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Аннотация. В данной работе предлагается модель диагностики профессиональных 

ценностей с помощью шкалы Терстоуна и методики «УСЦД» Фанталовой. Предлагаемая 

модель позволяет проводить гибкую и адресную диагностику ценностей. 
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Thurstone and methods «USCG» Pontlevoy. The proposed model allows for flexible and tar-
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Ценностные ориентации – сложный социально-психологический фе-

номен, характеризующий направленность и содержание активности лично-

сти, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий 

смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Сис-

тема ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. Вершина 

ее – ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями лично-

сти. Файнбург отмечает «чрезвычайную сложность системы ценностных 

ориентаций личности... сложность ее детерминации социальным, много-

слойную и многоплановую опосредованность всех зависимостей в этой 

сфере. Мы имеем дело с многомерным объектом, очень сложным по своей 

структуре».  

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 

новообразований, выражают сознательное отношение человека к социаль-

ной действительности и в этом своем качестве определяют широкую моти-

вацию его поведения и оказывают существенное влияние на все стороны 

его действительности. У каждого может существовать своя система ценно-
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стей, и в этой системе ценностей они выстраиваются в определенные 

взаимосвязи. Конечно, эти системы индивидуальны лишь постольку, по-

скольку индивидуальное сознание отражает сознание общественное.  

С этих позиций в процессе выявления ценностных ориентаций, необходи-

мо учитывать два основных параметра: степень сформированности струк-

туры ценностных ориентаций и содержание ценностных ориентаций (их 

направленность), которое характеризуется конкретными ценностями, вхо-

дящими в структуру. Дело в том, что интериоризация ценностей как осоз-

нанный процесс происходит лишь при условии наличия способности вы-

делить из множества явлений те, которые представляют для него некото-

рую ценность (удовлетворяют его потребности и интересы), а затем пре-

вратить их в определенную структуру в зависимости от условий, близких и 

далеких целей всей своей жизни, возможности их реализации и тому по-

добное. Нетрудно заметить, что такая способность может осуществиться 

лишь при высоком уровне личностного развития, включающего опреде-

ленную степень сформированности высших психических функций созна-

ния и социально-психологической зрелости. Второй параметр, характери-

зующий особенности функционирования ценностных ориентаций дает 

возможность квалифицировать содержательную сторону направленности 

личности находящейся на том или ином уровне развития. Ценности – это 

духовные и материальные феномены, имеющие личностный смысл, яв-

ляющиеся мотивом деятельности.  

В литературе сформулировано представление о трех формах сущест-

вования ценностей, переходящих одна в другую: 1) общественных идеалах – 

выработанных общественным сознанием и присутствующих в нем обоб-

щенных представлениях о совершенстве в различных сферах обществен-

ной жизни, 2) предметном воплощении этих идеалов в деяниях или произ-

ведениях конкретных людей и 3) мотивационных структурах личности 

(«моделях должного»), побуждающих ее к предметному воплощению в 

своей деятельности общественных ценностных идеалов. Эти три формы 

существования переходят одна в другую. Упрощенно эти переходы можно 

представить себе следующим образом: общественные идеалы усваиваются 

личностью и в качестве «моделей должного» начинают побуждать ее к ак-

тивности, в процессе которой происходит их предметное воплощение; 

предметно же воплощенные ценности, в свою очередь, становятся основой 
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для формулирования общественных идеалов и т.д., и т.п. по бесконечной 

спирали. Формирование ценностных ориентаций – сложный и длительный 

процесс, предполагающий научное знание психологических механизмов, 

лежащих в основе ценностных ориентаций, и условий их развития. 

Представляется очень важным определиться в понимании природы 

ценностных ориентаций. Изучение психологических особенностей форми-

рования целесообразно вести с позиции системного подхода, позволяюще-

го рассматривать данное психологическое образование как результат про-

цесса взаимодействия человека с миром с точки зрения содержания, цен-

ность – общая направленность личности на то, что для нее в жизнедея-

тельности значимо и важно. 

Личностные ценности представляют собой «консервированные» от-

ношения с миром, обобщенные и переработанные совокупным опытом со-

циальной группы. Они ассимилируются в структуру личности, как это бы-

ло описано выше, и в дальнейшем своем функционировании практически 

не зависят от ситуативных факторов. К. Клакхон характеризует ценности 

как «аспект мотивации, соотносящийся с личными или культурными стан-

дартами, не связанными исключительно с актуальным напряжением или 

сиюминутной ситуацией». Соответственно, побудительная сила потребно-

стей постоянно меняется, их система характеризуется «динамической ие-

рархией». Изменение иерархии личностных ценностей – это кризис в раз-

витии личности. 

Другая группа различий между потребностями и личностными цен-

ностями связана с характером их мотивообразующих воздействий.  

В. Франкл выразил это следующим образом: если потребности толкают 

нас, то ценности притягивают. Это замечание имеет очень важное значе-

ние для описания ценностей с позиций синергетического подхода. Здесь 

стоит ввести понятие аттрактор. Совокупность большого числа нелиней-

ных осцилляторов, образующих систему, способна порождать особые 

структуры – аттракторы, выступающие для исследователя как «цели эво-

люции». Они могут быть как правильными, просто описываемыми струк-

турами, так и хаотичными состояниями. В первом случае аттракторы ха-

рактеризуются либо одним конечным состоянием, либо циклически повто-

ряющимся процессом. В системах же детерминированного хаоса аттракто-

ры приобретают более сложную структуру и становятся «странными ат-
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тракторами». Это уже не точка и не предельный цикл, а сложно описывае-

мая область, по которой происходят случайные блуждания. Математиче-

ски аттракторы определяются как предельные значения решений диффе-

ренциальных уравнений. Аттракторы характеризуются изображениями в 

фазовом пространстве (пространстве состояний системы, независящих от 

времени) – «фазовыми портретами». Геометрически это множество точек, 

к которому приближается траектория после затухания переходных процес-

сов, то есть область притяжения соседних точек (to attract (англ) – притяги-

вать). Ценности и будут являться аттракторами мотивированного поведе-

ния. В теории диссипативных систем аттракторам и странным аттракто-

рам, являющимся базисными фактами теории самоорганизации, уделяется 

особое внимание. С одной стороны, наличие странных аттракторов, приво-

дящих к динамическому хаосу, становится причиной катастроф различных 

порядков, где возможна внезапная смена движений, переход из хаотиче-

ского состояния в упорядоченное и обратно при изменении параметров 

системы. С другой стороны, некоторые особенности поведения хаотиче-

ских систем удается предсказать (с конечной точностью и в ограниченных 

по времени пределах). Далее рассмотрим соотношение ценностей и воз-

можность конфликтов внутри системы ценностей. Для любого человека 

характерна принадлежность одновременно ко многим социальным общно-

стям разного масштаба. Во-первых, индивиды избирательно усваивают со-

циальные ценности — очевидна невозможность реальной ассимиляции в 

структуру индивидуальной мотивации всех ценностей всех значимых для 

индивида социальных общностей. Во-вторых, присущие им ценности мо-

гут находиться в непротиворечивых отношениях между собой, но могут и 

вступать в конфликт, причем полем, на котором разворачивается этот кон-

фликт, является личность в процессе ее формирования. 

Легко заметить, что применительно к конкретной жизненной сфере 

или локальной проблеме, соотношение этих двух плоскостей по своему 

характеру аналогично соотношению таких психологических параметров, 

как «Ценность» (Ц) и «Доступность» (Д). Показатель «Ценность-

Доступность» отражающий степень рассогласования, дезинтеграции в мо-

тивационно-личностной сфере. Последняя, в свою очередь, свидетельству-

ет о степени неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внут-

ренней конфликтности, блокады основных потребностей, а также, с другой 
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стороны, об уровне самореализации, внутренней идентичности, интегри-

рованности, гармонии.  

В нашем исследовании диагностировался уровень внутренних кон-

фликтов в профессиональных ценностях. Для этого сначала мы провели 

методику «Шкала Терстоуна». В итоговую шкалу попали первые 12 про-

фессиональных ценностей получивших наибольшее значение по уровню 

значимости, и наименьший показатель по шкале степень согласованности 

экспертных решений. Эти 12 профессиональных ценностей мы поместили 

в методику «УСЦД» Фанталовой, а, затем, получившуюся методику (на-

правленную на изучение степени психической напряженности профессио-

нальных ценностей) провели на этой же выборке. 

Общий объем выборки составил: 48 человек все студенты РГППУ. 

Таблица  

Степень рассогласованности между ценностью и доступностью  

в структуре профессиональных ценностей студентов 

Профессиональные ценности 

Показатель степени рассогласо-

ванности между ценностью и 

доступностью в данной ценности 

1. Работа по полученной специальности 4.56 

2. Хорошая зарплата 6.4 

3.Возможность служебного роста 5.54 

4. Четко расписанный трудовой процесс 5.43 

5. Престижность профессии 4.32 

6. Возможность социальных льгот 2.34 

7. Работа с близкими по духу коллегами 3.86 

8. Работа под руководством квалифицированного 

начальника 

4.57 

9. Комфортность условий труда 3.48 

10. Удобный режим работы 4.69 

11. Работа, предполагающая общение с широким 

и меняющимся кругом лиц 

2.27 

12. Возможность выполнять работу большой об-

щественной значимости 

1.23 

 

Более половины ценностей, а именно  из 7 из 12 находятся в состоя-

нии внутреннего конфликта, то есть наша гипотеза, что у студентов 4 и 5 

курсов в связи с нереализованностью большинства профессиональных 

ценностей и начинающимся кризисом профессиональных экспектаций 
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большая часть профессиональных ценностей  характеризуется состоянием 

внутреннего конфликта, полностью подтвердилась. Вместе с тем анализ 

полученных результатов позволяет говорить о том, что на первых позици-

ях по степени внутреннего конфликта связанные не с профессиональными 

экспектациями, а с формальными характеристиками организации (зарплата 

и карьерный рост). Затем идут ценности связанные с расписанием трудово-

го процесса и с графиком работы. Это позволят говорить о том, что еще до 

начала кризиса профессиональных экспектаций проходит кризис формаль-

ных ожиданий. 

Полученные данные мы обработали с помощью кластерного анализа 

и получили следующие результаты. 

Четко прослеживается выделение трех кластеров: 

1. Первый кластер (по интенсивности внутренних конфликтов)  свя-

зан с  формальными характеристиками организации. 

2. Второй кластер. В него входят ценности связанные с профессио-

нальными ожиданиями выполнения работы. 

3. Третий кластер (внутренние конфликты отсутствуют) – социаль-

ный, ценности связанные с общением и общественной  значимостью труда. 
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