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Статья посвящена актуальной проблеме профессионального развития лич-
ности студентов-медиков в период профессионального обучения. В статье пред-
ставлены результаты исследования, отражающие динамику составляющих эмо-
ционально-ценностного отношения студентов медицинского вуза с 1-го по 6-й курс 
обучения к своей будущей профессии.  
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The article is devoted to the relevant problem of professional personality develop-

ment of medical students at the stage of vocational education. The results of the study 
presented in the article describe the dynamics of constituents of 1–6-year medical stu-
dents’ emotional-value attitudes to their own future profession. 

Key words: professional personality development, profession-taking, emotional-
value attitudes to profession, emotional-value attitudes to the doctor prototype. 
 
В течение всей истории врачебной 

профессии при подготовке медицинских 
кадров большое внимание уделялось фор-
мированию не только профессиональных 
знаний и умений, но и развитию личност-
ных качеств будущего врача. Модерниза-
ция системы медицинского образования 
России с новой силой акцентировала вни-
мание современной высшей школы на 
проблеме профессионального личностно-
го развития специалиста.  

Как отмечает ряд исследователей 
(А. Г. Асмолов, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 
А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.), про-
исходящие в ходе профессионального 
развития глубокие личностные изменения 
специалиста имеют ключевое значение для 
полноценного овладения профессиональ-
ной деятельностью и творческой самореа-
лизации человека в профессии. При этом 
целенаправленное профессиональное раз-
витие личности может начаться только в 
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ситуации принятия профессии, когда 
профессиональные требования рассмат-
риваются человеком как значимые, когда 
появляется направленность на освоение 
профессии. На этапе вхождения в про-
фессию именно ее принятие порождает у 
студента желание быть включенным в 
профессиональное сообщество, направля-
ет его активность на получение необхо-
димой профессиональной подготовки, ос-
воение тех норм и требований, которые 
предъявляются к профессионалу.  

Принятие профессии проявляется в 
виде эмоционально-положительного от-
ношения к профессии и к профессиональ-
ному сообществу, в лице типичного его 
представителя (прототипа). В силу субъ-
ект-субъектной природы врачебной про-
фессии важной составляющей ее приня-
тия выступает принятие объекта профес-
сиональной деятельности – пациента (боль-
ного человека). Отношение к профессии в 
целом тесно связано с личностными пред-
почтениями студента, его непосредствен-
ными эмоциональными реакциями на те 
или иные особенности профессии, про-
фессиональные ситуации и взаимодейст-
вия с представителями профессии. 

Для исследования динамики эмо-
ционально-ценностного отношения сту-
дентов-медиков к своей профессии с 1-го 
по 6-й курс обучения были применены 
следующие методики: «Цветовой тест от-
ношений» Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда и 
методика «Незаконченные предложения». 
При исследовании эмоционально-ценно-
стного отношения студентов-медиков к 
своей будущей профессии с помощью ме-
тодики «Цветовой тест отношений» в ка-
честве основных объектов были выбраны 
«Профессия врача», «Типичный врач на-
шего времени» и «Больной человек». Для 
выявления статистически значимых тен-
денций изменения уровня принятия про-
фессии студентами-медиками различных 
курсов обучения был применен S-кри-
терий Джонкира. Результаты исследова-

ния представлены в табл. 1 (в виде сред-
них значений рангов понятий). 

Таблица 1 
Динамика эмоционально-ценностного  

отношения студентов-медиков  
к своей будущей профессии  

(по методике «Цветовой тест отношений») 
Курс
 
 

Объект 

1-й 
курс

2-й 
курс

3-й 
курс 

4-й 
курс 

5-й 
курс 

6-й 
курс

S-кри-
терий 
Джон-
кира 

Профес-
сия вра-
ча 

1,2 1,4 1,3 2,1 1,8 1,7 233 

Больной 
человек 

4,8 4,2 4,4 5,0 4,8 4,3 –26 

Типич-
ный 
врач на-
шего 
времени

5,3 5,2 5,4 6,1 5,5 5,3 82 

Пр и м е ч а н и е: критическое значение 
S-критерия равно 256 с вероятностью допус-
тимой ошибки р ≤ 0,05. 

 
Интерпретация результатов по дан-

ному тесту предполагает, что увеличение 
ранга понятия в раскладке по предпочте-
нию означает снижение эмоциональной 
привлекательности данного понятия для 
респондентов. Ранг в интервале 1–5 гово-
рит об эмоциональной привлекательности 
объекта, ранг от 4 до 5 – о нейтральном 
отношении, ранг выше 5 раскрывает эмо-
циональную непривлекательность объек-
та для опрошенных.  

Анализ данных, представленных в 
таблице, показал, что студенты-медики 
всех курсов обучения в наибольшей степе-
ни принимают саму врачебную профессию 
(средний по курсам ранг 1,48), к больному 
человеку проявляют нейтральное отноше-
ние (средний по курсам ранг 4,58), а вот 
отношение студентов к типичному врачу 
носит слабо выраженный отрицательный 
характер (средний по курсам ранг 5,45). 
Необходимо отметить, что эмоциональ-
ное неприятие образа «типичного врача 
нашего времени» является фактором, за-
трудняющим профессиональное развитие 



 
Особенности эмоционально-ценностного отношения студентов-медиков к своей будущей профессии 

  91

личности студентов-медиков, в связи с 
тем что неприятие активизирует механиз-
мы отвержения профессиональной груп-
пы, а не идентификации с ней. А по-
скольку основой чувства тождественно-
сти человека группе является его привер-
женность групповым нормам и ценно-
стям (В. С. Агеев, Т. Г. Стефаненко), эмо-
циональное ее неприятие в первую оче-
редь негативно влияет на становление 
ценностно-мотивационной сферы профес-
сионала, порождая несоответствие, а ино-
гда и противопоставление ценностей про-
фессиональных и личностных.  

В ситуации недостаточного положи-
тельного отношения к пациенту и типич-
ному врачу имеет значение наличие ста-
тистически значимой тенденции к изме-
нению этого отношения в лучшую сторо-
ну под воздействием образовательной сре-
ды. Анализ полученных данных (по S-кри-
терию тенденций Джонкира) показал, что 
за время обучения в вузе (от курса к кур-
су) такой тенденции нет, т. е. система 
профессионального образования не ока-
зывает должного влияния на изменение 
отношения студентов-медиков к своей 
будущей профессии, данные изменения 
носят больше стихийный, а не целена-
правленный характер.  

Для получения дополнительных дан-
ных об отношении студентов-медиков к 
своей профессии были проанализированы 
ответы на незаконченное предложение 
«Мое отношение к медицине ...» Все пред-
ложенные варианты продолжений мы 
разделили на две группы: «положитель-
ные» и «амбивалентные». Полученные ре-
зультаты (в процентном выражении от 
общего числа опрошенных по курсу сту-
дентов) представлены в табл. 2. 

Представленные в таблице данные 
свидетельствуют о том, что за время обу-
чения в вузе по данной методике также не 
выявлено статистически значимых тен-
денций изменения эмоционально-ценно-
стного отношения студентов к медицине. 

Важно отметить, что начиная с 3-го и по 
6-й курс обучения только около 50% рес-
пондентов имеют ярко выраженное по-
ложительное отношение к медицине, ос-
тальные студенты либо имеют амбива-
лентное к ней отношение, либо вообще не 
смогли его выразить. Можно предполо-
жить, что полученные данные противоре-
чат результатам, полученным по методи-
ке «Цветовой тест отношений», согласно 
которым студенты всех курсов обучения 
имеют выраженное положительное от-
ношение к профессии врача. Однако по-
нятие «медицина» более широкое, чем по-
нятие «профессия врача», поэтому в от-
ношении студента к медицине проявляет-
ся не только его отношение к профессии, 
но и его отношение к пациенту, к типич-
ному врачу, к медицинскому вузу и его 
преподавателям, к существующей систе-
ме здравоохранения и медицинской науке 
в целом. В связи с чем ответы студентов 
на незаконченное предложение больше 
подтверждают, чем опровергают, резуль-
таты, полученные по методике «Цветовой 
тест отношений», где у студентов всех 
курсов обучения при общем положитель-
ном отношении к профессии врача, на-
блюдается нейтральное отношение к па-
циенту и негативное отношение к «Ти-
пичному врачу нашего времени».  

Таблица 2 
Процентное выражение различных  
продолжений студентов-медиков  

на предложение  
«Мое отношение к медицине …», % 
Курс 

Ха- 
рактер 
продол-
жения 

1-й 
курс

2-й 
курс

3-й 
курс

4-й 
курс 

5-й 
курс 

6-й 
курс 

S-кри-
терий 
Джон-
кира 

Положи-
тельное  

70 65 55 45 55 55 48 

Амбива-
лентное 

10 15 25 35 25 35 104 

Нет про-
должения 

20 30 25 20 20 10 –246

 
Обобщая полученные эмпирические 

данные, можно сделать следующий вы-
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вод: за время обучения в медицинском 
вузе полноценного принятия студентами 
своей будущей профессии не происходит, 
поскольку при общем положительном от-
ношении к самой профессии студенты не 
принимают в полной мере такие важные 
ее составляющие, как объект труда (боль-

ной человек) и типичного представителя 
профессионального сообщества (прото-
тип врача), что создает значительные 
трудности в личностно профессиональ-
ном развитии будущего врача, особенно в 
развитии его ценностно-мотивационной 
сферы. 
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В статье анализируется интегративная взаимосвязь духовного и нравствен-

ного аспектов личности в контексте проблем воспитания как процесса интериори-
зации духовно-нравственных ценностей. Описаны результаты практического ис-
следования факторов, оказывающих влияние на эффективность духовно-
нравственного воспитания будущего учителя в процессе его обучения на основе 
интегративного подхода. 

 
The article deals with the theoretical bases of spiritual and moral education. The 

integrated interrelation of spiritual and moral aspects of a person in the context of prob-
lems of education as the process of interiorisation of spiritual and moral values is ana-
lysed. The results of practical research of the factors that influence spiritual and moral 
education of a future teacher during his or her training on the basis of the integrated ap-
proach are described. 
 
Современная педагогическая наука 

приходит к пониманию того, что идея ду-
ховно-нравственного воспитания лично-
сти должна стать идеологией педагогиче-
ского сознания. Очевидно, что последст-
вия социально-экономического развития 
современной России смещают педагоги-
ческие ценности в сторону достижения 
прагматических результатов. Практика по-
казывает, что педагоги нечасто обраща-
ются к рефлексии и самоанализу, иссле-
дованию духовного аспекта личности 
воспитанников (студентов), их нравствен-
ных устремлений. Вместе с тем следует 

отметить, что в последние годы накоплен 
значительный опыт научных исследова-
ний по проблеме духовно-нравственного 
воспитания (Н. М. Борытко, В. В. Макаев, 
В. М. Пустовалов, В. В. Сериков, И. А. Со-
ловцова, Е. В. Ткаченко, Г. А. Ягодин и др.). 

Анализ понятий «духовность», «нрав-
ственность», – выделение их основных ха-
рактеристик и осмысление педагогическо-
го аспекта воспитания духовности и нрав-
ственности человека, представленные на-
ми в диссертационном исследовании, да-
ют возможность сделать вывод о том, что 
«духовность» и «нравственность» находят-


