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личностных отношений, возникающих в 
ходе экономической деятельности. 

Таким образом, одним из при-
оритетных направлений современного 
образования является формирование 
экономической компетентности лич-
ности, выступающей в качестве одного 
из базовых компонентов профессио-
нальной культуры учащегося и обес-

печивающей адаптацию и ориентацию 
выпускников профессиональных учи-
лищ, профессиональных лицеев, тех-
никумов в рыночных условиях посред-
ством развития экономической гра-
мотности и экономического мышле-
ния, формирования целостного эконо-
мического мировоззрения. 
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Сегодня наблюдаются темпы роста 

общественной потребности в психологи-
ческом знании и темпы массовой подго-
товки специалистов-психологов, которые 
опережают темпы улучшения качества 

их образования. Поэтому в настоящий 
момент возникла необходимость качест-
венной перестройки процесса профес-
сионального образования, которое полу-
чают будущие специалисты-психологи. 
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Для изменения сложившегося положения 
дел в системе образования, как подчер-
кивает ряд авторов (Т. В. Кудрявцев,  
А. А. Пузырей, В. Э. Пахальян и др.), 
наш взгляд должен быть прежде всего 
направлен на учет «запросов практики». 
То есть вопрос о критериях качества 
профессиональной подготовки психоло-
гов невозможно рассматривать в отрыве 
от требований, предъявляемых характе-
ром конкретной среды, в которой рабо-
тает специалист, и от особенностей об-
разовательных задач, встающих перед 
ним в учреждениях разного типа. В та-
ком контексте, как указывает В. Э. Па-
хальян, «немаловажна и психологиче-
ская, личностная готовность самого пси-
холога к профессиональной самореали-
зации в современных условиях»1. К тому 
же в психологической литературе обсу-
ждается новая для нашего общества про-
блема профессионального маргинализма, 
поражающего прежде всего социально-
ориентированные профессии, к которым 
относится и профессия психолога. 
«Профессиональный маргинализм выра-
жается в личностной позиции неприча-
стности и ментальной, ценностной не-
принадлежности к профессиональной 
морали, сопровождающейся нарушением 
этики и норм данной профессии, что 
снижает порог социальной приемлемо-
сти качества профессионального труда»2. 
Это стало одной из причин нашего инте-
реса к проблеме профессионального ста-
новления психолога и развития мотива-
ционно-ценностной сферы его личности. 

Мы считаем, что именно мотива-
ционно-ценностное пространство пси-
хологов сегодня нуждается в специаль-
ной проработке (уточнении, развитии, 
осознании места и роли в нем профес-
сиональных ценностей и мотивов). 
Трансформация и обогащение мотива-
ционных и ценностно-смысловых со-
ставляющих жизненного мира личности 

профессионала происходит в процессе 
взаимодействия с профессиональной 
культурой и в реальной жизнедеятель-
ности, одной из составляющих которой 
является особым образом организован-
ное образовательное пространство. 
Именно на этапе профессионального 
обучения в вузе начинают развиваться у 
специалиста-психолога те ценности и 
мотивы, которые в дальнейшем опреде-
ляют успешность его деятельности в 
профессии. Исходя из чего, задачей 
университета, и психологического фа-
культета в частности, является органи-
зация учебного процесса таким образом, 
чтобы сформировать мотивационно-
ценностную сферу личности будущих 
специалистов, а для этого необходимо 
изучить процесс становления профес-
сиональных ценностей и мотивов в ге-
незе личности будущих специалистов-
психологов. 

Подобное исследование поможет 
нам увидеть и оценить проблемы в сфе-
ре подготовки психологов. Оно позво-
лит обосновать необходимость целена-
правленного формирования мотиваци-
онно-ценностного пространства психо-
логов еще на этапе их профессиональ-
ного обучения в вузе, разработать про-
грамму формирования профессионально 
важных мотивов и ценностных ориента-
ций у будущих специалистов. 

Целью первого этапа нашего пи-
лотного исследования, проведенного в 
апреле-мае 2007 г., было изучение осо-
бенностей сложившейся к моменту ис-
следования системы профессиональной 
мотивационно-ценностной сферы лич-
ности психологов, работающих в систе-
ме образования. Было выявлено, что у 
начинающих психологов, стаж которых 
не превышает 3 лет, отмечается прагма-
тическая (эгоистически-престижная) на-
правленность их личности и недостаточ-
ная сформированность духовно-нрав-
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ственного ценностного спектра, более 
выражена внешняя отрицательная моти-
вация и не сформированы по сравнению 
с более опытными коллегами внутрен-
ние профессиональные мотивы. На наш 
взгляд, это непосредственно связано с 
неуверенностью в себе специалистов на 
этапе адаптации к профессии и с отсут-
ствием у них психологической готовно-
сти к преодолению возникающих про-
фессиональных трудностей, что может 
стать в будущем одной из причин сни-
жения качества выполнения ими про-
фессиональной деятельности. Также мы 
отмечаем, что ценность развития собст-
венной личности для работающих пси-
хологов хоть и значима, но не мотиви-
рует в действительности их поведение. 
Возможно, причина этого заключается в 
недостаточной отрефлексированности 
психологами своих личностных харак-
теристик и, как следствие, отсутствие 
направленности на собственное совер-
шенствование. Это вызывает внутрен-
ний личностный конфликт у обследуе-
мых из-за неудовлетворения потребно-
сти реализации своих способностей в 
профессии. 

Целью второго этапа нашего ис-
следования стало изучение структурных 
и содержательных изменений в мотива-
ционно-ценностной сфере личности 
студентов-психологов в процессе их 
обучения в вузе. Анализируя данные, 
полученные в ходе эмпирического ис-
следования, мы стремились: выявить 
общую структуру и содержание мотива-
ционно-ценностной сферы личности 
студентов-психологов; определить ди-
намику изменений их профессиональ-
ных и учебных мотивов, ценностных 
ориентаций в процессе обучения в вузе. 

Методика. В исследовании приня-
ли участие студенты с первого по пятый 
курс, обучающиеся на факультете психо-
логии БГПУ им. М. Акмуллы, всего –  

419 человек в возрасте от 17 до 24 лет.  
В качестве методического инструмента-
рия были использованы: методика «Мо-
тивация обучения в вузе», предложенная  
Т. И. Ильиной; «Морфологический тест 
жизненных ценностей» И. Г. Сенина; «Са-
моактуализационный тест», разработан-
ный Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. Ла-
тинской. При математической обработке 
использовались следующие методы: t-кри-
терий Стьюдента, p-критерий линейной 
корреляции Пирсона, оценка средних 
значений. 

Результаты и их обсуждение. 
Рамки данной статьи не позволяют при-
вести все полученные нами результаты, 
поэтому укажем только некоторые из 
основных. Анализ результатов показал 
(табл. 1), что среди мотивов обучения в 
вузе преобладающем на всех пяти кур-
сах остается мотив «получение дипло-
ма» (сред. знач. – 75,1 балла). По данной 
шкале между средними показателями по 
курсам достоверных различий не выяв-
лено. Мотив «приобретение знаний», 
позволяющий оценить любознатель-
ность и стремление к приобретению 
знаний, занимает второе место по зна-
чимости. При этом наблюдается тен-
денция его снижения от 1-го к 4-му кур-
су, на 5-м курсе показатели по данной 
шкале повышаются по сравнению с 4-м 
курсом. При этом 1-й и 2-й курс значи-
мо различаются по средним показателям 
мотивации «приобретение знаний» по 
критерию Стьюдента (tэмп = 3,04)3. Так-
же значимые различия по критерию 
Стьюдента выявлены между показате-
лями рассматриваемой шкалы на 1-м и 
3-м (tэмп = 2,86), на 1-м и 4-м (tэмп = 2,98) 
и между средними значениями на 1-м и 
5-м курсах (tэмп = 1,99). По третьему мо-
тиву, свидетельствующему об адекват-
ном выборе студентами профессии пси-
холога и удовлетворенности ею, т. е. об 
ориентации на «овладение профессией», 
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наблюдается однозначное изменение в 
сторону снижения этого параметра от 
курса к курсу. Так, по критерию Стью-
дента получены значимые различия по 
средним показателям по шкале мотива-
ции «овладение профессией» между 1-м 
и 5-м курсами (tэмп = 4,15), между 1-м и 
3-м (tэмп = 2,97), между 1-м и 4-м (tэмп = 
= 2,71), между 2-м и 5-м курсами (tэмп = 
= 2,81). 

Таблица 1 
Мотивация обучения в вузе  

студентов-психологов 

Шкалы 1-й 
курс4 

2-й 
курс 

3-й 
курс 

4-й 
курс 

5-й 
курс 

Приобре-
тение зна-
ний 

69,6 58,8 60,1 59,8 63,1 

Овладение 
профес-
сией 

65,7 61,3 53,9 56 50,5 

Получение 
диплома 

75,1 75,1 74,4 74,7 76,4 

 
Несколько иной характер измене-

ний от 1-го к 5-му курсу у студентов на-
блюдается по данным (табл. 2), полу-
ченным с помощью методики «Самоак-
туализационный тест». При сравнении 
значений по шкале «внутренняя-внеш-
няя поддержка» между следующими 
курсами выявлены достоверные разли-
чия: между 1-м и 3-м курсами (tэмп = 
= 3,61), 1-м и 4-м (tэмп = 4,19), 2-м и 4-м 
курсами (tэмп = 2,34), а также между 1-м 
и 5-м курсами (tэмп = 3,81). Это говорит 
о том, что в процессе обучения у сту-
дентов отмечается постепенное повы-
шение степени независимости их цен-
ностей и поведения от внешних воздей-
ствий («внутренний локус контроль»). 

Однако корреляционный анализ, 
проведенный с использованием p-кри-
терия Пирсона, позволяет говорить о 
том, что к завершению обучения в вузе 
студенты с высоким уровнем развития 
«внутренней поддержки» не ориентиро-
ваны на дальнейшее овладение профес-
сией психолога (pэмп = -0,26, при p0,05 = 

= 0,219). Другими словами, осознавая 
высокую ответственность, которая 
должна сопровождать деятельность 
психолога, его действия и выбор, сту-
денты предпочитают сменить данную 
сферу приложения собственных про-
фессиональных усилий на менее психо-
логически напряженную и более высо-
кооплачиваемую. Эти данные подтвер-
ждаются ответами студентов, получен-
ными с помощью анкетирования. 

Таблица 2 
Уровни самоактуализации личности  

студентов-психологов  

Шкалы 1-й 
курс

2-й 
курс 

3-й 
курс 

4-й 
курс 

5-й 
курс

Внутренняя 
поддержка 

47,3 49,3 51,9 52,6 51,9 

Ценностные 
ориентации 

12,5 12,8 13,5 13,6 13,6 

Гибкость 
поведения 

11,8 12,8 13,3 13,4 12,7 

 
По шкалам «ценностные ориента-

ции» и «гибкость поведения» анализ ре-
зультатов показал неравномерную ди-
намику изменений полученных данных 
на различных курсах. Так по первой из 
перечисленных шкал достоверные раз-
личия отмечены между 1-м и 3-м курса-
ми (tэмп = 2,34), 1-м и 5-м курсами (tэмп = 
= 2,61). По второй из указанных шкал 
достоверные различия отмечены только 
между показателями 1-го и 3-го курсов 
(tэмп = 3,01), 1-го и 4-го курсов (tэмп = 
= 3,14). Таким образом, на третьем кур-
се начинается процесс принятия со сто-
роны студентов-психологов ценностей 
самоактуализирующейся личности, в то 
время как способность реализовать эти 
ценности в поведении, взаимодействии 
с окружающими людьми (гибкость по-
ведения) формируется только к четверто-
му курсу, но данный процесс не стабилен 
и может снижаться в последующем. 

Таким образом, приобретение пси-
хологических знаний помогает осоз-
нать свою жизненную позицию и тем 
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самым повышает ответственность за 
нее, но не происходит значимого раз-
вития изнутри мотивированной лично-

сти студента-психолога с направленно-
стью на дальнейшее глубокое освоение 
профессии. 

Таблица 3 
Соотношение жизненных сфер и жизненных ценностей студентов-психологов  

(по методике И. Г. Сенина) 
Шкалы 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 
Профессиональная 57,8 55,1 56,9 56,7 58,4 
Образовательная 63,4 58,2 58,4 58,9 58,3 
Семейная 47,2 49,6 52,1 50,4 53,3 
Общественная 52,5 50,8 51,3 50,5 50,2 
Увлечений 52,6 51,7 52,2 49,6 50,8 

Жизненные  
сферы 

Физическая 45 43,1 40,6 38 38,7 
Развитие себя 40,1 39,5 40,1 38,3 38,9 
Духовное удовлетворе-
ние 40,3 40,2 40,1 39,4 39,2 

Креативность 35,7 33,4 33,5 31,2 33,3 
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Активные социальные 
контакты 40,7 39,4 39,1 38,5 37,7 

Собственный престиж 36,1 35,7 34,1 33,9 35,2 
Достижения 42,2 39,6 39,7 38,9 40,3 
Материальное положе-
ние 42,4 40,9 43,6 43,6 45,5 Ж

из
не
нн
ы
е 
це
нн
ос
ти
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Сохранение индивиду-
альности 41,1 39,8 41,3 40,3 39,5 

 
Анализ данных (табл. 3) по шка-

лам жизненных сфер позволил выявить 
определенные тенденции, происходя-
щие в процессе получения студентами 
высшего профессионального психоло-
гического образования. Среди рассмат-
риваемых жизненных сфер вполне ожи-
даемо первое место заняла на всех 
учебных курсах сфера обучения и обра-
зования. По этой шкале были выявлены 
достоверные различия в показателях 
между 1-м и 2-м курсами (tэмп = 3,33),  
1-м и 3-м (tэмп = 3,8), 1-м и 4-м (tэмп = 
= 3,57), 1-м и 5-м курсами (tэмп = 3,99). 
Между остальными курсами значимых 
различий в средних значениях не выяв-
лено. Это характеризует высокую сте-
пень значимости, равномерно снижаю-
щуюся в последующем, потребности в 
получении образования у первокурсни-
ков. Второй по значимости стала про-
фессиональная сфера. Однако на пятом 
курсе две рассматриваемые сферы при-

обретают равную важность вследствие 
снижения привлекательности сферы 
обучения и образования для пятикурс-
ников. В целом нами отмечено досто-
верное различие в данных, полученных 
на 2-м и 5-м курсах (tэмп = 2,13), по сфе-
ре профессиональной жизни. После сни-
жения ценности профессиональной сфе-
ры на втором курсе идет постепенное 
незначительное повышение ее привле-
кательности к 5-му курсу (значимых 
различий не выявлено). Наименьшую 
ценность для студентов-психологов на 
всех курсах представляет сфера физиче-
ской активности и физической культу-
ры, что, на наш взгляд, в будущем мо-
жет быть одной из причин повышения 
риска возникновения жизненной дис-
гармонии, эмоционального выгорания, 
низкой профессиональной стрессо-
устойчивости. Оставшиеся три жизнен-
ные сферы на разных курсах имеют раз-
ную степень значимости (табл. 3). Если 
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проследить динамику изменений, мож-
но отметить рост значимости с третьего 
курса сферы семейной жизни. При 
сравнении данных по рассматриваемой 
сфере выявлены достоверные различия 
между 1-м и 3-м курсами (tэмп = 3,46),  
1-м и 5-м (tэмп = 4,3), 2-м и 5-м (tэмп = 
= 2,13), 4-м и 5-м курсами (tэмп = 1,93). 
По сферам увлечений и общественной 
жизни не обнаружено значимых разли-
чий между курсами. В то же время на-
блюдается незначительное снижение 
привлекательности от 1-го к 5-му курсу 
сфер увлечений и общественной жизни. 

Что касается жизненных ценно-
стей, положительная динамика роста 
значимости нами отмечена у ценности 
«высокое материальное положение», 
по которой достоверные различия в 
показателях получены между 1-м и 5-м 
(tэмп = = 2,38), а также между 2-м и 5-м 
курсами (tэмп = 2,86). По шкалам жиз-
ненных ценностей «достижения», 
«креативности» и «активные социаль-
ные контакты» наблюдается однознач-
ное изменение в сторону равномерного 
снижения уровня их значимости к пя-
тому курсу обучения (табл. 3). Значи-
мость ценностей «развитие себя», «по-
лучение духовного удовлетворения», 
«собственный престиж», «сохранение 
индивидуальности» не претерпевает 
существенных изменений в процессе 
профессионального обучения у буду-
щих специалистов-психологов. В це-
лом по выборке можно говорить о 
прагматической (эгоистически-пре-
стижной) направленности личности 
студентов-психологов, с преобладани-
ем ценностей «высокого материально-
го положения», «достижений» и «со-
хранения собственной индивидуально-
сти». По нашим ранее полученным 
данным эти приоритеты сохраняются и 
у работающих специалистов-психо-
логов. Среди ценностей, характери-
зующих нравственно-деловую (гума-

нистическую) направленность лично-
сти, наибольшее значение для студен-
тов имеют ценности «получения ду-
ховного удовлетворения», «развития 
себя» и «активные социальные контак-
ты». Наименее ценными оказались 
стремления к реализации своих твор-
ческих возможностей («креативность») 
и стремление к признанию, уважению, 
одобрению более значимых лиц («соб-
ственный престиж»). 

Выводы. Полученные результаты 
дают возможность сделать вывод в це-
лом о снижении стремления приобре-
тать знания, овладевать профессиональ-
ными умениями и желания формировать 
профессионально важные качества у 
студентов-психологов в процессе обу-
чения в вузе. При рассмотрении ценно-
стей, входящих в группу прагматиче-
ской направленности личности у сту-
дентов-психологов, наблюдается нерав-
номерная динамика их изменений. В то 
время как значимость ценностей гума-
нистической направленности не претер-
певает существенных изменений. По-
следние остаются на среднем и низком 
уровнях значимости. Это говорит о том, 
что для развития и повышения уровня 
значимости нравственно-деловой на-
правленности недостаточно лишь при-
обретения психологических знаний, не-
обходимы более глубокое осознание 
внутренних процессов, важных для ак-
тивной жизненной позиции и повыше-
ния привлекательности указанных цен-
ностей для будущих специалистов-пси-
хологов. 

Таким образом, можно отметить 
существенные изменения, происходя-
щие в мотивационно-ценностной струк-
туре личности студентов-психологов в 
основном на третьем и пятом курсах 
обучения в вузе. Данный факт свиде-
тельствует, что эти периоды являются 
наиболее сензитивными для процесса 
целенаправленного формирования про-
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фессиональной мотивационно-ценност-
ной сферы личности будущих специа-
листов-психологов. К тому же к пятому 
по сравнению с предыдущими курсами 
существенно снижается мотивация «ов-
ладение профессией», что, как мы счи-
таем, в последующем лежит в основе 
смены студентами-выпускниками дан-
ной профессии на менее психологиче-
ски напряженную и более высокоопла-
чиваемую. 

Вышесказанное позволяет гово-
рить о необходимости проведения 
именно на пятом курсе программы, 
формирующей профессиональную мо-
тивационно-ценностную сферу лично-
сти студентов, с целью повышения у 
будущих психологов осознанности и 
значимости профессиональных мотивов 
и ценностей, а следовательно, повыше-
ния уровня уверенности в себе как в 
специалисте-психологе. 
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По мнению специалистов в облас-

ти образования, а также исходя из пред-
почтений работодателей, современный 
конкурентоспособный выпускник обра-
зовательных учреждений должен обла-
дать общезначимыми профессиональ-
ными компетенциями, к числу которых, 

в частности, относится способность к 
самообразованию, а также способность 
анализировать и критически отбирать 
необходимую информацию. На развитие 
вышеуказанных компетенций сущест-
венное влияние оказывают умения и на-
выки самостоятельного пользования 


