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В статье представлена необходимость изучения профессионально-ценностных ориентаций исходя из усло-

вий современного динамичного общества. Изучение категории профессионально-ценностных ориентаций на-
правлено на формирование специалиста, способного и мотивированного на эффективную реализацию профес-
сиональной деятельности. В работе рассмотрены особенности профессионально-ценностных ориентаций как 
самостоятельного психологического феномена, имеющего ведущее значение при определении профессиональ-
ного уровня специалиста. На основании методологического анализа таких категорий, как профессионально-
важные качества и профессиональные компетенции, выделены дефиниции (понятие, механизмы формирования, 
сфера развития) профессионально-ценностных ориентаций и представлена их общая структура. Показано, что 
профессионально-важные качества и профессиональная компетентность не могут отражать содержательные 
аспекты развития специалиста. В то время, как профессионально-ценностные ориентации способны выступать 
в качестве универсального критерия сформированности значимости профессиональной деятельности для лич-
ности и ее самореализации в труде. Дальнейшее изучение рассматриваемого в статье конструкта необходимо 
для разработки диагностического инструментария и программ психологического сопровождения формирования 
профессионально-ценностных ориентаций в процессе обучения в вузе.  

The paper presents the necessity of studying professional-value orientations based on the conditions of the modern 
dynamic society. The study of the category of professional-value orientations is aimed at training specialist able and 
motivated for the effective implementation of their professional activity. The paper considers the features of profession-
al-value orientations as an independent psychological phenomenon that has the leading role in determining the profes-
sional level of a specialist. On the basis of the methodological analysis of such categories as professionally important 
qualities and professional competence, the definitions (concept, formation mechanisms, development) of professional-
value orientations are specified and their general structure is presented. It is shown that the professionally important 
qualities and professional competence do not reflect meaningful aspects of the specialist’s development. In contrast, 
professional-value orientations can act as a universal criterion that measures the level of the personal professional activ-
ity relevance and the individual self-realization in work. Further study of the construct mentioned in the paper is neces-
sary for developing diagnostic tools and programs of psychological support of the formation of professional-value 
orientations in the learning process at the higher educational institution.  
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Вопрос профессиональной подготовки кадров 
всегда занимал центральное место в психолого-педа-
гогических исследованиях. Ученые неоднократно 
ставили вопросы о факторах, условиях и механизмах 
развития специалиста для осуществления продук-
тивной трудовой деятельности. Выдвигая ряд требо-
ваний к личности профессионала, они обозначили 
проблему определения критериев готовности к про-
фессиональной деятельности и эффективной ее по-
следующей реализации.  

Однако, как отмечает А. Р. Фонарев, «в связи с 
профессиональной переструктуризацией общества, 
появлением новых профессий, сокращением числен-
ности специалистов, занятых в отдельных сферах 
деятельности, в наиболее массовые из них или более 
интенсивно развивающиеся стали вливаться работ-
ники из других сфер деятельности, зачастую далеко 
не лучшие, а иногда и просто неуспешные в них» 
[11, с. 4]. В подобной ситуации на первый план вы-
ходит проблема определения ведущего критерия 
профессионального развития личности. Естественно, 

что наиболее адекватным должен стать такой пока-
затель, который в полной мере способен демонстри-
ровать субъективную и объективную готовность и 
осуществление профессиональной деятельности. 
Среди особенностей данного критерия следует вы-
делить его универсальность для разных типов про-
фессиональной деятельности, с одной стороны. Но с 
другой стороны необходимо дифференцировать 
предложенный критерий от уже имеющихся, таких 
как профессионально-важные качества и профессио-
нальные компетенции специалиста. 

В то же время заметим, что зачастую профессио-
нальные компетенции, профессионально-важные 
качества личности и профессионально-ценностные 
ориентации ставятся в один ряд и употребляются как 
синонимы. Мы считаем, что такой поход является не 
совсем правильным.  

Изучению и детальному анализу профессиональ-
но-важных качеств в психологии традиционно уде-
ляется большое внимание (А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 
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В. Д. Шадриков). Исследователи отмечают необхо-
димость включения профессионально-важных ка-
честв в структуру профессиональных способностей 
специалиста, мотивированного и способного эффек-
тивно осуществлять трудовую деятельность.  

Категорию «профессионально-важные качества» 
в отечественную психологическую науку ввел 
В. Д. Шадриков. Под профессионально-важными 
качествами автор понимал систему «индивидуаль-
ных качеств субъекта деятельности, влияющих на 
эффективность деятельности и успешность ее освое-
ния» [12, с. 158]. Согласно данному подходу, про-
фессионально-важные качества выступают в роли 
внутренних ресурсов, «через которые преломляются 
внешние воздействия и требования деятельности», 
что детерминирует всю систему профессиональной 
деятельности [12, с. 86 – 87]. 

Однако, как констатирует А. В. Карпов, конст-
рукт «профессионально-важных качеств» в целом не 
может отражать внутреннюю характеристику лично-
сти профессионала по следующим причинам. Первая 
причина связана с преобладанием аналитической 
установки при изучении профессионально-важных 
качеств. В основе подобного представления заложе-
на идея «о наличии стойкой и однозначной связи 
между отдельными качествами и эффективностью 
деятельности» [3, с. 17], что не позволяет учитывать 
влияние индивидуально-психологических качеств 
личности на особенности профессиональной дея-
тельности. В содержании второй причины представ-
лено мнение о профессионально-важных качествах 
как максимально обобщенных характеристиках либо 
как приближенных «к базовым, первичным качест-
вам психических процессов, свойств личности и да-
же к отдельным сторонам» [3, с. 73]. Выделяемые 
качества становятся неспецифичными для профес-
сиональной деятельности и не позволяют прогнози-
ровать эффективность деятельности специалиста. 
Так, например, доброжелательность традиционно 
относится к профессионально-важным качествам 
педагогических работников. Однако доброжелатель-
ность следует рассматривать как одно из централь-
ных профессионально-важных качеств у медицин-
ских сотрудников, менеджеров по персоналу, обслу-
живающих сфер деятельности и сервиса и т. д. По-
этому диагностика таких качеств у представителей 
разных профессий достаточно затруднена и не мо-
жет рассматриваться как ведущий компонент при 
определении профессиональной пригодности спе-
циалиста.  

Неразрешенность представленных выше про-
блем относительно профессионально-важных ка-
честв в современной психологической науке привела 
к появлению исследований противоположного на-
правления (В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 
С. В. Кондратьева, Л. М. Митина). Если ранее при 
изучении профессионально-важных качеств анализ 
осуществлялся от особенностей профессии к специ-
фике структуры личности, то согласно новому под-
ходу, взгляд ученых обратился на определение в 
структуре личности тех значимых качеств, которые 
могут влиять на успешность реализуемой деятельно-

сти. При этом заметим, что исследования в данном 
направлении также не лишены недостатков, среди 
которых: не всегда объективное профилирование той 
или иной профессиональной деятельности и блоки-
рование привлечения других необходимых для про-
фессии качеств личности.  

Таким образом, несмотря на подробное содержа-
тельное и функциональное изучение профессио-
нально-важных качеств в отечественной психологи-
ческой школе, приходится констатировать, что они 
не могут выступать в качестве центрального звена 
модели специалиста в профессиональной деятельно-
сти. Как отмечают исследователи, профессионально-
важные качества формируются в процессе адаптации 
к профессиональной деятельности в период профес-
сионального обучения либо образуются в ходе самой 
трудовой деятельности.  

Другим конструктом, влияющим на становление 
специалиста в профессиональной деятельности, с 
точки зрения Л. И. Бершедовой, Ю. В. Варданяна, 
И. А. Зимней, Л. В. Львова, А. П. Садохина, В. В. Се-
рикова, А. В. Хуторского, является профессиональ-
ная компетентность. В рамках психолого-педа-
гогических исследований категория «профессио-
нальная компетентность» рассматривается в контек-
сте деятельностной парадигмы и определяется как 
«готовность и способность целесообразно действо-
вать в соответствии с требованиями дела, методиче-
ски организованно и самостоятельно решать задачи 
и проблемы, а также самооценивать результаты сво-
ей деятельности» [1, с. 28].  

Профессиональная компетентность отражает со-
держание системы «человек-профессия», обусловле-
на спецификой личностно-профессионального раз-
вития и детерминирует становление профессионала 
в процессе труда. С одной стороны, профессиональ-
ная компетентность позволяет максимально прибли-
зить человека к требованиям профессиональной дея-
тельности, но с другой – формирует определенный 
уровень профессионализма конкретного специали-
ста.  

Согласно авторскому подходу А. К. Марковой 
внутри профессиональной компетентности необхо-
димо выделить следующие элементы: специальная 
компетентность; социальная компетентность; лично-
стная компетентность; индивидуальная компетент-
ность [5].  

Основным механизмом формирования профес-
сиональной компетентности является идентифика-
ция, позволяющая развивать «модель поведения че-
ловека при решении определенного класса задач, 
осуществления ролей или функций в определенных 
ситуациях профессиональной деятельности» [10, 
с. 51]. Однако, как считает А. Р. Фонарев, если про-
цесс идентификации с профессией «продолжается 
длительное время, то становится непонятным, за 
счет чего человек сможет развиваться в дальней-
шем» [11, с. 107]. 

Резюмируя выше сказанное, подчеркнем, что ве-
дущими в содержании категории профессиональная 
компетентность выступают способности, отра-
жающие системные качества индивида и характери-
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зующие уровень его успешности в профессиональ-
ной деятельности. В то же время до настоящего мо-
мента остается не совсем ясной проблема соотнесе-
ния компетентности и способностей, что в целом не 
позволяет рассматривать профессиональную компе-
тентность как ведущую характеристику профессио-
нального становления личности и как самостоятель-
ный феномен. 

Возникающее противоречие заключается в необ-
ходимости детальной разработки методологического 
конструкта, позволяющего влиять на процесс «вхо-
ждения» и последующего развития в профессио-
нальной деятельности. Но следует учитывать инте-
грацию личностных качеств в некоторую структуру, 
востребованную в современном профессиональном 
обществе. Мы считаем, что данное противоречие 
возможно разрешить, если взять за основу профес-
сионального развития, которое неразрывно связано с 
личностным, профессионально-ценностные ориента-
ции.  

В современных психолого-педагогических ис-
следованиях проблема профессионально-ценностных 
отношений звучит все чаще. Однако, приходится 
констатировать, что полученные авторами результа-
ты носят скорее отрывочный характер и в большин-
стве направлены на анализ профессионально-
ценностных ориентаций педагогов как наиболее со-
циальной значимой деятельности по развитию лич-
ности подрастающего поколения. Ранее нами были 
проанализированы причины пристального внимания 
к категории профессионально-ценностных ориента-
ций на современном этапе психологической науки 
[7].  

Одной из особенностей профессионально-цен-
ностных ориентаций является их универсальность 
как самостоятельного психологического феномена. 
Отмеченные выше недостатки в анализе профессио-
нально-важных качеств и профессиональных компе-
тенций не позволяют рассматривать их в качестве 
основополагающих критериев при оценке профес-
сиональной пригодности будущих специалистов, в 
то время как профессионально-ценностные ориента-
ции могут определять уровень готовности к осуще-
ствлению той или иной профессиональной деятель-
ности через формируемое отношение к труду.  

Профессионально-ценностные ориентации пред-
ставляют собой ценностно-смысловое отношение к 
профессиональной деятельности. А. В. Серый, ис-
следуя смысловое отношение к профессиональной 
деятельности психологов-практиков, отмечает, что в 
деонтологически-ориентированных видах деятель-
ности профессионально важные качества специали-
ста проявляются на личностном уровне в форме эти-
ческих интенций. А знания, навыки и умения гене-
рализуются на ценностно-смысловом уровне отно-

шения к самой деятельности [8; 9]. Подобной точки 
зрения придерживаются М. С. Яницкий и соавторы, 
отмечающие, что ценностное отношение учителей к 
профессиональной деятельности определяется це-
лым рядом социокультурных факторов, среди кото-
рых важное место занимает профиль преподаваемого 
предмета, «определяющий профессиональное виде-
ние мира, и тем самым, оказывающий влияние на 
мировоззрение педагога» [14, с. 30].  

Содержанием профессионально-ценностных 
ориентаций выступают три взаимосвязанных компо-
нента. Когнитивный компонент позволяет субъек-
тивно оценить значимость реализуемой профессио-
нальной деятельности. Эмоциональный компонент 
отражает удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью. В основе конативного (поведенческого) 
компонента находится мотивация личности к само-
реализации в процессе профессиональной деятель-
ности. Центральным механизмом формирования 
ценностных ориентаций является интернализация, в 
ходе которой личность сознательно «присваивает» и 
пропускает через свой внутренний мир и в дальней-
шем активно воспроизводит в своей деятельности те 
профессионально значимые ценности, которые не-
обходимы для ее личностного развития в профессии 
[13]. 

Возможность актуализировать свои внутренние 
ресурсы для реализации продуктивной трудовой 
деятельности связана с необходимостью осуществ-
лять рефлексию, способствующую общей оценке 
овладения профессионально-ценностными ориента-
циями и постановке новых задач в процессе трудо-
вой деятельности. Предложенное В. В. Давыдовым 
определение рефлексии как умения человека «выде-
лять, анализировать и соотносить с предметной си-
туацией собственные действия» [2, с. 39] позволяет 
констатировать тесную взаимосвязь между рефлек-
сией и профессионально-ценностными ориентация-
ми.  

Особенность становления профессионально-цен-
ностных ориентаций заключается в том, что они на-
чинают формироваться внутри социума, окружаю-
щего ребенка. В данном контексте следует вспом-
нить периодизацию развития человека как субъекта 
труда, предложенную Е. А. Климовым [4]. В процесс 
профессионального становления автор включил пе-
риоды детства, закладывающие основы представле-
ния ребенка о труде как способе саморазвития и 
жизнедеятельности человека. По мере взросления 
происходит расширение ценностно-смысловых по-
нятий относительно профессиональной деятельно-
сти, вследствие чего возникают собственные пред-
ставления о значимости и смысле труда, которые 
выражаются в профессионально-ценностных ориен-
тациях.  
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Таблица  
 

Дефиниции профессионально-ценностных ориентаций личности 
 

Критерии 
для сравнения 

Профессионально-
ценностные ориентации 

Профессиональная 
компетентность 

Профессионально-важные 
качества 

Определение 

Ценностно-смысловое 
отношение к профессио-
нальной деятельности  

Специальные способно-
сти, необходимые для 
профессиональной дея-
тельности  

Индивидуальные свойства 
личности, определяющие эф-
фективность трудовой дея-
тельности  

Структура 

Когнитивный компонент; 
эмоциональный компо-
нент; поведенческий (ко-
нативный) компонент 

(по А. К. Марковой) [5]: 
специальная компетент-
ность; социальная компе-
тентность; личностная 
компетентность; индиви-
дуальная компетентность 

(по А. В. Карпову) [1]: абсо-
лютные профессионально-
важные качества; относитель-
ные профессионально-важные 
качества; мотивационная го-
товность; антипрофессиональ-
но-важные качества 

Механизм(ы) 
формирования 

Интернализация,  
рефлексия 

Идентификация Адаптация 

Сфера  
развития 

Семья, учебная деятель-
ность, трудовая деятель-
ность 

Учебная деятельность 
Учебная деятельность, трудо-
вая деятельность 

 
 

Согласно О. Е. Пермякову и С. В. Меньковой, «с 
момента осознанного выбора будущей профессио-
нальной деятельности у человека формируется на-
правленность, которая определяет активную дея-
тельность человека на удовлетворение его потребно-
сти в профессиональном самоопределении в социу-
ме» [6, с. 41]. Основы профессиональных компетен-
ций закладываются в период обучения в профильных 
классах, когда происходит осознанное понимание 
функций своей будущей профессиональной деятель-
ности. Однако наиболее активный процесс становле-
ния профессиональной компетентности осуществля-
ется во время профессионального обучения в виде 
накопления практико-ориентированных знаний в 
конкретной профессиональной деятельности.  

Формирование профессионально-важных ка-
честв, как отмечают Ю. П. Поваренков, В. Д. Шад-
риков, происходит в условиях учебной деятельности 
студента в процессе профессиональной подготовки и 
в большей степени связано с появлением специфиче-
ского сознания, способного решать профессиональ-
ные задачи. После окончания учебного заведения 
профессионально-важные качества продолжают раз-
виваться и реализовываться в дальнейшей трудовой 
деятельности.  

Таким образом, проведенный теоретико-методо-
логический анализ исследований по проблеме фор-
мирования личности в профессии позволил выделить 

дефиниции профессионально-ценностных ориента-
ций (таблица).  

Таким образом, в динамичных условиях совре-
менного общества возникает необходимость рас-
смотрения и анализа готовности специалиста к реа-
лизации профессиональной деятельности. В то же 
время может сложиться мнение, что рассматривае-
мая проблема отнюдь не нова в науке. Такими кри-
териями могут выступать профессионально-важные 
качества и профессиональные компетенции. Однако, 
в силу ограниченности применения в процессе про-
фессионального становления, они не могут быть ис-
пользованы для оценки уровня готовности к профес-
сиональной деятельности. 

Исходя из представления о том, что личностное 
развитие неразрывно связано с профессиональным, 
считаем своевременным рассмотрение и детальный 
анализ профессионально-ценностных ориентаций 
как самостоятельного психологического феномена. 
Выделенные в ходе анализа дефиниции профессио-
нально-ценностных ориентаций (понятие, структура, 
механизмы формирования, сфера развития) позво-
ляют констатировать психологическую значимость 
данной категории для дальнейших теоретических и 
практических научных исследований, в том числе 
создание методики диагностики профессионально-
ценностных ориентаций и психологического сопро-
вождения формирования данной личностной струк-
туры в процессе обучения в вузе. 
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