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На уровне вуза данное педагогиче-
ское условие предполагает реализацию 
прежде всего в планировании и организа-
ции правового воспитания курсантов в 
учебной и военно-служебной деятельнос-
ти, координации правовоспитательных 
действий всех субъектов воспитания.  

На уровне кафедры в учебной дея-
тельности и военно-научной работе кур-
сантов осуществляется вооружение кур-
сантов правовыми знаниями в объеме, 
необходимом выпускникам для работы 
на воинских должностях, выработка 
практических навыков в работе с раз-
личными источниками в области право-
вых знаний, формирование у курсантов 
навыков и умений воспитания подчи-
ненных в духе строгого и точного ис-
полнения правовых норм, подготовка 
будущего офицера как специалиста, 
способного принять решение на основе 
требований правовых норм.  

На уровне факультета в процессе 
военно-служебной и внеслужебной дея-
тельности осуществляется формирова-
ние у курсантов гражданской и право-
вой позиции, организация работы по 
правовой пропаганде, организация ра-
боты начальников курсов, курсовых 

офицеров и сержантского состава, на-
правленной на совершенствование пра-
вовоспитательного процесса, организа-
ция внеучебного процесса, связанного с 
правовым воспитанием на факультете, 
разработка предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию системы 
правовоспитательной работы в вузе, ор-
ганизация работы по профилактике на-
рушений воинской дисциплины, закон-
ности и правопорядка. 

На уровне курса осуществляется 
непосредственное воспитание курсантов 
через реализацию правовоспитательных 
возможностей их повседневной жизне-
деятельности. Именно курс располагает 
необходимыми условиями для органи-
зации правовоспитательной работы с 
личным составом, для того чтобы ока-
зывать активное влияние на формирова-
ние курсанта как гражданина и военного 
профессионала, подготовленного к во-
оруженной защите государства. 

Мы считаем, что реализация ком-
плекса выделенных нами педагогиче-
ских условий в учебно-воспитательном 
процессе будет способствовать повы-
шению эффективности правового вос-
питания курсантов военного вуза. 
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рованы результаты опытно-экспериментальной работы в данном направлении, 
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определены факторы и условия, влияющие на эффективность формирования цен-
ностных ориентаций будущего педагога. 
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ние, профессиональная компетентность, направленность, профессионально важ-
ные качества. 

 
The article considers the role of value orientations as one of the most important 

sides of professional training of future technology teachers. Also the results of experimen-
tal works in this direction are demonstrated and the factors and conditions that influence 
forming of future teachers’ value orientations are defined.  
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Современная ситуация в России 

довольна сложна, многообразна, дина-
мична и полна противоречий. Реформы, 
затронувшие все основные сферы жизни 
общества, внесли существенные коррек-
тивы в систему образования, отразились 
на системе ценностных ориентаций, 
личностных особенностях молодых лю-
дей. В настоящий момент образование 
зачастую получают не ради будущей 
деятельности, а ради диплома о высшем 
образовании, наблюдается негативная 
тенденция в отношении работы, которая 
считается только средством получения 
материального дохода, возможностью 
вести определенный образ жизни, зани-
маться карьерным ростом; процветает 
крайний индивидуализм, безразличие к 
делам общества, переосмысляется сис-
тема профессиональных ценностных 
ориентаций. Именно система ценност-
ных ориентаций создает тот интеллек-
туальный и морально-психологический 
стержень личности, на котором будет 
основано ее социальное поведение. Если 
у личности такой системы нет или она 
аморфна, то такая личность будет под-
вержена сильным влияниям со стороны 
социального окружения. Не обошло 
стороной данное явление и педагогиче-
ские вузы, где осваивают профессию 
педагога, от усилий которого зависит 
будущее человеческой цивилизации. 

В рамках приоритетного нацио-
нального проекта, направленного на со-
вершенствование образовательного про-

цесса, подготовки подрастающего по-
коления к жизни и труду в условиях 
рыночной экономики, к современному 
учителю предъявляются особые требо-
вания. Он должен быть примером для 
своих учащихся: творчески подходить 
к делу, научить добывать нужную им 
информацию, применять ее, содейство-
вать успешной социализации молодежи 
в обществе, ее активной адаптации на 
рынке труда, освоению способностей, 
умений, воспитанию гражданского со-
знания. А также быть активным участ-
ником своей жизни и не равнодушным 
к жизни окружающих, постоянно само-
развиваться, самосовершенствоваться, 
уметь реализовывать свои возможно-
сти, строить дальнейшие планы лично-
стного роста, жизненные и профессио-
нальные планы своих воспитанников. 
Для реализации этих задач в полной ме-
ре профессия для человека должна быть 
ценностью (сформированная профес-
сиональная направленность, наличие 
профессионально важных качеств, вы-
сокий уровень компетентности), а также 
положительное отношение к профессии, 
уверенность в своей деятельности. Но 
формируются ценностные ориентации 
учителя не в одночасье, а начиная еще с 
довузовского периода. В решении этих 
задач важнейшую роль играет школьное 
профильное обучение совместно с уч-
реждениями дополнительного образова-
ния детей, включая межшкольные учеб-
ные комбинаты, где впервые молодые 
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люди начинают сталкиваться с такими 
понятиями, как содержание профессии, 
условия труда, профессиональные цен-
ности. 

Самым благоприятным периодом 
для формирования ценностных ориен-
таций на этапе профессионального ста-
новления является вузовский период, во 
время которого происходит развитие 
профессионального самосознания, про-
фессиональной пригодности, овладение 
нормами профессиональной деятельно-
сти и т. д.  

К сожалению, для студентов на се-
годняшний день вопросы профессио-
нального становления занимают далеко 
не приоритетное положение. Мы проде-
монстрируем результаты опытно-экспе-
риментальной работы, проводимой в 
рамках вузовского исследования, с 
группой студентов 3-го курса факульте-
та «Технология и предприниматель-
ство» Армавирского государственного 
педагогического университета. В экспе-
рименте приняли участие 50 человек, 
которые вошли в состав эксперимен-
тальной и контрольной групп. 

При проведении эксперимента бы-
ли выбраны два вида диагностических 
процедур: сравнительная диагностика 
различных характеристик испытуемых и 
измерение динамических показателей.  

В результате формирующего экс-
перимента у 89% студентов наметилась 
высокая мотивация достижений и поло-
жительное отношение к осваиваемой 
профессии, заключающейся в наличии 
желания заниматься ею. Однако у 48% 
будущих специалистов профессия как 
ценность находится на низком уровне и 
у такого же количества испытуемых на 
уровне ниже среднего. И только у 4% 
студентов этот показатель находится на 
среднем уровне. Эти результаты свиде-
тельствуют о низкой профессиональной 
направленности, в основе которой лежат 
различные группы мотивов, неоднород-

ные по происхождению, характеру связи 
с профессией. Так на первое место вы-
шли материальный, познавательный мо-
тивы, набравшие по 13%. На втором 
месте эстетический, моральный, соци-
альный, творческий, утилитарный моти-
вы по 12%. Мотив карьерного роста, 
престижа занимает третье место и со-
ставляет 8%. И лишь на четвертом месте 
стоит мотив, связанный с содержанием 
профессии, который набрал 6%. Моти-
вы, занявшие первые три места, нетесно 
связаны с деятельностью учителя и яв-
ляются побочными. Если человек побу-
ждается к деятельности побочными мо-
тивами, внутренне не связанными с ее 
содержанием или результатом, то нельзя 
сказать, что он трудится ради того дела, 
которым занят. Он приспосабливается к 
внешним требованиям, но не усваивает 
их. Он побуждается к труду на основе 
потребностей и чувств, которые не обя-
заны своим развитием данной деятель-
ности (например, материальная заинте-
ресованность, честолюбие и т. п.). При 
низком уровне направленности ведущий 
мотив выражает потребность не столько 
в деятельности, сколько в различных 
связанных с ней обстоятельствах. 

Для того чтобы в процессе труда 
стимулировалось развитие человека, 
раскрытие и расширение его творческих 
сил, необходимо, чтобы центральными 
для человека были мотивы, внутренне 
связанные с содержанием выполнимого 
труда. В случаях когда ведущее поло-
жение занимает мотив, прямо не свя-
занный с содержанием деятельности, 
уровень профессиональной направлен-
ности в большей или меньшей степени 
снижается. Показателем низкой профес-
сиональной направленности студентов 
также является затруднение их в по-
строении своих жизненных целей и пер-
спектив, поверхностном представлении 
о профессиограмме учителя. Очевидно, 
что без достаточно высокого уровня 
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профессиональной направленности не-
возможно оптимальное взаимодействие 
между человеком и избираемым им тру-
дом. Только при этом условии можно 
прогнозировать успешное развитие 
творческих и нравственных сил лично-
сти в процессе труда. Таким образом, 
оптимальное развитие профессиональ-
ной направленности, основное содержа-
ние этого процесса находят в повыше-
нии ее уровня.  

Вторым показателем низкого 
уровня профессии как ценности являет-
ся недостаточность развития профес-
сионально важных, личностных качеств 
будущего специалиста. Это прежде все-
го ответственность, самоконтроль, са-
мостоятельность, доброжелательность и 
несколько более специфические – эмо-
циональная устойчивость, тревожность, 
коммуникативные и организаторские 
способности, эмпатия, способность 
управлять людьми. В процессе исследо-
вания нами были получены следующие 
результаты: у 44% студентов профес-
сионально важные качества развиты 
частично, у 8% – полностью и у 48% 
будущих специалистов они отсутствуют 
или развиты слабо. 

Наличие компетентности студен-
тов как третьего показателя профессии 
как ценности, заключающейся в качест-
ве обучения, навыках строить взаимоот-
ношения с окружающими, в приобрете-
нии навыков творческого самовыраже-
ния, валеологическом просвещении и 
т. д., расположилось следующим обра-
зом: полная – 11%, частичная – 48%, 
отсутствие – 41%.  

По разработанной и апробирован-
ной нами на студенческих группах ан-
кете, оценивающей профессиональную 
пригодность студентов на педагогиче-
скую специальность, выяснилось, что 
информированы о содержании, предме-
те и условии труда всего 55% испыту-
емых, по состоянию здоровья полностью 

соответствуют 36%. Наиболее значи-
мыми в профессии являются профес-
сиональные ценности: возможность раз-
виваться, применять свои знания в вос-
питании собственных детей, общение с 
коллегами, и только на четвертом месте 
стоит содержание профессии. На вопрос 
«Планируете ли связать свою работу с 
осваиваемой профессией?» испытуемые 
ответили таким образом: да – 27%, воз-
можно – 59%, нет – 14%. У молодежи 
нет уверенной позиции, что справятся с 
профессией в будущем. 85% испытуе-
мых ответили отрицательно, 11% – час-
тично и только 4% полностью уверены в 
положительном результате осваиваемой 
деятельности. Данные, полученные при 
анкетировании, еще раз подтверждают 
факт, что профессия пока не является 
ценностью для студентов. 

Таким образом, возникает проти-
воречие между высоким уровнем моти-
вации достижений у студентов и низким 
уровнем сформированности профессии 
как ценности, которая может являться 
для них путем, средством, эмоциональ-
ной подпиткой, возможно, смыслом 
жизни. 

Этот неблагоприятный показатель 
профессионального развития вполне со-
ответствует тем ориентирам, которые 
предлагают людям современные средст-
ва массовой информации. Хотя можно 
привести много примеров, когда люби-
мое дело было смыслом жизни для че-
ловека, когда работа спасала людей от 
душевных расстройств, несчастной 
любви, когда люди в профессии раскры-
вали свой творческий потенциал и раз-
вивали свои личностные особенности, 
когда в профессии видели свою незаме-
нимость, необходимость, значимость 
того дела, которое выполняли. 

Низкий показатель значимости пе-
дагогической профессии зависит от 
многих факторов, в том числе от слабой 
профориентационной работы среди сту-
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дентов, от недостаточно разработанного 
методического, психолого-педагогиче-
ского инструментария, нечетко опреде-
ленных психолого-педагогических ус-
ловий. А также от отсутствия представ-
лений о специфике ценностных ориен-
таций студентов в существующих струк-
турах личности учителя, от слабо разра-
ботанных научно-практических реко-
мендаций по оптимизации процесса фор-
мирования ценностных ориентаций бу-
дущего учителя, от недостаточного вне-
дрения в учебные планы видов деятель-
ности по формированию ценностно-
смыслового компонента, обеспечиваю-
щего активность личности в профессио-
нальном самоопределении. В связи с 
этим перед нами встала задача по опре-
делению условий, необходимых для 
формирования ценностных ориентаций 
и достижения нового, современного ка-
чества образования будущего учителя. 
Таковыми являются: 

• оптимизация профориентацион-
ной работы; 

• разработка методического, пси-
холого-педагогического инструментария; 

• личностная ориентированность, 
дифференциация и индивидуализация на 
основе многообразия подходов в про-
фессиональном становлении учителя;  

• разработка специфики ценност-
ных ориентаций студентов в сущест-
вующих структурах личности учителя; 

• разработка профессиограммы 
учителя; 

• разработка научно-практических 
рекомендации по оптимизации процесса 
формирования ценностных ориентаций 
будущего учителя на этапе становления 
профессионального самоопределения; 

• формирование умений поиска и 
подбора работы, включая создание рабо-
чих мест; 

• усиление роли дисциплин, обес-
печивающих успешную социализацию, 
включение в трудовые отношения; 

• разработка программ по форми-
рованию ценностных ориентаций, вклю-
чая самостоятельную работу студентов, 
благодаря которой будет происходить 
реализация обучающего и развивающего 
потенциала будущих учителей. 

Одной из таких программ по 
формированию ценностных ориента-
ций будущего учителя является разра-
ботанный нами курс «В поисках педа-
гогического призвания», содержащий 
пять разделов: «Роль ценностей в жиз-
ни человека», «Профессия – личност-
ная ценность», «Временные перспек-
тивы и образ будущего», «Педагог и 
его ценности», «Стратегия и тактика 
поиска работы». 

Программа курса состоит как из 
лекционных, так и практических заня-
тий, включающих диагностические, кон-
сультационные мероприятия, решение 
педагогических задач, развитие профес-
сионального мастерства и т. д. Он рас-
считан на 102 аудиторных часа, и 51 час 
отводится на самостоятельную работу 
студентов. Целью курса является оказа-
ние помощи студентам в овладении зна-
ниями профессиональных ценностных 
ориентаций, в умении устанавливать 
взаимосвязь ценностно-смысловых ори-
ентаций и профессиональной направлен-
ности, компетентности, профессиональ-
но важных качеств, а также в обучении 
развития данных качеств.  

После реализации данной про-
граммы была проведена сравнительная 
диагностика профессиональных харак-
теристик и измерение динамических по-
казателей. Определение динамических 
показателей осуществлялось в соответ-
ствии с выявленными критериями про-
фессионального развития будущего пе-
дагога. Анализ определения профессио-
нального развития студентов показал 
превышение в контрольном экспери-
менте динамических изменений по та-
ким позициям, как «профессия педагога 
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как ценность» (+35%), «эмоциональное 
отношение к профессии» (+10%), «уве-
ренность, что справятся с осваиваемой 
профессией и свяжут свои профессио-
нальные планы с ней» (+32%). 

Наметившуюся позитивную дина-
мическую тенденцию в профессиональ-
ном развитии испытуемых можно объ-
яснить эффективностью данной про-

граммы, входящей в комплекс педаго-
гических условий по формированию 
ценностных ориентаций студентов.  

В целом по итогам эксперимента 
отмечается рост показателей профес-
сионального самоопределения студен-
тов, что подтверждает необходимость 
формирования ценностных ориентаций 
будущих специалистов. 
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The article examines the basic principles of the question of self-organisation and moti-

vation in students’ studying activity and represents the diagnostic results of motivation for 
studying in institutions of higher education among students of physical departments. The ob-
tained results testify the significant difference in motivation of students who study according 
to the general programme and of those who study according to an individual plan. 

Key words: motivation for studying in institutions of higher education, self-
organisation of studying activity, dynamic and informative characteristics of motivation. 
 
Проблема мотивации и самоорга-

низации учебной деятельности студен-
тов является достаточно актуальной в 
настоящее время. В последние годы 
появились работы О. С. Гребенюка,  
В. Я. Ляудис, А. Т. Цветковой, В. А. Яков-
лева и др., в которых мотивация и са-
моорганизация не безосновательно 
рассматриваются как взаимосвязанные 
интегративные свойства личности 
обучаемых. 

Идея исследований этого направле-
ния – мотивационно-самоорганизацион-
ное развитие обучаемых и обучающих 
средствами изучаемой науки [5, с. 36–40]. 
Представители данного направления 
расширили структурные звенья учебной 
деятельности, выделенные Л. Н. Ле-
онтьевым (учебная задача (цель) – учеб-
ные действии – самоконтроль, само-
оценка). Авторы представили учебную 
деятельность в следующем виде: сосре-


