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В современной России повышается соци-
альная значимость многих так называемых 
«помогающих» профессий, в число которых 
входит профессия психолога. В связи с воз-
росшей востребованностью таких специали-
стов, актуальным является повышение каче-
ства додипломной профессиональной подго-
товки и повышения квалификации будущих 
психологов. Вместе с тем далеко не все полу-
чившие психологическое образование спе-
циалисты остаются в профессии. При этом 
профессиональное будущее молодых специа-
листов сопряжено с неопределенностью пер-
спектив их самореализации в профессии, а 
также с существенным разрывом между со-
держанием подготовки психолога в вузе и ре-
альными требованиями и ожиданиями социу-
ма. Становление психолога как профессиона-
ла сопряжено с принятием значимых реше-
ний: от начала выбора профессии до способов 
обретения мастерства в профессии.  

Выбор профессии определяется влиянием 
социальных факторов, а также может быть 
детерминирован личностными ценностями и 
системой мотивации личности. Ценностно-
мотивационная сфера личности, с одной сто-
роны, определяет стратегию поведения в про-

цессе профессионализации, и, с другой сторо-
ны, сама претерпевает трансформацию по ме-
ре освоения профессии. Кроме того, сама спе-
цифика профессиональной деятельности ока-
зывает влияние на развитие личности в кон-
тексте ключевых аспектов личностного функ-
ционирования (Казанцева, 2002). Наиболее 
значимыми для формирования ценностно-
мотивационной сферы личности профессио-
нала являются три первых этапа профессио-
нального развития личности: оптация, про-
фессиональная подготовка, профессиональная 
адаптация (Зеер, 2003). В связи с этим изуче-
ние особенностей ценностно-мотивационной 
сферы личности профессионального психоло-
га на разных стадиях освоения им профессии 
представляется актуальным. 

 
Научные основания исследования 
1. Концепция ценностно-смысловой 

сферы Д.А. Леонтьева описывает индивиду-
альные ценности как компонент ценностно-
мотивационной сферы личности, как резуль-
тат процесса интериоризации социальных 
ценностей. Система ценностных ориентаций 
находится в центре содержательного отноше-
ния личности со средой и определяет потреб-
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ностно-мотивационный вектор социального 
поведения человека (Леонтьев, 2003).  

2. Теория личности А. Маслоу, содержа-
щая положения об иерархически организован-
ной системе потребностей личности, обеспечи-
вающих ее существование и развитие, оказы-
вающих «мотивообразующее» воздействие на 
конкретную деятельность (Маслоу, 2011).  

3. Теория мотивации Е.В. Ильина, рас-
сматривающая мотивы как обусловленные по-
требностями осознаваемые или неосознаваемые 
процессы,  побуждающие к деятельности, на-
правленной на их удовлетворение. При этом 
мотивация является вторичным по отношению 
к мотиву психологическим образованием и 
представляет собой систему мотивов различных 
видов деятельности (Ильин, 2002).  

4. Диспозиционная концепция регуляции 
социального поведения личности В.А. Ядова, 
согласно которой диспозиции личности (атти-
тюды, социальные установки, ценности) обра-
зуют иерархически организованную систему 
детерминации поведения различного уровня – 
от двигательного акта до выбора жизненного 
пути (Ядов, 1975).  

5. Концепции профессионализации 
Э.Ф. Зеера и профессионального самоопреде-
ления Е.А. Климова, описывающие этапность 
процесса профессионализации, детерминацию 
профессиональных выборов социальными 
потребностями и устойчивыми личностными 
диспозициями - социальными установками и 
ценностными ориентациями (Зеер, 2003; 
Климов, 2003).  

 
Теоретическая модель объекта 
исследования 
Ценностно-мотивационная сфера (ЦМС) 

в качестве объекта исследования определяет-
ся нами как устойчивое многокомпонентное 
личностное образование, выполняющее 
функции отражения личностных смыслов, 

значимых аспектов внешнего и внутреннего 
мира; обеспечения устойчивости, специфики 
и направленности восприятия, отношения и 
поведения личности в различных сферах жиз-
недеятельности. Теоретическое осмысление 
проблемы позволило представить структуру и  
функционирование ЦМС в виде следующей 
модели (рис. 1).     

В рамках этой модели компонентами 
ЦМС являются потребности, ценности и мо-
тивация, а также взаимосвязи между ними. 
Мотивация как система мотивов личности в 
контексте профессионального развития опре-
деляется актуальными потребностями и цен-
ностями. Потребности представляют собой 
форму непосредственных отношений индиви-
да с миром, отражая их текущее состояние. 
Личностные ценности представляют собой 
концептуализированные  отношения с миром, 
обобщенные и переработанные в опыте лич-
ностного развития. По мере личностного рос-
та детерминирующее действие ценностных 
ориентаций становится преобладающим по 
сравнению с непосредственным влиянием ак-
туальных потребностей. В модели представ-
лены черты личности как диспозиции, опре-
деляющие мотивацию поведения в процессе 
профессионального развития. Влияние лично-
стных черт на мотивацию сопоставимо с не-
посредственным влиянием потребностей на 
формирование мотива.  

 
Организация и методы исследования 
Целью исследования являлось  определе-

ние особенностей ценностно-мотивационной 
сферы  личности будущих и профессиональ-
ных психологов, обследованных на разных 
этапах их профессионализации. 

Достижение цели осуществлялось путем 
решения ряда задач: 

1. Разработка структурной модели ЦМС 
как теоретической основы исследования.  

 
Рис. 1. Структурная модель  ценностно-мотивационной сферы личности 
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2. Изучение отдельных компонентов 
ЦМС (потребностей, ценностей, личностных 
факторов, мотивов) на выборке будущих и 
профессиональных психологов, обследован-
ных на различных этапах процесса их профес-
сионализации. 

3. Исследование различий в выраженно-
сти компонентов ЦМС и особенностей их 
взаимосвязи у испытуемых выборочной сово-
купности. 

В соответствии с теоретической базой ис-
следования и разработанной структурной мо-
делью ЦМС для достижения поставленной 
цели использовались следующие методики: 

1. Тест личностных ценностей А.В. Кап-
цова, Л.В. Карпушиной. В качестве основного 
диагностического концепта в тесте выступают 
личностные ценности как составляющие ак-
сиосферы, выражающие отношения значимо-
сти определенных социальных сфер. Группа 
шкал личностных ценностей (саморазвития, 
креативности, духовного удовлетворения, 
взаимоотношений, престижа, достижений; 
материального благополучия; сохранения ин-
дивидуальности) изучалась в отношении про-
фессиональной жизни (Капцов, 2010). 

2. Опросник изучения потребностей в 
межличностных отношениях В. Шутца, пред-
назначенный для оценки поведения человека в 
трех основных областях межличностных по-
требностей: «включения» (I), контроля» (С) и 
«аффекта» (А). Принимают во внимание два 
направления межличностного поведения: вы-
раженное поведение индивида (индекс е), т.е. 
мнение индивида об интенсивности собствен-
ного поведения в той или иной области; и тре-
буемое индивидом от окружающих поведение 
(индекс w), интенсивность которого является 
для субъекта оптимальной (Балин, 2003).  

3. Пятифакторный опросник личности: 
вариант 5PFQ (составитель Хийджиро Теуйн, 
в адаптации А.Б. Хромова). Теоретической 
основой методики является модель личности, 
основанная на оценке пяти универсальных 
черт – нейротизма, экстраверсии, открытости 
опыту, согласию и сознательности, описы-
ваемых в системе биполярных шкал (Хромов, 
2000). 

4. Опросник Л.А. Верещагиной для изу-
чения ведущих мотивов профессиональной 
деятельности, среди которых выделяются че-
тыре основные группы мотивов: собственного 
труда; социальной значимости труда;  самоут-
верждения в труде; профессионального мас-
терства (Балин и др., 2003). 

Дизайн исследования и анализ его ре-
зультатов проводился в соответствии с разра-
ботанной моделью ЦМС: изучались потреб-
ности в межличностном взаимодействии; 
личностные ценности, которые определяют 
черты личности; мотивы профессиональной 
деятельности. Эти характеристики ЦМС изу-
чались у специалистов, обследованных на 
различных стадиях их профессионализации. 

С целью проверки взаимосвязанности 
компонентов ценностно-мотивационной сфе-
ры использовался ранговый корреляционный 
анализ с расчетом коэффициента rs Спирмена; 
оценка значимости различий полученных 
экспериментальных данных проводилась с 
помощью U-критерия Манна-Уитни.  

Характеристика выборки. Выборку ис-
следования составили три группы психологов 
(каждая численностью по 30 человек), обсле-
дованных на трех разных этапах  их профес-
сионализации:  

 группа «оптации» – студенты 1-го 
курса факультета психологии Южно-
Уральского государственного университета 
(ЮУрГУ, г. Челябинск); 

 группа «профессиональной подготов-
ки» – студенты 4-го курса факультета психо-
логии ЮУрГУ;  

 группа «профессиональной адапта-
ции» – специалисты-психологи, имевшие 
опыт практической деятельности и прохо-
дившие на момент обследования профессио-
нальную переподготовку в Институте органи-
зационного и личностного развития «Эго-
ресурс» (г. Челябинск).  

 
Анализ полученных результатов 
Абсолютные шкальные значения характе-

ристик потребностей в межличностном обще-
нии, установленные с помощью методики «Оп-
росник потребностей в межличностных отно-
шениях» В. Шутца, представлены на рис. 2.   

В группе обследованных на этапе опта-
ции преобладающими являются показатели по 
шкалам Ie, Iw, Ce. При этом показатели по 
шкалам выраженного и требуемого поведения 
в области включения (хср=5,5 и хср=5,3) свиде-
тельствуют об активном стремлении испы-
туемых принадлежать к различным группам, а 
показатели по шкале «Выраженное поведение 
в области контроля» (хср=5,7) отражают их 
стремление контролировать и влиять на ок-
ружающих на фоне сниженной потребности в 
контроле со стороны других людей.  
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Высокие показатели по шкалам Ie, Ce, Aw 
у испытуемых, находящихся на этапе профес-
сиональной подготовки, свидетельствуют о 
готовности контролировать окружающих 
(хср=5,3 по шкале Се  «Выраженное поведение 
в области контроля»). В меньшей мере выра-
жены показатели по шкалам «Выраженное 
поведение в области включения» (хср=4,4) и 
«Требуемое поведение в области аффекта» 
(хср=4,0). Дискордантность показателей по 
шкалам «Выраженное поведение в области 
„контроля“» (хср=5,3) и «Требуемое поведение 
в области „контроля“» (хср=2,9) свидетельст-
вует, что у них проявляется желание контро-
лировать и влиять на окружающих, с одной 
стороны, и неприемлемость контроля над со-
бой, с другой. Умеренно выраженные показа-
тели по шкалам Ае и Aw свидетельствуют о 
наличии потребности в аффекте, как в выра-
женном (хср=3,9), так и в требуемом поведе-
нии (хср=4,0) и отражают стремление испы-
туемых к эмоциональной близости. 

В группе профессиональных психологов 
более выражены показатели по шкалам Се и 
Аw, отражающие потребности в выраженном 
поведении в области контроля и требуемом – 
в области аффекта (хср=4,3 и хср=4,1 соответ-
ственно). Средние (по отношению к норме 
методики) значения по шкале Ie (хср=3,5) от-
ражают неопределенность в готовности уста-
новления новых контактов. По сравнению с 
испытуемыми других групп более низкие зна-
чения по шкале «Требуемое поведение в об-
ласти «включения» (хср=2) свидетельствуют 

об их меньшей  потребности в присоединении 
к другим людям. Средние показатели по шка-
лам, отражающим особенности выраженного 
и требуемого поведения в области контроля» 
(хср=4,3 и хср=2,8 соответственно), выражают 
стремление профессиональных специалистов-
психологов брать на себя руководство и при-
нятие решений не только за себя, но и за дру-
гих. Средние значения потребности в аффек-
те, проявляющемся как в выраженном 
(хср=3,5), так и в требуемом поведении 
(хср=4,1) отражают тенденцию испытывать  
эмоциональную близость в отношениях. 

 С помощью U-критерия Манна-Уитни 
были установлены значимые различия в вы-
раженном собственном поведении между 
всеми тремя группами испытуемых. Так, при 
максимальной выраженности этой потребно-
сти у представителей «группы оптации» и 
минимальной выраженности этой потребно-
сти у профессиональных психологов (группа 
«профессиональной адаптации») значимость 
различий отмечается на уровне ρ ≤ 0,01. Раз-
личия в статистических показателях в группах 
«оптации» и «профессиональной подготов-
ки», а также «профессиональной подготовки» 
и «профессиональной адаптации» установле-
ны на уровне достоверности ρ ≤ 0,05.   

Исследование личностных ценностей с 
помощью методики «Тест личностных ценно-
стей» А.В. Капцова и Л.В. Карпушиной пока-
зало, что шкальные характеристики личност-
ных ценностей по большинству шкал сущест-
венно не различаются (рис. 3), за исключени-

 
 

Рис. 2. Распределение средних значений шкальных показателей выраженности потребностей 
в межличностном общении у обследованных трех групп выборки. 

(Здесь и далее приводятся следующие наименования шкал методики В. Шутца и их сокращения: 
 Ie – выраженное поведение в области включения, Iw – требуемое поведение в области включения; 
Ce – выраженное поведение в области контроля, Cw –  требуемое поведение в области контроля; 
Ae –  выраженное поведение в области аффекта, Aw – требуемое поведение в области аффекта) 
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ем показателей по ценности «Материальное 
благополучие». По этой шкале отмечаются 
различия  между показателями в группе про-
фессиональных психологов, с одной стороны, 
и в группах только обучающихся психологии 
студентов (Uэмп = 273,5 при уровне достовер-
ности ρ ≤ 0,01). Кроме того, следует отметить 
достоверно более высокие, чем у представи-
телей других групп, значения по шкале «Пре-
стиж» у студентов группы «оптации», отра-
жающие, по всей видимости, естественное 
следствие реализации личностной ценности 
выбора престижной, по их представлению, 
профессии психолога.  

У испытуемых всех трех обследованных 
групп в тройку наиболее выраженных лично-
стных ценностей входят «Сохранение инди-
видуальности» и «Саморазвитие». Кроме то-

го, в группах «оптации» и «профессиональной 
подготовки» эти ценности дополняются «Ду-
ховным удовлетворением».  Наименьшие зна-
чения среди всех тестовых данных отмечают-
ся по шкалам ценностей «Престиж» и «Мате-
риальное благополучие» (кроме группы 
«профессиональная адаптация»), а у начи-
нающих обучение студентов зарегистрирова-
ны еще и низкие показатели по шкале ценно-
сти «Взаимоотношения».  

Исследование мотивов профессиональной 
деятельности психологов на разных стадиях 
профессионализации с помощью  опросника 
«Мотивы профессиональной деятельности» 
Л.А. Верещагиной показало, что во всех трех 
группах испытуемых преобладающими явля-
ются мотивы социальной значимости труда 
(усредненные значения хср=15,2, рис. 4).  

 
Рис. 3. Распределение средних значений личностных ценностей в профессио-

нальной жизни психологов трех групп выборки (1 – саморазвитие, 2 – духовное удов-
летворение, 3 – креативность, 4 – взаимоотношения, 5 – престиж, 6 – достижения,  
7 – материальное благополучие, 8 – сохранение индивидуальности) 

 

 
 

Рис. 4. График среднеарифметических значений по шкалам мотивов 
профессиональной деятельности  
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Статистически близкими являются 
шкальные показатели мотивов собственного 
труда (усредненные значения показателя в 
трех группах хср=11,5) и мотивов самоутвер-
ждения в труде (хср=11,7), занимающие про-
межуточное положение между наиболее вы-
раженными мотивами социальной значимости 
труда и относительно низкими значениями 
мотивов получения удовольствия от занято-
сти работой и от самого труда как такового. 
Следует также отметить, что по мере роста 
уровня профессионального образования и 
профессионализма (при переходе от стадии 
«оптации» к стадии «профессиональной адап-
тации») очевидно увеличиваются значения 
показателей по шкалам мотивов социальной 
значимости труда и самоутверждения в про-
фессиональной деятельности. Наиболее вы-
раженным оказалось различие в выраженно-
сти мотива самоутверждения в труде, особен-
но в группах психологов, обследованных на 
этапе оптации и на этапе профессиональной 
адаптации (Uэмп = 250,5 при уровне достовер-
ности ρ ≤ 0,01).  

Определение выраженности профессио-
нально значимых личностных факторов с по-
мощью методики «Пятифакторный опросник 
личности» (5 PFQ в модификации Хийджиро 
Теуйна) показало, что наиболее выраженными 
в целом по выборке являются показатели по 
фактору «Экспрессивность», причем наиболее 
высокие значения по этому фактору достига-
ются в группе «оптации» (хср=60,3). Умеренно 
выраженными являются черты, связанные с 
факторами «Привязанность» и «Самокон-
троль» (рис. 5).  

Представляется важным, что по мере 
продвижения в поле повышения профессио-
нальной квалификации (от этапа «оптации» 
до этапа «профессиональной адаптации») на-
блюдается очевидный тренд снижения значе-
ний по факторным показателям четырех фак-
торов из пяти (кроме показателей по фактору 
«Привязанности», имеющим также очевид-
ный противоположно направленный тренд 
увеличения показателей). При этом наиболее 
резко снижаются показатели по фактору 
«Экстраверсия».  

Усредненная иерархия ранговых мест фак-
торной структуры личности психологов, обсле-
дованных на разных этапах их профессионали-
зации, представлена следующей последователь-
ностью факторов: «Экспрессивность» – «При-
вязанность» – «Самоконтроль» – «Экстравер-
сия» – «Эмоциональная устойчивость». 

Наиболее выраженные межгрупповые 
различия были установлены в  выраженности 
личностных факторов «Экстраверсия-
Интроверсия» (прежде всего – между группа-
ми «оптации» и «профессиональной адапта-
ции»; Uэмп = 308 при ρ ≤ 0,05) и  «Импульсив-
ность-Самоконтроль» (Uэмп = 314, ρ ≤ 0,01).  

Достаточно большое число изученных 
шкальных показателей, описывающих неко-
торые компоненты ценностно-мотивационной 
сферы личности профессиональных психоло-
гов, потребовало проведения анализа их взаи-
мосвязанности. С этой целью  проводился 
ранговый корреляционный анализ с расчетом 
коэффициентов ранговой корреляции rs 
Спирмена. Статистически значимые результа-
ты представлены в таблице  (в силу  большого 

 
Рис. 5. График среднеарифметических значений по шкалам личностных факторов 

методики 5PFQ в трех группах выборки психологов: 
1 – фактор «Экстраверсия-Интроверсия»; 2 – фактор «Привязанность-Обособленность»;  
3 – фактор «Самоконтроль-Импульсивность»; 4 – фактор «Эмоциональная устойчивость-

Неустойчивость», 5 – фактор «Экспрессивность-Практичность» 
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Статистические характеристики взаимосвязей между показателями ценностно-мотивационной сферы личности 
в группах психологов, обследованных на разных этапах их профессионализации 

Группа 
Психодиагностические методики 

Шкалы  «Теста личностных 
ценностей» 

Шкалы методики «Опросник потребностей» 
Ie Iw Се Сw Aе Aw 

О
пт

ац
ии

 

Саморазвитие 0,56** 0,40*   0,36*  
Духовное удовлетворение 0,51** 0,38*     

Креативность 0,51**      
Взаимоотношения 0,65** 0,38*   0,56** 0,47** 

Престиж   0,43*    
Достижения 0,50**      

П
П

 

Креативность     0,36*  
Взаимоотношения  0,39*     

Престиж 0,38*      

Материальное благополучие   0,45*    

П
П

 

Шкалы «Опросника мотивов 
профессиональной деятельности» 

Шкалы методики «Опросник потребностей» 
Ie Iw Се Сw Aе Aw 

Мотивы собственного труда 0,38*      
Мотивы профессионального 

мастерства   0,45*    

О
пт

ац
ия

 

Методика «Пятифакторный 
опросник личности» 

Шкалы методики «Опросник потребностей» 
Ie Ie Ie Ie Ie Ie 

Экстраверсия 0,65** 0,50** 0,36*  0,52** 0,40* 
Привязанность 0,43*    0,56** 0,46* 
Самоконтроль  –0,38*  –0,36*  –0,40* 

Экспрессивность  0,46*     

П
А

 Привязанность   0,46*  –0,47**  

Самоконтроль    –0,36*   

О
пт

ац
ии

 Шкалы «Теста личностных 
ценностей» 

«Опросник мотивов профессиональной деятельности» 
(шкалы мотивов труда) 

МСТ МСЗТ МСвТ МПМ 
Взаимоотношения –0,38*   0,42* 

Материальное благополучие    –0,36* 

П
П

 Духовное удовлетворение   –0,37*  
Креативность   –0,47** 0,45* 

Взаимоотношения   –0,37*  
ПА Индивидуальность    0,40* 

О
пт

ац
ии

 

Шкалы «Теста личностных 
ценностей» 

Методика «Пятифакторный опросник личности» 
Э – И П – О С – И Эу – Ну Э – П 

Саморазвитие 0,49**     
Духовное удовлетворение 0,42*     

Взаимоотношения  0,51**    
Достижения    –0,45*  

Индивидуальность   0,38*   
Саморазвитие 0,37*  0,60**  0,39* 

П
П

 Взаимоотношения  0,39*   0,61** 
Престиж    –0,75**  

Достижения   0,47**   

Примечание. 1. Сокращения наименования групп испытуемых: «ПП» – группа «Профессиональная подготовка»;  
«ПА»  – группа «Профессиональная адаптация». 
2. Сокращения  наименования шкал методик.   
А. Методика «Опросник мотивов профессиональной деятельности»: МСТ –  «Мотивы собственного труда»; МСЗТ –  
«Мотивы социальной значимости труда»; МСвТ – «Мотивы самоуважения в труде»; МПМ – «Мотивы профессиональ-
ного мастерства». 
Б. Методика «Пятифакторный опросник личности»: Э – И – фактор «Экстраверсия–Интроверсия»; П – О –  фактор 
«Привязанность–Обособленность»; С – И – фактор «Самоконтроль–Импульсивность»; Эу – Ну – фактор «Эмоцио-
нальная устойчивость–Неустойчивость»; Э – П – фактор «Экспрессивность–Практичность». 



Психология развития и педагогическая психология 

 34 Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология»

числа показателей в сводной таблице приве-
дены только значимые данные об их взаимо-
связях). 

 
Обсуждение полученных результатов 
и выводы 
1. В отношении содержания и выражен-

ности потребностей у психологов, обследован-
ных на всех трех этапах профессионализации, 
наиболее важными для удовлетворения явля-
ются потребности включения и контроля, ко-
торые отражают актуальную потребность соз-
давать и сохранять удовлетворительные отно-
шения с людьми, применяя контроль над дру-
гими. Студенты, начавшие изучение психоло-
гии, хотят принадлежать к различным группам, 
стремятся как можно чаще находиться среди 
людей. У старшекурсников и работающих 
психологов появляется тенденция общаться с 
меньшим количеством людей, что, вероятно, 
связано с наличием у них устоявшегося круга 
общения и идентифицируемой ими принад-
лежностью к профессиональной среде. Харак-
терно, что и студенты, и практикующие спе-
циалисты не приемлют контроля над собой.  

2. У всех участвовавших в исследовании 
психологов преобладают ценности «Сохране-
ния индивидуальности», «Саморазвития» и 
«Духовного удовлетворения». Выбирающие 
профессию психолога люди стремятся к само-
совершенствованию, независимости и отстаи-
ванию своей позиции и убеждений  и к получе-
нию морального удовлетворения во всех сферах 
жизни. При этом ценности «Престиж» и «Мате-
риальное благополучие» не столь выражены, 
однако значимость последней из них заметно 
повышается на этапе профессиональной адап-
тации специалиста. Очевидно, что стремление к 
высокому уровню материального благосостоя-
ния может служить основанием для дальнейше-
го профессионального продвижения в психоло-
гии и карьерного роста специалиста. 

3. Ведущим мотивом профессиональной 
деятельности у студентов является мотив со-
циальной полезности труда. При этом мотив 
профессионального мастерства выражен ме-
нее всего. Очевидно, что на начальных этапах 
профессионализации личности этот мотив 
еще не сформирован и не является актуаль-
ным, но высоковероятно может быть актуаль-
ным на этапе профессионального мастерства. 
Мотив самоутверждения в труде и ориентация 
на карьеру очевидно выше у работающих 
психологов, чем у студентов. При этом начи-
нающие обучение студенты меньше стремятся 

к реализации себя в карьере психолога, чем  
повышающие свою  квалификацию профес-
сионалы. Работающие психологи видят боль-
ше возможностей самореализации в профес-
сии, что, возможно, объясняется лучшим по-
ниманием реальных перспектив и  трудностей 
в работе психолога.  

4. Обучающиеся психологии студенты 
более экстравертированы. Практикующие 
специалисты (психологи) ориентируются как 
на внутренний круг общения, так и на внеш-
нее окружение, что характеризует их как 
стремящихся опираться на собственные мне-
ния, силы и желания, способных к волевой 
регуляции поведения, поддерживать теплые 
отношения с близкими людьми. Умеренная 
выраженность свойственных фактору «Эмо-
циональная устойчивость» личностных харак-
теристик у всех обследованных в выборке 
свидетельствует об их способности сохранять 
самообладание в стрессовых ситуациях при 
том, что для них также характерна тенденция 
к спонтанному реагированию, большая опора 
на ситуативные факторы и отсутствие прагма-
тичности. Соотнесенность результатов обсле-
дования по пятифакторному опроснику с по-
лученными по «Опроснику потребностей в 
межличностных отношениях» данными по-
зволяет сделать вывод о том, что продол-
жающие профессиональное обучение психо-
логи более интровертированы, больше погру-
жены в мир собственных переживаний, чем во 
внешний мир, опираются в своих решениях 
скорее на собственные силы и желания, чем 
на взгляды других людей.  

5. Получает свое эмпирическое подтвер-
ждение взаимосвязанность выделенных в мо-
дели ценностно-мотивационной сферы про-
фессионала психологических образований и  
личностных черт. У студентов, завершающих 
додипломную подготовку в области психоло-
гии, оказались взаимосвязанными система 
ценностей и личностные факторы в той же 
мере, как и у работающих в практике психо-
логов.  

6. В целом в выполненном исследова-
нии были выявлены содержательно-
информативные и значимые корреляционные 
связи между компонентами ценностно-
мотивационной сферы, осуществлена стати-
стическая проверка наполнения и взаимосвя-
зей структурной теоретической модели цен-
ностно-мотивационной сферы личности 
профессионала. Установленные корреляци-
онные связи подтверждают гипотезу о том, 
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что потребности личности (напрямую) и 
личностные факторы (косвенно) выступают 
источником мотивации, и, преломляясь через 
систему ценностей, являются важными фак-
торами совершенствования профессиональ-
ной деятельности. 
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FEATURES OF VALUES AND MOTIVATIONS SPHERE  
OF THE FUTURE PSYCHOLOGISTS' PERSONALITY AT DIFFERENT 
STAGES OF THE PROCESS OF PROFESSIONALIZATION 
 
T.M. Lavrinovich, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, lavrinta@mail.ru 

 
Professional elections of future specialists are determined by the influence of social fac-

tors and their own system of values and motivation. Value-motivational sphere of the individu-
al determines the strategy of behavior in the process of professionalization and undergoing a 
transformation as the development of the profession. The article discusses the results of a study 
to determine the characteristics of value-motivational sphere of personality future psycholo-
gists at three stages of their professionalization – option, training, professional adaptation. In 
line with the structural model of the value-motivational sphere of personality were examined 
its components (the needs, values, personality factors, motives in the context of professional 
life) and the relationship between them. The study revealed significant differences in the struc-
tural components of the value-motivational sphere of future psychologists at various stages of 
professionalization. 

Keywords: needs, values, motivation, motivation, personality factors, value-motivational 
sphere, the process of professionalization stage professionalization. 
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