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ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИДЕНТИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА

В современной психологии одной из актуальных проблем является проблема становления профес-
сиональной идентичности, которая обеспечивает успешность будущей профессиональной деятельности. 
Большинство исследователей отмечает, что профессиональная идентичность – продукт длительного лич-
ностного и профессионального развития, зависящего от многих условий. Профессиональная идентичность 
в то же время рассматривается как интегральное понятие, в котором выражается взаимосвязь когнитив-
ных, мотивационных и ценностных характеристик, обеспечивающих ориентацию в мире профессий и по-
зволяющих более полно реализовать личностный потенциал в профессиональной деятельности. Одними  
из важнейших характеристик являются ценностные. Система ценностей определяет содержательную сто-
рону направленности личности и составляет основу ее отношений, жизненной концепции и смысла жизни. 
Формирование ценностных ориентаций определяет общий подход человека к себе и окружающему миру, 
побуждает его к активности, определяет поведение и выбор деятельности. В статье определены основ-
ные ценностные ориентации студентов железнодорожного техникума. На данном этапе жизни ценност-
ные установки оформляются в определенную систему ценностей, и каждый студент техникума начинает  
руководствоваться этой системой для построения своего поведения, что в свою очередь способствует ста-
новлению его как профессионала. Показано, что студенты высоко ставят такие ценности, как «здоровье», 
«общение с другими людьми», «материально обеспеченная жизнь», «любовь». Автор делает вывод о том, 
что студенты всех курсов выделяют общечеловеческие ценности, на 1 и 2 курсе наиболее ярко проявля-
ются ценности, обусловленные спецификой юношеского возраста. На 3 курсе студенты становятся более 
самостоятельными, ответственными, способными решать как профессиональные, так и жизненные задачи. 
Поэтому у третьекурсников ценности первых мест связаны с реализацией себя в жизни – не только в про-
фессии.
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циал, студенты железнодорожного техникума, методика «Ценностные ориентации», методика 
«Опросник терминальных ценностей», методика «Нестандартизированное интервью».
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В современном обществе проблема станов-
ления высококвалифицированных специали-
стов приобретает большое значение. Совре-
менное общество предъявляет выпускникам 
особые требования, среди которых важное 
место занимают высокий профессионализм, 
активность и творчество. Неслучайно одной  
из актуальных проблем современной психоло-
гической теории и практики является проблема 
становления профессиональной идентичности, 
обеспечивающей успешность будущей профес-
сиональной деятельности.

Необходимо отметить, что в основе профес-
сионального развития лежит саморазвитие как 
динамический и непрерывный процесс само-
проектирования личности. Под саморазвитием 
в психологии понимается активное качествен-
ное преобразование человеком своего внутрен-
него мира. «Профессиональное развитие чело-
века в реальном трудовом процессе возможно 
лишь в том случае, если меняется самовоспри-
ятие и осознание им себя самого, происходит 
формирование ценностей, присущих самоакту-
ализирующейся личности» [4, с. 4].

Теоретической основой концепции про-
фессионального становления личности послу-
жили исследования личности и деятельности  
Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова [1]. Большое вли-
яние на проектирование концепции оказали ра-
боты Т.В. Кудрявцева, Л.М. Митиной [6, 7].

Существенный вклад в развитие психоло-
гической концепции профессионализации как 
процесса формирования личности и деятель-
ности профессионала внесли исследования  
Ю.П. Поваренкова. В его работах личность про-
фессионала рассматривается как интегральное 
системное качество, закономерно проявляюще-
еся на определенном этапе профессионального 
развития индивида. Одним из ведущих крите-
риев становления профессионала Ю.П. Пова-
ренков называет профессиональную идентич-
ность. Автор определяет профессиональную 
идентичность как особое, определенное состо-
яние личности, которое человек сам себе зада-
ет и к которому стремится. Принимая во вни-
мание тот факт, что именно активность самого 

человека способствует формированию профес-
сиональной идентичности, человек сам решает, 
в какой степени нужно принимать данный спо-
соб профессионального взаимодействия [8].

На основании работ Т.В. Мищенко и Н.Л. Ива- 
новой [5] мы можем акцентировать внимание  
на проблемах самого специалиста, обусловлен-
ных профессиональной средой, а точнее – необ-
ходимостью принимать самостоятельные реше-
ния. Процесс становления профессиональной 
идентичности, как отмечает Т.В. Мищенко, осу-
ществляется поэтапно и ведущим механизмом 
развития идентичности является идентифика-
ция. Также автор особое внимание уделяет лич-
ностным характеристикам, которые обеспечива-
ют ориентацию человека в мире профессий.

Анализ работ Н.Л. Ивановой, У.С. Родыги-
ной, Е.Е. Трандиной [5, 11, 13] показал, что про-
фессиональная идентичность рассматривается 
как интегральное понятие, в котором выража-
ется взаимосвязь когнитивных, мотивационных 
и ценностных характеристик, обеспечивающих 
ориентацию в мире профессий и позволяющих 
более полно реализовать личностный потенци-
ал в профессиональной деятельности.

В своей работе мы рассматриваем один из 
компонентов профессиональной идентично-
сти, а именно – ценностный компонент. Про-
цесс совершенствования подготовки будущих 
специалистов в условиях современного об-
разования достаточно сложен и обусловлен 
многими факторами. Среди таких факторов 
важную роль играют ценностные ориентации. 
По мнению И.Р. Рамазанова [10], ценностные 
ориентации в мотивационном процессе могут 
выполнять побуждающую и смыслообразую-
щую функции.

Обратимся к рассмотрению понятия «цен-
ности». «Понятие ценностей раскрывает осо-
бый аспект отношений человека к миру. Оно по-
зволяет глубже понять специфику человеческой 
деятельности, общества и культуры» [3, с. 286].

Ценностные ориентации представляют со-
бой особые психологические образования, 
всегда составляющие иерархическую систему 
и существующие в структуре личности только 
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в качестве ее элементов. Невозможно предста-
вить себе ориентацию личности на ту или иную 
ценность как некое изолированное образование, 
не учитывающее ее приоритетность, субъектив-
ную важность относительно других ценностей.

Осознавая собственные ценностные ори-
ентации, человек занимает свое особое место  
в мире, размышляет над смыслом и целью жиз-
недеятельности [2].

Сказанное ранее дает основание полагать, 
что ценностные ориентации, усваиваемые в про-
цессе развития, зависят от того, в какую деятель-
ность включена личность.

Областью нашего исследования стало из-
учение ценностного компонента и его влияния 
на становление профессиональной идентично-
сти студентов железнодорожного техникума. 
В исследовании принимали участие учащиеся 
железнодорожного техникума. Выборка соста-
вила 300 человек: 1 курс – 100 человек, 2 курс –  
100 человек, 3 курс – 100 человек. Мы не слу-
чайно обратились к данной проблематике.  
На наш взгляд, именно ценностные ориента-
ции как важнейший компонент мировоззрения 
личности определяют общий смысл и выра-
жают предпочтения и стремления личности 
на протяжении всей жизни, особенно в юно-
шеском возрасте. Именно на этом возрастном 
этапе осуществляется переход к истинной са-
мостоятельности, это период осознания лично-
стью собственного потенциала и возможности 
его развития, это период выбора профессии  
и своего жизненного пути.

Проанализируем полученные результаты по 
данному компоненту профессиональной иден-
тичности. Как было установлено, ценности но-
сят социальный характер и прививаются обще-
ством. Поэтому в формировании ценностных 
ориентаций важную роль играют ценности, ко-
торые присущи социальному окружению под-
ростка. В своей работе мы использовали три 
методики: методику М. Рокича «Ценностные 
ориентации» [9], методику И.Г. Сенина «Опрос-
ник терминальных ценностей» [12] и методику  
М. Рокича и Г. Олпорта «Нестандартизирован-
ное интервью» [13].

Рассмотрим данные, полученные по ме-
тодике М. Рокича «Ценностные ориентации». 
Среди терминальных ценностей высокие пока-
затели имеют такие ценности, как «здоровье» 
(на всех курсах обучения). На 1 курсе преоб-
ладают такие ценности: «здоровье» (      = 14,09), 
«счастливая семейная жизнь» (   = 13,71), «на-
личие хороших и верных друзей» (   = 13,56), 
«уверенность в себе» (   = 12,94). Низкие по-
казатели – «свобода» (  = 6,2), «продуктивная 
жизнь» (   = 5,99), «развлечения» (    = 4,23). На 
2 курсе высокие результаты имеют следующие 
ценности: «здоровье» (  = 11,21), «развитие  
(  = 10,7), «активная деятельность жизни»  
(   = 10,38), «интересная работа» (  = 10,32), 
«уверенность в себе» (   = 10,27), «наличие хо-
роших и верных друзей» (   = 10,21), «любовь»  
(  = 10,0). Низкие показатели у ценностей 
«творчество» (  = 8,47) и «развлечения» (  =  
= 8,1). На 3 курсе высокие показатели у цен-
ностей «здоровье» (   = 13,42), «любовь» (   =  
= 12,56), «уверенность в себе» (   = 12,19), «ак-
тивная деятельность жизни» (   = 12,16), «на-
личие хороших и верных друзей» (   = 12,04), 
«материально обеспеченная жизнь» (   = 10,9), 
«интересная работа» (   = 10,64). Низкие пока-
затели – «развлечения» (   = 6,55) и «счастье 
других» (   = 3,87).

Анализируя иерархию ценностей, следует 
обратить внимание на то, что уже на 2 курсе 
высокие результаты имеют ценности профес-
сиональной самореализации и личной жизни. А 
на 3 курсе ценности первых мест связаны с ре-
ализацией себя в жизни, не только в профессии. 
Также, судя по результатам, такая ценность, как 
«познание», имеет невысокие значения.

Рассмотрим иерархию инструментальных 
ценностей. На 1 курсе высокие показатели 
имеют ценности «воспитанность», «аккурат-
ность», «жизнерадостность», «терпимость», 
«независимость». Низкие показатели – «эф-
фективность в делах», «непримиримость к не-
достаткам в себе и других». На 2 курсе высокие 
показатели у ценностей «аккуратность», «вос-
питанность», «исполнительность», «жизнера-
достность», «независимость», «терпимость». 
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Низкие показатели – «честность», «чуткость». 
На 3 курсе высокие показатели у ценностей «вос-
питанность», «аккуратность», «образованность», 
«жизнерадостность», «исполнительность», «не-
зависимость». Низкие показатели – «высокие за-
просы» и «непримиримость к недостаткам в себе 
и других».

Анализ результатов показывает, что доми-
нируют этические ценности на всех курсах обу- 
чения, на 3 курсе высокие результаты имеют 
ценности самоутверждения. Важно отметить, 
что высоко ценятся такие ценности, как «об-
разование», «исполнительность», «ответствен-
ность», что важно как в жизни, так и в будущей 
профессии.

Судя по результатам, полученным по ме-
тодике М. Рокича, студенты техникума ценят 
здоровье, общение с другими людьми, матери-
ально обеспеченную жизнь, любовь.

Рассмотрим полученные результаты по ме-
тодике И.Г. Сенина «Опросник терминальных 
ценностей» (рис.1).

Следует отметить, что почти все показате-
ли имеют равные значения. Наиболее высокие 
показатели на 1 курсе у ценностей «достиже-
ния», «высокое материальное положение», 
«духовные удовлетворения», «развитие себя». 
На 2 курсе – «достижения», «развитие себя», 
«высокое материальное положение», «духов-
ные удовлетворения». На 3 курсе первое место 
занимают «достижения», второе – «высокое 
материальное положение», третье – «развитие 
себя». Низкие результаты у «креативности». 
Такие данные свидетельствуют о наличии цен-
ностно-ориентационного единства студентов 
железнодорожного техникума.

Рассмотрим показатели по жизненным сфе-
рам (рис.2).

На 1 курсе высокие значения имеет «сфера 
обучения и образования», что говорит о моти-
ве поступления в техникум – получить обра-
зование. Динамика жизненных сфер выглядит 
следующим образом. После «сферы обучения  
и образования» следует «сфера профессиональ-

Рис. 1. Динамика выраженности терминальных ценностей на разных курсах обучения
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ной жизни», что опять же указывает на профес-
сиональную установку первокурсников. Сфера 
профессиональной жизни имеет схожую дина-
мику развития на 2 и 3 курсах. Третье место 
занимает «сфера семейной жизни», затем идет 
«сфера увлечений» и на последнем месте –  
«сфера общественной жизни». Рассматривая 
полученные результаты 2 курса, мы видим, что 
первое место – у «сферы обучения и образова-
ния», хотя по сравнению с 1 курсом ее пока-
затели значительно снижены. Далее – «сфера 
профессиональной жизни», «сфера семейной 
жизни», «сфера увлечений» и «сфера обще-
ственной жизни». На 3 курсе мы наблюдаем 
похожую динамику: на первом месте также 
«сфера обучения и образования», на последнем –  
«сфера общественной жизни». Отметим, что 
самые высокие средние показатели по сферам 
наблюдаются у первокурсников, далее проис-
ходит резкий спад на втором курсе и некоторая 
стабилизация результатов на третьем. Получен-

ные результаты говорят о наличии кризиса на  
2 курсе обучения, что связано со столкновени-
ем идеальных представлений первокурсников 
о своей будущей специальности и реальных на 
2 курсе обучения. Можно выделить динамику 
«сферы увлечений»: ее высокие показатели от-
мечены на 1 курсе, на 2 курсе снижены, а на  
3 курсе снова приобретают актуальность. 
«Сфера семейной жизни» более значима на  
1 курсе, наблюдается тенденция к снижению 
на 2 курсе и далее на 3 курсе. Менее актуальна  
в сравнении с другими сферами по курсам 
«сфера общественной жизни».

Рассматривая иерархию терминальных цен-
ностей, мы выявили следующее. Иерархии 
терминальных ценностей между 1 и 2 курсом,  
2 и 3 курсом, 1 и 3 курсом имеют положитель-
ную и статистически значимую корреляционную 
связь при P < 0,01: ценности, занимающие высо-
кое место в иерархии на одном курсе, оценива-
ются как высоко значимые на другом и наоборот.

Рис. 2. Динамика выраженности жизненных сфер на разных курсах обучения
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Анализ полученных результатов позволил 
констатировать следующее:

– для групп 1 курса наиболее значимой 
является терминальная ценность – «достиже-
ния», а наиболее значимой жизненной сферой –  
«сфера обучения и образования».

– для групп 2 курса наиболее значимой 
является терминальная ценность – «достиже-
ния», а жизненная сфера – «сфера обучения  
и образования».

– для групп 3 курса наиболее значимой 
является терминальная ценность – «достиже-
ния», а наиболее значимой жизненной сферой –  
«сфера профессиональной жизни».

Таким образом мы видим, что для многих 
студентов техникума получение образования 
имеет важное значение. Наряду с ценностью 
«достижения» находятся такие ценности, как 
«высокое материальное положение» и «духов-
ное удовлетворение». Именно получение ди-
плома и денежный заработок у многих студентов 
являются приоритетными мотивами учебной 
деятельности. Формирование профессиональ-
ной идентичности происходит уже на 1 курсе. 
При последующем обучении в техникуме  
у многих студентов происходит переосмысле-
ние ценностей, что, как было замечено, про-
является в кризисе 2 курса. Только на 3 курсе 
происходит становление профессиональной 
идентичности, когда студенты осознают, что 
стоят на пороге новой жизни, и рассматривают 
знания не как самоценность, а как инструмент, 
с помощью которого они смогут получить 
профессию, обеспечить себе большой доход 
и высокий уровень жизни. Об этом говорит  
и жизненная сфера – сфера профессиональ-
ной жизни, которая имеет высокие значения на  
3 курсе.

Проанализируем результаты, полученные 
по методике М. Рокича и Г. Олпорта «Нестан-
дартизированное интервью», и рассмотрим 
динамику принятия школьных, студенческих 
и профессиональных ценностей, на выявление 
которых данная методика направлена. При рас-
смотрении данных можно отметить следую-
щие тенденции. 

На первом курсе в большей степени пред-
ставлены школьные ценности, затем располага-
ются студенческие и далее профессиональные 
ценности. На втором курсе школьные цен-
ности снова на первом месте, затем идут про-
фессиональные, студенческие отмечены мень-
ше. Расхождения между профессиональными  
и студенческими ценностями незначительны.  
На третьем курсе по-прежнему первое место 
занимают школьные ценности, незначительно 
им уступают профессиональные, на третьем 
месте – студенческие.

Учащиеся не ощущают себя в полной мере 
профессионалами и студентами, особенно на  
1 курсе. Многим еще близки школьные ценно-
сти. На 2 курсе они начинают получать больше 
информации о своей будущей профессии, что 
способствует формированию реальных пред-
ставлений о ней. Также на 2 курсе появляется 
больше специальных дисциплин, а прохожде-
ние производственной практики на 3 курсе по-
могает осознать свою принадлежность к дан-
ной профессии или, наоборот, разочароваться 
в своем выборе.

Рассматривая ценности по курсам, можно 
отметить наиболее актуальные для студентов. 
Для первокурсников по частоте встречаемо-
сти актуальны такие ценности, как «дружба», 
«физическое здоровье», «активная деятельная 
жизнь», «воспитанность». На 2 курсе чаще 
встречаются такие ценности, как «дружба», 
«физическое здоровье», «активная деятельная 
жизнь», «физическая любовь». У третьекурс-
ников лидирующее положение занимают цен-
ности «дружба», «физическое здоровье», «ак-
тивная деятельная жизнь», «воспитанность», 
«уверенность в себе», «развлечения», «образо-
ванность».

Результаты, полученные по данной ме-
тодике, подтверждают результаты, получен-
ные по методике М. Рокича «Ценностные 
ориентации». Это помогает сформировать 
ценностно-ориентационный портрет студен-
та железнодорожного техникума. В портре-
те приоритетными являются такие ценности, 
как «здоровье», «активная деятельная жизнь»,  
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«достижения», «уверенность в себе», «обра-
зованность», «исполнительность», «жизнера-
достность», «интересная работа», «любовь».

Сопоставим полученные данные с теми 
профессионально-важными качествами, кото-
рые указаны в профессиограммах железнодо-
рожников.

Основные качества: внимательность, наблю-
дательность, ответственность, терпеливость, вы-
носливость, ловкость, аккуратность, бдитель-
ность. Следует подчеркнуть такие способности, 
как высокая концентрация и объем внимания; 
высокий уровень устойчивости, переключения 
и распределения внимания; хороший слух (на-
выки различения сигналов); хорошее здоровье 
и физическая устойчивость.

Особо можно выделить профессию про-
водника на железнодорожном транспорте. 
Современный вагон – достаточно сложная 
техническая система, требующая грамотной 
эксплуатации. Проводник должен знать устрой-
ство и работу электрооборудования, венти-
ляции, водоснабжения и правила их исполь-
зования. Он наблюдает за работой тормозов, 
ударно-тяговых устройств вагона. Предметом 
внимания проводника является и поведение 
пассажиров. От представителя этой профес-
сии требуются хорошее здоровье (нерегуляр-
ность нагрузки, «ломаный» режим сна), ровное 

положительное отношение к разным людям, 
«отстройка» от чисто личного плана общения  
и фиксация на деловой его стороне.

Все вышесказанное позволяет подчеркнуть 
серьезность подготовки учащихся для работы 
по этой специальности.

Таким образом, ценности выступают одним 
из важных элементов структуры профидентич-
ности и играют ведущую роль в формировании 
личности, возникновении жизненных планов, 
личного и профессионального самоопределе-
ния, т. к. на их основе создается образ будущего.

Использованные методики дополняют друг 
друга и позволяют собрать достаточный мате-
риал, характеризующий ценностный компо-
нент. Данные методики определяют направлен-
ность личности, понимаемую как значимость 
для человека определенных ценностных ори-
ентаций и жизненных целей, которыми он ру-
ководствуется в жизни. Резюмируя вышеизло-
женное, можно отметить, что на каждом этапе 
обучения у студентов преобладают определен-
ные ценности. У студентов ценностные уста-
новки оформляются в определенную систему 
ценностей, и каждый студент техникума начи-
нает руководствоваться этой системой для по-
строения своего поведения, что в свою очередь 
способствует становлению его как профес- 
сионала.
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VALUE COMPONENT AND ITS IMPACT ON PROFESSIONAL IDENTITY FORMATION  
IN STUDENTS OF A RAILWAY TECHNICAL SCHOOL 

One of the most important issues in psychology today is professional identity, underlying the future success 
of one’s professional activity. Most researchers agree that professional identity is a product of personal and 
professional development over a long period of time depending on a number of conditions. At the same time, 
professional identity is seen as an integral concept conveying the relationship between cognitive, motivational 
and value characteristics which help to choose a profession and realize one’s personal potential in his/her 
work to the fullest extent. One of the most important characteristics are the value ones. The value system   
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determines a person’s orientation and forms the basis for his/her relationships, principles, and meaning of 
life. The development of a person’s value orientations determines his/her attitude to him/herself and the world 
around, urges the person to be more active as well as determines his/her behaviour and the choice of activity. 
This paper lists key value orientations of railway technical school students. At this stage of life, one’s value 
paradigms form a certain system of values used by each student in choosing his/her behaviour, which, in its 
turn, contributes to the student’s professional development. The respondents highly appreciate the following 
values: health, communication with others, financial security, and love. The author found that students of all 
years of study mention universal values, while first- and second-year students name the values typical of 
young age. Third-year students are more self-reliant, responsible and able to achieve both professional and 
personal goals, that is why on top of their list we find fulfilment in life – not only in their work. 

Keywords: professional identity, value orientations  , personal potential, railway technical school students, 
value orientations methodology, terminal values   questionnaire, unstructured interview.
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