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Развитие ПРофессиональной 
наПРавленности автомехаников  
в ПРоцессе обучения в техникуме

я.а. корнеева, т.о. тюлюбаева

Аннотация. Научные исследования и социально-экономическая обстановка позволяют выявить проблему, 
которая заключается в наличии противоречия между высокой потребностью на рынке труда в кадрах 
рабочих профессий и несформированной мотивацией в работе выпускников по получаемой специальности. 
Эти противоречия могут разрешиться путем изучения профессиональной направленности обучающихся в 
процессе получения рабочей профессии с учетом внедрения современных психологических технологий, что 
явилось целью исследования: изучить развитие профессиональной направленности личности автомеха-
ников в процессе обучения в техникуме. Исследование проводилось в период с сентября 2015 по май 2016 
года, в нем приняли участие 32 учащихся политехнического техникума в возрасте от 16 до 18 лет (средний 
возраст 17,09±0,211). Для проведения формирующего эксперимента все испытуемые были разделены на 
2 группы: экспериментальная группа – обучающиеся 1 курса по профессии «Автомеханик»; контрольная 
группа – обучающиеся 1 курса по профессии «Сварщик». Разработана программа развития профессиональ-
ной направленности продолжительностью 20 учебных часов (10 занятий по 2 часа), которая апробиро-
валась с марта по апрель 2016 г. Эффективность данной программы доказана: статистически значимое 
увеличение количества учащихся экспериментальной группы с высоким уровнем сформированности про-
фессиональной направленности после прохождения данной программы в сравнении с контрольной группой. 
Разработанная программа в большей степени ориентирована на развитие таких компонентов профес-
сиональной направленности, как мотивационно-потребностный, ценностно-смысловой и рефлексивный.
Ключевые слова: профессиональная направленность, автомеханик, профессиональная успешность, моти-
вация, отношение к труду, ценностные ориентации, развитие, рабочие профессии, обучение, техникум.
Abstract. Research and socio-economic conditions allow to determine the actual problem which is a contradiction 
between the high demand on the labor market within the framework of working professions and undeveloped 
motivation of graduates for working in their specialty. These contradictions can be resolved by examining the 
professional orientation of students during their education process based on the introduction of modern psychological 
technologies. Thus, the purpose of the research was to study a professional orientation development of auto mechanics 
during their college years. The study was conducted from September 2015 to May 2016 and involved 32 Polytechnical 
College students aged from 16 to 18 years (the average age is 17.09 ± 0.211). For the purposes of the teaching 
experiment all the respondents were divided into two groups, experimental group that involved the first-year students 
majoring in automechanics and the control group consisting of the first-year students studying welding. The authors 
have also prepared a 20-academic hour program of professional orientation development (10 lessons, each lasting 
for 2 academic hours). The lessons were given from March to April 2016. The program proved to be efficient. The 
authors have recorded the statistically important increase in the number of the experimental group’s students with the 
high level of developed professional orientation after the lessons compared to the control group to which the lessons 
were not given. The program prepared by the authors is more oriented at the development of such components of 
professional orientation as the motivation, needs, values and the level of reflection. 
Key words: working professions, development, value orientation, attitude to work, motivation, professional success, 
auto mechanic, professional orientation, training, technical college.

сионально деи� ствовать в новых условиях, быть 
ответственным, мобильным, инициативным, со-
циально активным, прогностически мыслящим. В 
соответствии с этим однои�  из задач образования 
является обеспечение такои�  профессиональнои�  
подготовки специалистов, которая бы соответство-
вала социальному заказу государства в условиях 

Введение. В современных социально-эко-
номических условиях развития професси-
онального образования существенное зна-
чение имеют вопросы качества обучения 

будущих специалистов, изменение стратегии�  их 
профессиональнои�  подготовки. Сегодня от моло-
дых специалистов требуется готовность профес-
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качественных изменении�  россии� ского общества. 
Кроме того, подготовка специалистов заключает-
ся в создании условии�  для развития интегральных 
характеристик личности обучаемого как будущего 
профессионала. Эта задача заключается в поиске 
педагогических мер и условии�  актуализации про-
фессиональнои�  направленности личности студен-
та, в определении путеи�  ее формирования на про-
тяжении всего периода обучения.

Обращение к темам исследовании�  последних 
лет позволяет сделать вывод, что проблема фор-
мирования профессиональнои�  направленности 
является актуальнои�  (Ю.Л. Верхова 2007, Н.Н. До-
ронина 2006, М.А. Сафронова 2005, Т.Л. Бедарева 
2002, М.А. Кошелева 2005, С.В. Коптякова 2004 и 
др.). В работах авторов рассматривается харак-
тер влияния содержания контекстного обучения 
на формирование личностнои�  и профессиональ-
нои�  направленности студентов технических спе-
циальностеи� , изучаются психологические осо-
бенности профессиональнои�  направленности, 
аспекты профессиональнои�  направленности в 
процессе изучения специальных дисциплин, об-
щепрофессионального экономического образова-
ния, обоснование и экспериментальная проверка 
организационно-педагогических условии� , способ-
ствующих формированию профессиональнои�  на-
правленности [1; 2; 5; 7; 8].

Вместе с тем остаются нерешенными вопросы 
о том, каковы особенности профессиональнои�  на-
правленности, обусловленные спецификои�  приоб-
ретаемои�  профессии; каковы эффективные сред-
ства, условия ее формирования и развития [9; 10].

Научные исследования и социально-экономи-
ческая обстановка позволяют выявить проблему, 
которая заключается в наличии противоречия 
между высокои�  потребностью на рынке труда в 
кадрах рабочих профессии�  и несформированнои�  
мотивациеи�  в работе выпускников по получае-
мои�  специальности; между многочисленностью 
научных данных о феномене профессиональнои�  
направленности и недостаточным количеством 
исследовании� , отражающих методы и условия фор-
мирования профессиональнои�  направленности об-
учающихся на рабочие профессии в рамках основ-
нои�  образовательнои�  программы.

Эти противоречия могут разрешиться путем 
изучения профессиональнои�  направленности об-
учающихся в процессе получения рабочеи�  профес-
сии с учетом внедрения современных образова-
тельных технологии� .

Цель: изучить развитие профессиональнои�  на-
правленности личности автомехаников в процессе 
обучения в техникуме.

Объект исследования: профессиональная на-
правленность.

Предмет исследования: профессиональная на-
правленность личности автомехаников.

Гипотеза: профессиональная направленность 
личности автомехаников в процессе обучения в 
техникуме может изменяться под воздеи� ствием 
психологических технологии� , таких как, кеи� с-
стади, тренинговые и игровые занятия, электив-
ные курсы, лекционные и семинарские занятия с 
использованием наглядно-образного материала, 
которые детерминируют изменения в содержании 
мотивов выбора профессии, учебных мотивов, а 
также системы отношении�  к профессии. 

Теоретические основы понимания профессио-
нальнои�  направленности личности, ее структуры 
Н.С.Пряжников, Б.Ф.Ломов, В.А.Полянская, Э.Ф.Зеер; 
критерии оценки профессиональнои�  направленно-
сти и методы ее диагностики Е.П. Ильин, Н.Ю. Тка-
чева, А.И. Щербаков, условия и пути формирования 
профессиональнои�  направленности М.И. Дьяченко, 
С.А. Зимичева, Г.А. Томилова.

Материалы и методы исследования

Этапы исследования. Исследование проводилось с 
2014 по 2016 годы в 4 этапа. 
1. Пилотажное исследование (октябрь – ноябрь 

2015 г.), с целью определения проблемнои�  
зоны в формировании профессиональнои�  на-
правленности обучающихся в процессе полу-
чения рабочеи�  профессии.

2. Констатирующии�  этап эксперимента (февраль 
– март 2016 г.), где проводилась диагностика 
контрольнои�  и экспериментальнои�  группы, 
с целью изучения сформированности компо-
нентов профессиональнои�  направленности у 
обучающихся в процессе получения рабочеи�  
профессии.

3. Этап проведения формирующего эксперимен-
та (март – апрель 2016 г.), с целью развития 
профессиональнои�  направленности у обучаю-
щихся экспериментальнои�  группы.

4. Этап обработки и систематизации полученных 
данных, после повторнои�  диагностики экспе-
риментальнои�  группы (апрель – маи�  2016 г.), 
где проводится оценка эффективности форми-
рующего эксперимента, анализ и систематиза-
ция эмпирических данных констатирующего и 
контрольного экспериментов, формулируют-
ся основные выводы.
Профессиональная направленность – это 

интегральное свои� ство личности, которое пред-
ставляет собои�  систему смыслов, эмоционально-
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Контрольная группа – обучающиеся 1 курса по 
профессии «Сварщик» (16 человек). 

Группы были уравнены по следующим крите-
риям: возраст, пол, уровню профессиональнои�  на-
правленности.

Констатирующая диагностика до и после фор-
мирующего эксперимента проводилась с использо-
ванием нижеприведенных методов и методик. 

В соответствии с задачами исследования в 
даннои�  работе были использованы такие общеп-
сихологические методы как наблюдение, анкети-
рование, психологическое тестирование, статисти-
ческие методы.
а) Наблюдение – восприятие того или иного про-

цесса, имеющее целью выявление инвариант-
ных признаков этого процесса без активного 
включения в сам процесс. Наблюдение про-
водилось за учащимися экспериментальнои�  
группы. Оно было включенным, скрытым, не-
систематическим и выборочным. Наблюдение 
велось за поведением учащихся при взаимо-
деи� ствии друг с другом в период всего форми-
рующего эксперимента. 

б) Анкетирование, направленное на диагностику 
компонентов профессиональнои�  направлен-
ности. Нами разработанная анкета состоит из 7 
блоков: каждыи�  блок относится к компоненту 
профессиональнои�  направленности и содер-

ценностных отношении� , задающих устои� чиво до-
минирующую систему мотивов, побуждающих к 
профессиональнои�  деятельности, характеризую-
щее отношение человека к избраннои�  профессии 
и оказывающее влияние на подготовку, и успеш-
ность профессиональнои�  деятельности [3].

В настоящеи�  работе мы опираемся на модель 
направленности Л.И. Зыбинои� , А.А. Подлеснова, 
в связи с тем, что эта модель наиболее полно рас-
крывает суть данного понятия, которые в качестве 
компонентов профессиональнои�  направленности 
выделяют праксическии�  (поведенческии� ), аффек-
тивныи�  (эмоциональныи� ), когнитивныи�  (оценоч-
ныи� , познавательныи� ), а также мотивационно-по-
требностныи�  компонент, перспективно-целевои� , 
ценностно-смысловои�  и рефлексивныи�  [6]. 

Средства формирования профессиональнои�  
направленности, включают психологические тех-
нологии с учетом компонентов профессиональнои�  
направленности личности (таблица 1).

Исследование проводилось в период с сентя-
бря 2015 по маи�  2016 года, в нем приняли участие 
32 учащихся политехнического техникума в воз-
расте от 16 до 18 лет (среднии�  возраст 17,09±0,211). 
Для проведения формирующего эксперимента все 
испытуемые были разделены на 2 группы.

Экспериментальная группа – обучающиеся 1 
курса по профессии «Автомеханик» (16 человек). 

Профессиональная психология

Таблица 1
Система формирования профессиональной направленности

Компоненты профессиональной 
направленности

Форма психологической 
технологии

Уровень сформированности профессиональной 
направленности как ожидаемый результат

Праксический (поведенческий) Конкурсы профессионального мастер-
ства, семинары в коллективной форме 
организации занятия

Проявление профессиональной направленности в 
профессиональной деятельности (результативность 
учебно-профессиональной деятельности)

Аффективный (эмоциональный) Лекционные занятия с использованием 
наглядно-образного материала (видео-
уроки об особенностях выбранной про-
фессии, экскурсии на промышленные 
предприятия данной профессиональной 
деятельности, приглашение выпускни-
ков или работников, с целью обмена 
опыта)

Эмоционально-позитивное отношение к избран-
ной специальности, адекватные образы будущей 
деятельности

Когнитивный (познавательный, 
оценочный)

Технология проблемного обучения, 
игровые технологии (проблемные ситу-
ации, моделирование профессиональ-
ной деятельности, метод
кейс стади), производственная практика

Совокупность субъективных представлений о содер-
жании профессиональной деятельности рациональ-
ного характера

Мотивационно-потребностный Производственная практика, элективные 
курсы (“Психология профессиональной 
успешности”), тренинговые технологии

Совокупность потребностей субъекта, побуждающих 
и направляющих его активность в профессиональ-
ной, учебно-профессиональной деятельности

Перспективно-целевой Тренинговые технологии Предвосхищаемые и осознаваемые субъектом про-
фессионализации цели и результаты учебно-профес-
сиональной деятельности и средства их достижения

Ценностно-смысловой Тренинговые технологии Определение места учебно-профессиональной 
деятельности в иерархии жизненных смыслов и цен-
ностей обучающегося

Рефлексивный Тренинговые технологии, технологии 
проведения дискуссий, дебатов

Способность осознавать содержание своей учебно-
профессиональной деятельности, своего отношения 
к профессии 
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жит вопросы с вариантами ответов. Некоторые 
блоки включают вопросы, которые предпола-
гают развернутые ответы (таблица 2).

в) Психологическое тестирование – направлено 
на выявление, как интегрального уровня про-
фессиональнои�  направленности учащихся, так 
и отдельных ее компонентов:

1. Тест-опросник для определения уровня про-
фессиональнои�  направленности студентов 
(Т.Д. Дубовицкая) [4] – диагностика, как инте-
грального уровня профессиональнои�  направ-
ленности, так и мотивационно-потребностно-
го и перспективно-целевого компонентов.

2. Методика диагностики ценностных ориента-
ции�  в карьере «Якоря карьеры» (Э.Шеи� н, пере-
вод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) – 
мотивационно-потребностныи�  и ценностно-

смысловои�  компоненты профессиональнои�  
направленности.

3.  Методика Л.А. И� оваи� ши для определения 
склонностеи�  личности к различным сферам 
профессиональнои�  деятельности – мотиваци-
онно-потребностныи�  компонент.

4. Тест Дж. Голланда для изучения профессио-
нального самоопределения – мотивационно-
потребностныи�  компонент.

г)  Психологическии�  тренинг – программа раз-
вития профессиональнои�  направленности 20 
учебных часов (10 занятии�  по 2 часа), март-
апрель 2016 г.
Программа тренинга содержит четыре модуля, 

содержание которых направлено на развитие компо-
нентов профессиональнои�  направленности, а также 
насыщение образа исследуемои�  профессии в целом:

Таблица 2
Соотнесение компонентов профессиональной направленности и вопросов анкеты

Название блока Наименование вопросов
1блок. Практический 
(поведенческий)

1.Оказало ли влияние на выбор Вашей специальности профессия Ваших родителей?
2. Какая из перечисленных предпосылок для овладения профессией есть у Вас?
3. Как Вы оцениваете свой уровень профессиональных знаний?
4. Что Вы лично предпринимаете для успешного овладения будущей профессией?

2 блок. Аффективный 
(эмоциональный)

1.Доставляет ли Вам удовлетворение занятия по овладению Вашей профессией?
2. Получаете ли Вы удовольствие от самостоятельного выполнения заданий без чьей-либо помощи?
3. Нравиться ли Вам учиться в техникуме?
4. Нравится ли Вам избранная профессия?
5. Что именно Вам нравится в избранной профессии?
6. Что именно Вам не нравится в избранной профессии?
7. Какое из следующих утверждений соответствует Вашему представлению о Вашей будущей про-
фессии?

3 блок. Когнитивный 
(познавательный, оценочный)

1.Насколько хорошо Вы знаете, в чём заключается Ваша будущая работа?
2. Знаете ли Вы, какие требования будет предъявлять Вам ваша работа?

4блок. Мотивационно-
потребностный

1.Выбранная профессия обеспечит Вам стабильное будущее?
2. Считаете ли Вы, что эта выбранная профессия престижна среди Ваших знакомых?
3. Должна ли профессия давать возможности творить, создавать новое?
4. Много ли времени Вы уделяете подготовке к профессиональной деятельности (работа в техниче-
ских кружках, чтение специальной литературы и т.д.)?
5. Известен ли Вам примерный размер заработанной платы?
6. Укажите, какой примерный размер заработной платы?
7. Удовлетворяет ли Вас размер заработной платы в вопросе 20?
8. Выбранная профессия позволит ли Вам постоянно совершенствоваться?

5блок. Перспективно-целевой 1.Известна ли Вам значимость для общества вашей будущей деятельности?
2. Знаете ли Вы возможности повышения квалификации по вашей профессии?
3. Пригодятся ли приобретенные знания и умения в дальнейшем?
4. Развиваете ли Вы способности, связанные с выбором профессии? (тренируете память, внимание, 
улучшаете физическую подготовку, углубляете знания о профессии и др.)?
5. Если развиваете свои способности, то как Вы это делаете?
6. Как Вы считаете, правильно ли Вы сделали выбор поступив в данное учебное учреждение?

6 блок. Ценностно-смысловой 1.Хотели бы Вы дальше продолжить обучение в этом направлении?
2. Собираетесь ли Вы работать по своей специальности после окончания техникума?
3. Есть ли у Вас интересы, склонности, связанные с выбором профессии (чтение спец. литературы, 
беседы о профессии со специалистами, посещение учебных заведений)?
4. Какой фактор Вы считаете наиболее важными Вашей будущей профессии?
5. Какие сведения Вы бы хотели получить в сети Интернет для уточнения своих профессиональных 
планов?

7 блок. Рефлексивный 1.Хорошо ли Вы знаете собственные способности к выполнению работы по профессии?
2. Какое значение для Вас лично имеют занятия по овладению специальностью?
3. Ощущаете ли Вы на данный момент, что выбранная Вами профессия стала Вашим призванием?
4. Какова степень вашей самостоятельности в выполнении учебных заданий (в мастерских)?
5. Какие барьеры и препятствия существуют у Вас в освоении профессии?



451

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.5.19954

Модуль 1 Автомеханик как профессия». 
Цель: определение особенностеи�  профессии 

«автомеханик» в современном мире.
Модуль 2 «Модель специалиста автомеханика». 
Цель: описание профессионального портрета 

автомеханика.
Модуль 3 «Особенности профессиональнои�  де-

ятельности автомеханик».
Цель: изучение специфики трудовои�  деятель-

ности автомеханика.
Модуль 4. «Пути профессионального совер-

шенствования». 
Цель: определение жизненных целеи�  и про-

фессионального пути у участников группы.
Каждое занятие включает в себя вводную 

часть, основную часть, релаксационную и заклю-
чительную части.

Цель тренинга: повышение у учащихся устои� -
чивои�  мотивации к выбраннои�  профессии, осозна-
ние специфических моментов даннои�  профессио-
нальнои�  деятельности, а также повышение уровня 
осознания возможных препятствии�  на пути к про-
фессиональным целям и представления о путях 
преодоления этих препятствии� , развитие профес-
сиональнои�  направленности студентов под воз-
деи� ствием психологических технологии� , таких как, 
кеи� с стади, тренинговые и игровые занятия, элек-
тивные курсы, лекционные и семинарские занятия 
с использованием наглядно-образного материала.

Задачи тренинга:
– создание доверительнои�  атмосферы, 
– создание ситуации ознакомления участников 

с особенностями профессиональнои�  деятель-
ности специальности «автомеханик»;

– создание условии�  для анализа возможных пре-
пятствиях на пути профессионального успеха;

– создание условии�  для самостоятельного при-
нятия решении�  по преодоления препятствии�  
на пути профессионального успеха – ознаком-
ление участников с необходимыми составляю-
щими профессионального успеха;

– создание ситуации осознания участниками, 
что успех в профессии во многом зависит от 
них самих, и каждыи�  может его достичь.
Программа тренинговых занятии�  включала 

ряд психотехнологии�  (таблица 3).
д)  Статистические методы: математическая об-

работка данных производилась с применением 
статистического пакета IBM SPSS Statistics (ли-
цензионное соглашение № Z125-3301-14 (САФУ 
имени М.В. Ломоносова). Для статистическои�  
обработки данных применялись описательные 
статистики, таблицы сопряженности с исполь-
зованием Х2 Пирсона, а также дисперсионныи�  
анализ с повторными измерениями MANOVA.
Результаты исследования и их обсуждение. 

Для проверки изучения различии�  в уровнях про-
фессиональнои�  направленности у учащихся кон-
трольнои�  и экспериментальнои�  групп использо-
вались таблицы сопряженности с применением Х2 
Пирсона. Данныи�  параметр измерялся с помощью 
методики Т.Д. Дубовицкои� . Как видно из рисунка 
1, у учащихся обследованных групп отсутствуют 
статистически значимые различия в уровне сфор-
мированности профессиональнои�  направленности 
(Х2 = 4,474 при р =0,107). 

С целью выявления различии�  между раз-
личными компонентами профессиональнои�  на-

Профессиональная психология

Таблица 3
Краткое содержание программы развития профессиональной 

направленности учащихся политехнического техникума
Номер 

занятия Тема занятия Блок профессиональной 
направленности

Психологические 
технологии

1 занятие Ориентировочное. Особенности 
профессии автомеханик

Аффективный, когнитивный Лекционные, кейс-стади,

2 занятие Введение в профессию Когнитивный, перспективно-целевой, 
ценностно-смысловой

Тренинговые занятия, 
проблемное обучение

3 занятие Автомеханик как профессия-1 Когнитивный, мотивационно-потреб-
ностный

Игровые занятия, кейс-стади, ТРИЗ

4 занятие Автомеханик как профессия-2 Когнитивный, аффективный Кейс-стади, лекционные.
5 занятие Модель специалиста автомеханика Мотивационно-потребностный, цен-

ностно-смысловой
Элективный курс, ТРИЗ.

6 занятие Особенности профессиональной 
деятельности

Аффективный, когнитивный Лекционные, кейс-стади, 
проблемное обучение.

7 занятие Пути профессионального самосовер-
шенствования

Когнитивный, мотивационно-потреб-
ностный, рефлексивный

Элективный курс, кейс-стади, ТРИЗ, 
тренинговые технологии

8 занятие Эффективное трудоустройство Когнитивный, перспективно-целевой Кейс-стади, проблемное обучение, 
тренинговые занятия

9 занятие Эффективное трудоустройство. 
Резюме

Аффективный, когнитивный, ценност-
но-смысловой

Лекционные, кейс-стади, тренинговые 
занятия.

10 занятие Подведение итогов Когнитивный, аффективный, рефлек-
сивный

Кейс-стади, лекционные, тренинговые 
технологии



Психология и психотехника 5(92) • 2016

452

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.5.19954

правленности учащихся контрольнои�  и экспе-
риментальнои�  групп применен многомерныи�  
дисперсионныи�  анализ, где в качестве незави-
симои�  переменнои�  было отнесение учащегося к 
экспериментальнои�  или контрольнои�  группе, а 
зависимыми – значения компонентов профессио-
нальнои�  направленности, измеренные с помощью 
анкетирования: праксическии� ; эмоциональныи� ; 
когнитивныи� ; мотивационно-потребностныи� ; 
перспективно-целевои� ; ценностно-смысловои�  и 
рефлексивныи� . Результаты анализа представлены 
в Приложении Б.

Результаты многомерных тестов свидетель-
ствуют об отсутствии статистически значимых 
различии�  между значениями компонентов профес-
сиональнои�  направленности учащихся контроль-
нои�  и экспериментальнои�  групп (р>0,05).

С целью выявления различии�  в мотивацион-
но-потребностном и ценностно-смысловом ком-
понентах профессиональнои�  направленности 
у учащихся контрольнои�  и экспериментальнои�  
групп применен многомерныи�  дисперсионныи�  
анализ, где в качестве независимои�  переменнои�  
было отнесение учащегося к экспериментальнои�  
или контрольнои�  группе, а зависимыми – значе-
ния мотивационно-потребностного и ценностно-
смыслового компонентов профессиональнои�  на-
правленности, измеренные с помощью следующих 
методик: «Якоря карьеры» Э. Шеи� на и соавторов 
(профессиональныи�  интерес; менеджмент; ав-
тономия / независимость; стабильность работы; 
стабильность места жительства; служение; вызов; 
интеграция стилеи�  жизни; предпринимательство); 
методика профессиональных интересов Л.А. И� о-
ваи� ши (художественная; техническая; социальная; 
умственная; физическая; материальная сферы); 
методика профессионального типа Дж. Голланда 
(реалистическии� ; исследовательскии� ; социаль-

ныи� ; конвенциональныи� ; предприимчивыи� ; арти-
стическии�  типы). 

Полученные результаты многомерных тестов 
свидетельствуют об отсутствии статистически 
значимых различии�  между значениями мотива-
ционно-потребностного и ценностно-смыслового 
компонентов профессиональнои�  направленности 
учащихся контрольнои�  и экспериментальнои�  групп 
(р>0,05).

Таким образом, можно сделать вывод, что кон-
трольная и экспериментальная группы значимых 
различии�  по сформированности компонентов про-
фессиональнои�  направленности не показало. Это 
создает возможность далее провести формирую-
щии�  эксперимент.

Для проверки изучения различии�  в уровнях 
сформированности профессиональнои�  направлен-
ности у учащихся контрольнои�  и эксперименталь-
нои�  группы после проведения программы форми-
рующего эксперимента использовались таблицы 
сопряженности с применением Х2 Пирсона. Как 
видно из рисунка 2, у учащихся эксперименталь-
нои�  группы уровень сформированности професси-
ональнои�  направленности выше, чем у учащихся 
контрольнои�  группы (Х2 = 5,987 при р =0,05). 

Для проверки изучения различии�  в уровнях 
сформированности профессиональнои�  направлен-
ности у учащихся экспериментальнои�  группы до и 
после программы развития профессиональнои�  на-
правленности использовались таблицы сопряжен-
ности с применением Х2 Пирсона. 

Как видно из рисунка 3, у учащихся экспери-
ментальнои�  группы уровень сформированности 
профессиональнои�  направленности после прохож-
дения обучения по программе выше, чем до него 
(Х2 = 4,586 при р =0,04). 

Два эти факта: достоверныи�  сдвиг значении�  
параметра «Уровень профессиональнои�  направ-

Рисунок 1. Распределение учащихся контрольнои�  и экспериментальнои�  групп 
по уровню сформированности профессиональнои�  направленности (в %)
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ленности» в сторону повышения у учащихся экс-
периментальнои�  группы и достоверные различия 
по этому параметру у контрольнои�  и эксперимен-
тальнои�  групп на выходе из эксперимента при ра-
венстве на входе – подтверждают эффективность 
программы развития профессиональнои�  направ-
ленности.

С целью изучения качественных изменении�  
в сформированности профессиональнои�  направ-
ленности учащихся экспериментальнои�  группы 
после прохождения программы развития профес-
сиональнои�  направленности применен дисперси-
онныи�  анализ с повторными измерениями, где в 
качестве зависимых переменных были значения 
компонентов профессиональнои�  направленности, 
измеренные с помощью анкетирования: пракси-

ческии� ; эмоциональныи� ; когнитивныи� ; мотиваци-
онно-потребностныи� ; перспективно-целевои� ; цен-
ностно-смысловои�  и рефлексивныи� . Независимои�  
переменнои�  была отнесенность к эксперименталь-
нои�  или контрольнои�  группе.

Согласно значениям многомерных тестов (та-
блица 4), существуют статистически значимые 
различия взаимодеи� ствия фактора «Группа в экс-
перименте» (экспериментальная или контроль-
ная) и фактора «Время замера» (до или после фор-
мирующего эксперимента).

Согласно значениям одномерных тестов, 
статистически значимо отличаются показатели 
следующих компонентов профессиональнои�  на-
правленности: мотивационно-потребностного, 
ценностно-смыслового и рефлексивного. На рисун-

Профессиональная психология

Рисунок 2. Уровень сформированности профессиональнои�  направленности  
у учащихся контрольнои�  и экспериментальнои�  группы после прохождения  

программы развития профессиональнои�  направленности

Рисунок 3. Уровень сформированности профессиональнои�  направленности 
у учащихся контрольнои�  и экспериментальнои�  группы до и после 

прохождения программы развития профессиональнои�  направленности
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ке 3 отмечена разница в сформированности раз-
личных компонентов профессиональнои�  направ-
ленности учащихся экспериментальнои�  группы до 
и после прохождения программы развития.

Как видно из данных рисунка 3, у учащихся 
экспериментальнои�  группы наблюдается повы-

шение сформированности мотивационно-потреб-
ностного, ценностно-смыслового и рефлексивного 
компонентов профессиональнои�  направленности. 
Это выражается в развитии у будущих автомехани-
ков мотивации и активности в освоении будущеи�  
профессиональнои�  деятельности, в новых смыслах 

Таблица 4
Многомерные тесты

Эффект Значение F Степени свободы 
гипотезы

Ошибка степени 
свободы

Уровень 
значимости p

Межгрупповой 
эффект

Фактор След Пиллая 0,716 7,200a 7,000 20,000 0,000
Фактор * Группа След Пиллая 0,608 6,752a 7,000 20,000 0,001

Таблица 5
Одномерные тесты

Измерение Type III Sum of Squares Степени свободы Mean Square F Уровень значимости
Праксический Sphericity Assumed 8,643 1 8,643 3,223 0,084

Greenhouse-Geisser 8,643 1,000 8,643 3,223 0,084
Huynh-Feldt 8,643 1,000 8,643 3,223 0,084
Lower-bound 8,643 1,000 8,643 3,223 0,084

Эмоциональный Sphericity Assumed 0,018 1 0,018 0,004 0,948
Greenhouse-Geisser 0,018 1,000 0,018 0,004 0,948
Huynh-Feldt 0,018 1,000 0,018 ,004 0,948
Lower-bound 0,018 1,000 0,018 ,004 0,948

Когнитивный Sphericity Assumed 2,571 1 2,571 2,444 0,130
Greenhouse-Geisser 2,571 1,000 2,571 2,444 0,130
Huynh-Feldt 2,571 1,000 2,571 2,444 0,130
Lower-bound 2,571 1,000 2,571 2,444 0,130

Мотивационный Sphericity Assumed 60,071 1 60,071 16,911 0,000
Greenhouse-Geisser 60,071 1,000 60,071 16,911 0,000
Huynh-Feldt 60,071 1,000 60,071 16,911 0,000
Lower-bound 60,071 1,000 60,071 16,911 0,000

Перспективный Sphericity Assumed 7,875 1 7,875 2,044 0,165
Greenhouse-Geisser 7,875 1,000 7,875 2,044 0,165
Huynh-Feldt 7,875 1,000 7,875 2,044 0,165
Lower-bound 7,875 1,000 7,875 2,044 0,165

Ценностный Sphericity Assumed 16,071 1 16,071 3,033 0,053
Greenhouse-Geisser 16,071 1,000 16,071 3,033 0,053
Huynh-Feldt 16,071 1,000 16,071 3,033 0,053
Lower-bound 16,071 1,000 16,071 3,033 0,053

Рефлексивный Sphericity Assumed 50,161 1 50,161 14,766 0,001
Greenhouse-Geisser 50,161 1,000 50,161 14,766 0,001
Huynh-Feldt 50,161 1,000 50,161 14,766 0,001
Lower-bound 50,161 1,000 50,161 14,766 0,001

Рисунок 3. Средние значения различных компонентов профессиональнои�  направленности 
учащихся экспериментальнои�  группы до и после прохождения программы развития
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учебно-профессиональнои�  деятельности, в более 
глубоком осознании содержания будущеи�  профес-
сии и формирования положительного отношения 
к неи� . Таким образом, разработанная и апробиро-
ванная программа является эффективным спосо-
бом развития и кристаллизации профессиональ-
нои�  направленности у будущих автомехаников и 
может быть применена в дальнеи� шем в рамках их 
образовательного процесса.

Выводы:

В проведенном исследовании была изучена сфор-
мированность профессиональнои�  направленности 
учащихся политехнического техникума, а также 
разработана и апробирована программа ее�  разви-
тия. Эффективность даннои�  программы доказана: 
статистически значимое увеличение количества 
учащихся экспериментальнои�  группы с высоким 

уровнем сформированности профессиональнои�  на-
правленности после прохождения даннои�  програм-
мы в сравнении с контрольнои�  группои� . Разработан-
ная программа в большеи�  степени ориентирована 
на развитие таких компонентов профессиональнои�  
направленности, как мотивационно-потребност-
ныи� , ценностно-смысловои�  и рефлексивныи� .

Тем самым, выдвинутая гипотеза исследо-
вания, заключающаяся в утверждении, что про-
фессиональная направленность личности автоме-
хаников в процессе обучения в техникуме может 
изменяться под воздеи� ствием психологических 
технологии� , таких как, кеи� с стади, тренинговые и 
игровые занятия, элективные курсы, лекционные 
и семинарские занятия с использованием нагляд-
но-образного материала, которые детерминируют 
изменения в содержании мотивов выбора профес-
сии, учебных мотивов, а также системы отношении�  
к профессии, нашла свое подтверждение.

Профессиональная психология
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