшей ступени 
обучения ставит уже выпускника основной 
школы перед необходимостью совершения 
ответственного выбора — предварительно-
го самоопределения в отношении профи-
лирующего направления собственной дея-
тельности. И без того напряженная ситуа-
ция выбора осложняется тем, что важное 
решение должно быть принято значительно 
раньше. Можем ли мы говорить о том, что 
девятиклассник готов к решению столь 
сложной задачи? Можем ли мы быть уве-
рены в том, что выбор, который он сделает, 
будет осознанным? 

Чаще всего учащиеся совершают свой 
выбор интуитивно, под влиянием случай-
ных факторов. Ведь для того чтобы вы-
брать профессию, необходимо понимать 
цели, которых хочется достичь в жизни, 
обладать гражданской позицией и нравст-
венными убеждениями, иметь знания о се-
бе, о своем регионе, о различных профес-
сиях. Ценностные ориентации личности 
характеризуют содержательную сторону ее 
направленности, служат «свернутой» про-
граммой жизнедеятельности, основанием 
для воплощения определенной модели 
личности, в том числе и в профессии. Го-
товность девятиклассника к выбору зави-
сит от ценностно-смыслового аспекта пси-
хической жизни школьника. 

Целью данного исследования является 
изучение ценностной позиции девяти-
классника на этапе выбора профиля обуче-
ния в старших классах. Для исследования 
мы подобрали группу выпускников основ-
ной школы. Выборка составила 83 челове-

ка. Находясь на рубеже подросткового и 
юношеского возраста, учащиеся стоят пе-
ред выбором профиля будущего обучения в 
старшей школе. 

Результаты анкетирования девятикласс-
ников показали, что к концу учебного года 
46% из них определили свою будущую 
профессию или направление, в котором 
они будут продолжать обучение, 39% уча-
щихся не определились с будущей профес-
сией, 15% испытуемых сделали более од-
ного выбора, порой из совершенно разных 
областей человеческих знаний. 

Изучение ценностных ориентаций уча-
щихся проводилось при помощи методики 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, ос-
нованной на прямом ранжировании списка 
термальных (цели) и инструментальных 
(средства) ценностей. 

Среди термальных ценностей наиболее 
значимыми для современных девятикласс-
ников оказались активная деятельная 
жизнь (полнота и эмоциональная насы-
щенность жизни) — средний ранг 6,5783, 
здоровье (физическое и психическое) — 
средний ранг 7,0361 и любовь (духовная и 
физическая близость с любимым челове-
ком) — 7,3976; материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных затруд-
нений) — 8,0723; жизненная мудрость 
(зрелость суждений и здравый смысл, дос-
тигаемые жизненным опытом) — 8,1446; 
наличие хороших и верных друзей — 8,1807; 
наиболее значимые инструментальные 
ценности — это жизнерадостность (чув-
ство юмора) — 5,7470; ответственность 
(чувство долга, умение держать слово) — 
7,6867, а также образованность (широта 
знаний, высокая общая культура) — 
7,9157. 

Наименее значимыми ценностями для 
данной группы испытуемых оказались сча-
стье других (благосостояние, развитие и 
совершенствование других людей, всего 
народа, человечества в целом) — 12,0843; 
красота природы и искусства (пережива-
ние прекрасного в природе и в искусстве) 
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— 12,0964; продуктивная жизнь (макси-
мально полное использование своих воз-
можностей, сил и способностей) — 
12,0964; познание (возможность расшире-
ния своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие) — 
11,3494; творчество (возможность творче-
ской деятельности) — 11,0361; развлечение 
(приятное, необременительное времяпре-
провождение, отсутствие обязанностей) — 
10,8313; высокие запросы (высокие требо-
вания к жизни и высокие притязания) — 
12,0602; непримиримость к собственным 
недостаткам и недостаткам других — 
12,6867. 

Середину иерархической структуры 
ценностных ориентаций занимают инте-
ресная работа — 8,5301; уверенность в 
себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий, сомнений) — 
8,9518; счастливая семейная жизнь — 
9,0120; общественное признание — 9,8554; 
развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное совершенствова-
ние) — 9,9518; свобода (самостоятель-
ность, независимость в суждениях и по-
ступках) — 10,0361; воспитанность (хо-
рошие манеры) — 8,4337; честность 
(правдивость, искренность) — 8,5301; 
твердая воля (умение настоять на своем, не 
отступать перед трудностями) — 8,8434; 
терпимость (к взглядам и мнениям дру-
гих, умение прощать другим их ошибки и 
заблуждения) — 9,0120; аккуратность 
(чистоплотность, умение содержать в по-
рядке вещи, порядок в делах) — 9,4217; 
твердая воля (умение настоять на своем, не 
отступать перед трудностями) — 9,4819; 
независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно) — 9,5542; 
самоконтроль (сдержанность, самодисци-
плина) — 9,9036; эффективность в делах 
(трудолюбие, продуктивность в работе) — 
9,9518; чуткость (заботливость) — 
10,2651; широта взглядов (умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки) — 10,2892; рациона-

лизм (умение здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные, рациональные ре-
шения) — 10,3012; исполнительность 
(дисциплинированность) — 10,4578. 

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, характеризуют возрастные особенно-
сти формирования ценностных ориента-
ций, свойственные старшеклассникам. 
Очевидно, что ценности современного ми-
ра, активно пропагандируемые средствами 
массовой информации, также находят свое 
отражение в полученных результатах. 
Кроме того, мы наблюдаем небольшую 
дифференциацию средних рангов теста, 
что, по нашему мнению, позволяет предпо-
лагать высокий уровень проявления инди-
видуальных взглядов при ранжировании 
ценностей. 

Соотнесение результатов выбора про-
фессии и ранжирования жизненных цен-
ностей показало, что девятиклассники, 
сделавшие профессиональный выбор, 
наиболее значимыми ценностями считают 
любовь (6,32); жизнерадостность (6,63) 
при твердой воле (7,00); наименее значи-
мы для них высокие запросы (13,39) и не-
примиримость к недостаткам у себя и у 
других (13,29). Учащиеся, сделавшие в 
ходе анкетирования более двух выборов 
профессионального пути, в качестве наи-
более значимых ценностей определяют 
жизнерадостность (5,31); ответственность 
(6,23); счастливую семейную жизнь (6,77); 
наименее значима для них непримиримость 
к недостаткам у себя и у других (13,00). 
Девятиклассники, не выбравшие профес-
сию, наиболее ориентированы на жизнера-
достность (4,88); активную деятельную 
(5,42) и здоровую жизнь (5,59). Наименее 
значимой ценностью для них является сча-
стье других (12,66). 

Результаты ранжирования ценностей 
тремя группами девятиклассников, безус-
ловно, схожи, но тем не менее в них также 
наблюдаются различные подходы к пони-
манию значимости предложенных ценно-
стей. Мы полагаем, что группа подростков, 



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 92

выбравших профессию, демонстрирует 
большую приверженность ценностям дела 
(активная деятельная жизнь — 7,08; уверен-
ность в себе — 8,13; образованность — 8,13; 
ответственность — 7,84; твердая воля — 
7,00; эффективность в делах — 8,61). 
Группа девятиклассников с несколькими 
выборами профессионального пути в зна-
чительной степени ориентирована на лич-
ные ценности и ценности взаимоотноше-
ний (счастливая семейная жизнь — 6,77; 
чуткость — 7,38; терпимость — 7,31; сча-
стье других — 9,69). Анализ результатов 
ранжирования ценностей учащимися, не 
выбравшими профессию, приводит нас к 
выводу о недостаточной сформированно-
сти их ценностных ориентаций. В пользу 
данного положения говорит слабая диффе-
ренциация баллов, когда большинство цен-
ностей получают усредненный результат 
при вычислении среднего ранга. 

Изложенные выше положения имеют 
гипотетический характер и, безусловно, 
требуют статистического подтверждения 
указанных различий. Однако тенденции, 

проявившиеся в ходе пилотного исследо-
вания, по нашему мнению, позволяют рас-
сматривать жизненные смыслы, ценност-
ные ориентации как важные факторы про-
фессионального самоопределения старше-
классников, отражающие основные на-
правления развития современного общест-
ва в целом. 

Центральной задачей образовательных 
структур в этой связи мы видим формиро-
вание стройной системы психолого-
педагогической поддержки процесса про-
фессионального самоопределения школь-
ников. Важно, чтобы современные подро-
стки уже к моменту выбора профиля обла-
дали набором ценностных представлений, 
свойственных «делателям» [6]: ориентиро-
ванность на преобразование, совершенст-
вование окружающей среды; позитивное, 
конструктивное отношение к жизни; наце-
ленность на реализацию своих способно-
стей и склонностей в деятельности; стрем-
ление к взаимообмену опытом, знаниями и 
интересами; толерантное, понимающее от-
ношение к окружающим. 
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А. В. Соловейчик 
 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
И ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
Поднимается вопрос о взаимосвязи лояльности и факторов, характеризующих органи-

зацию. Лояльность определяется как характеристика персонала, определяющая его при-
верженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их достижения, от-
крытость своих трудовых мотивов для организации. В результате была выявлена связь 
феномена «лояльность персонала» с такими феноменами, как «организационная культу-
ра», «мотивация», «ценности», «стиль руководства». 

 
Ключевые слова: лояльность, организационная культура, мотивация, ценности, стиль 

руководства. 
 

A. Soloveychik 
 

LOYALTY OF EMPLOYEES 
AND THE FACTORS CHARACTERIZING AN ORGANIZATION 

 
The issue of the correlation between loyalty and the factors characterizing an organization are 

discussed. Loyalty is defined as the characteristic of the employees, it shows devotion of the per-
sonnel, acceptance of the organization’s aims, tools and methods of achieving them, openness of 
the personnel’s motives. It is argued that loyalty is interrelated with such phenomena of organiza-
tional culture as motivation, values of personnel, and managerial style. 

 
Keywords: loyalty, organizational culture, motivation, values. 

 
Обсуждая вопрос актуальности исследо-

вания такой категории, как «лояльность», 
необходимо отметить, что по оценкам ано-
нимного опроса 9000 работников различ-
ных американских фирм, проведенного 
Национальным институтом правосудия 
США, убытки частного бизнеса Соединен-
ных Штатов от хищений со стороны слу-

жащих составляют ежегодно около $30 
миллиардов [5, с. 5]. Консалтинговая фир-
ма «Саладин», занимающаяся вопросами 
обеспечения безопасности, выяснила, что в 
среднем каждый четвертый сотрудник лю-
бой компании постоянно обманывает сво-
его работодателя [5, c. 6]. А хищение, об-
ман — это не что иное, как проявление не-


