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Гончарь П. С.
П отребности и субъекти вны е 

профессиональны е ценности  человека: 
сравнение категорий

В предыдущей работе1 нами была показана продуктивность исполь
зования категории «ценности» для обозначения установок личности, суще
ственно влияющих на принимаемые субъектом решения в ситуации выну
жденного выбора. И проявления ценностей (позволяющие достаточно объ
ективно фиксировать их в наблюдении), и их генезис связаны принятием 
решений в ситуациях с неполными, противоречивыми или избыточными 
данными и с неясным исходом, которыми насыщена профессиональная 
деятельность педагога, врача, юриста, инженера... Было показано, что идея 
насыщения высшего профессионального образования ситуациями вынуж
денного выбора является отражением личностно ориентированного обра
зования, сочетающейся с рядом принципов, признанных в современной 
профессиональной педагогике, среди которых:

• Открытость: становление профессионала проходит в контексте 
постоянного взаимодействия с социальными институтами и представите
лями профессионального сообщества, не ограниченном контролируемыми 
воздействиями педагогов; как следствие, повышается стохастичность про
цесса и результата профессионального становления.

• Проблемность: профессиональная действительность богаче, и раз
нообразней любой редуцированной теории, поэтому взамен логики «На 
занятиях изучили, на практике закрепили» необходимо, наоборот, рас
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сматривать все виды практических занятий как источник личностно зна
чимых профессиональных ситуаций, которые являются материалом для 
аудиторной работы.

• Продуктивность: профессионально-учебные действия, включая 
мыслительные, отражаются и фиксируются в материальных продуктах: за
полненных бланках и таблицах, оформленных документах -  отчетах, рефе
ратах, курсовых работах и т.д.; качественной оценке подлежат продукты 
профессионально-познавательной деятельности и ценности, проявленные 
студентами.

• Гуманизм: несмотря на обоснованные сомнения, педагоги дейст
вуют, исходя из установки о способности будущего профессионала при
нять значимые ответственные решения в ситуациях вынужденного выбора.

• Педагогическая фасилитация: ключевые функции педагога -  обо
стрение ситуаций вынужденного выбора, предоставление студенту доста
точной информации о способах решения профессионально
познавательных проблем и последствий каждого из решений, разработка 
альтернативных сценариев в предвидении случав неудач.

Для дальнейшего уточнения содержания понятия «ценности» уста
новим его отношение к категории «потребности», активно используемой в 
психологии и педагогике. Внимание будет обращено, в первую очередь, на 
инструментальный (измерительный) аспект этих категорий, что позволит 
яснее понять сущностную разницу между ними. Теоретические подходы к 
типизации потребностей и ценностей обсуждаются параллельно.

По определению, потребности человека -  это переживаемые, осозна
ваемые и неосознаваемые нужды, зависимости в том, что необходимо для 
его жизнедеятельности и развития. Потребности являются источником ак
тивности, а их отражение в сознании человека, имеющее культурно
историческую обусловленность, -  мотивами деятельности.

Источником данных для фиксации потребностей в наблюдении мо
гут служить, по мнению А. Маслоу, спонтанные жалобы человека. Оче
видно, что накопление эмпирического материала для анализа актуальных 
потребностей требует систематического наблюдения, что часто сталкива
ется с рядом организационных трудностей. Однако, по нашему опыту, ос
новная неприятность заключается в том, что полученные таким образом 
высказывания представляют собой слабо структурированный массив, для 
интерпретации которого требуются дополнительные теоретические осно



вания в виде классификации или типизации потребностей. Тогда каждое 
отдельное высказывание можно редуцировать, считая его проявлением од
ного или нескольких типов потребностей, что позволяет в дальнейшем 
проводить числовую обработку данных методами сравнительной стати
стики. В качестве такой теоретической основы может быть использована 
известная «пирамида потребностей» А. Маслоу, однако она (имея безус
ловную гуманистическую направленность) оказывается неудобной для 
решения педагогических задач профессионального образования или орга
низации психологического сопровождения в трудовом коллективе, так как 
не содержит указания на объективные или социальные нормы. В качестве 
альтернативы эмпирический материал может интерпретироваться в отно
шении потребностей, характерных для различных стадий развития лично
сти в онтогенезе, что позволит выявить «психологический возраст» чело
века либо установить факт смешения признаков, характерных для разных 
стадий развития. В одной из наших работ метод анализа спонтанных жалоб 
был продуктивно использован совместно с классификацией ключевых ква
лификаций А. Шелтона для выявления образовательных потребностей ра
ботников в малой фирме.

Субъективные ценности необходимо фиксировать в ситуациях вы
нужденного выбора, что можно сделать непосредственно методом наблю
дения либо с помощью тестов, построенных на использовании прямого 
ранжирования или парного (тройного) сравнения. Так же, как и в преды
дущем случае, эмпирический материал спонтанных проявлений ценностей 
требует соотнесения с теоретической схемой, использование тестов в от
рыве от связанной с ними теоретической концепции либо разработка тес
тов без такой концепции невозможны. Таким образом, концепция ценно
стно ориентированного профессионального образования с необходимо
стью должна опираться на фундаментальные результаты исследования но
менклатуры профессиональных ценностей, соотнесенных со стадиями 
профессионального становления субъекта. В настоящее время в качестве 
такой основы, по нашему мнению, может быть использован перечень но
вообразований, характерных для различных стадий профессионального 
развития, выделенных в работах Э.Ф. Зеера и др.

Предположим теперь, что нами накоплен эмпирический материал, 
позволяющий определить круг актуальных для человека потребностей. Та
кая информация позволяет, достаточно грубо, судить о том, какое решение



примет человек в ситуации вынужденного выбора, по тому, способствует 
ли принимаемое решение удовлетворению выявленных актуальных по
требностей, или нет. Однако прогноз возможного решения затруднителен в 
том случае, если несколько вариантов выбора приводят к удовлегворению 
актуальных потребностей либо, наоборот, исследуемые варианты выбора 
не соотносятся с удовлетворением актуальных потребностей. Как раз 
здесь, в пространстве альтернативных решений, -  место проявления цен
ностей, стиля индивидуальности субъекта.

С другой стороны, культурно-историческая природа многих потреб
ностей (например, подавляющего большинства социальных нужд) позво
ляет утверждать, что поведенческие проявления, поступки, являясь отра
жением ценностных установок, обуславливают формообразование потреб
ностей. Таким образом, полная и достоверная информация об актуальных 
для человека потребностях не дает исчерпывающих оснований для сужде
ний о ценностях, но верно и обратное утверждение: «срез» ценностных ус
тановок, если бы он (с некоторой конечной точностью) был получен, не 
дал бы исчерпывающей информации о потребностях человека включая то, 
какие из них актуализируются в деятельности.

В заключение сделаем следующий вывод: обнаруженное отношение 
понятий «ценности» и «потребности» приводит к проблеме выбора одной 
из категорий при построении теоретических схем; области их значений не 
перекрывают друг друга полностью, но и не являются полностью несовме
стными, т.е. дополнительными. Как следствие, совместное использование 
обеих категорий в рамках единого терминологического аппарата представ
ляется избыточным.

Давыдов О.М., Ларионова Г.А. 
С труктура си стем ы  оценивания профессиональных 
ком петенций  управления качеством  у менедж еров 

п редприятий  автом обильной промы ш ленности

Одним из необходимых условий выхода российского производителя 
на мировой рынок является наличие на предприятии корректно функцио
нирующей системы управления качеством. В определении международной 
организации по стандартизации ISO: «Качество -  это степень соответст
вия характеристик продукции, процесса или системы существующим или


