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Объект исследования – профессиональная идентичность 

Предмет исследования – Взаимосвязь профессиональных склонностей 

и ценностных ориентаций студентов с различными статусами 

профессиональной идентичности 

Цель исследования - охарактеризовать взаимосвязь профессиональных 

склонностей и ценностных ориентаций студентов с различными статусами 

профессиональной идентичности. 

Основные результаты: У 25% всех респондентов наблюдается статус 

псевдоидентичности, у 24,2% респондентов наблюдается статус диффузной 

идентичности, статус моратория наблюдается у 21,6% респондентов. У 19,2% 

респондентов наблюдается статус преждевременной идентичности. Меньше 

всего респондентов (10%) обладают достигнутой идентичностью, которая 

характеризуется определенной сформировавшейся. Различий по 

специальностям и полу обнаружено не было. Полученные результаты 

свидетельствуют о пассивности выбора студентами профессионального пути, 

из-за особенностей выборки можно говорить о «кризисе второкурсника», в 

рамках которого наблюдается повышение напряжения, тревоги и изменение 

установок относительно выбранного профессионального пути. Так, лишь 

немногие студенты осознают свое «Я» в профессии, цели и задачи 

профессиональной деятельности. Наиболее распространенными в качестве 

доминирующих склонностей студентов являются склонность к работе с 

людьми и к интеллектуальной деятельности, что означает, что студенты 

преимущественно ориентированы на людей и на развитие себя в науке. Анализ 

различий показал, что женщины более склонны к работе с людьми в силу 

особенностей воспитания в соответствии с гендерными стереотипами, так как 

лицам женского пола с детства прививается устремленность на установление 

контактов, развитие эмпатии. Для мужчин характерна склонность к 

интеллектуальной и практической деятельности, что также обусловлено 

спецификой воспитания. Анализ различий выраженности профессиональных 

склонностей в зависимости от специальности показал, что в целом выбранный 

профессиональный путь соответствует склонностям студентов. Существуют 

различия в склонности к экстремальной деятельности и форме получения 

образования, в частности оплаты обучения. Так, студенты бюджетной формы 



менее склонны к экстремальной деятельности в силу страха потерять 

стипендию, которая зачастую является источником и средством 

существования студентов-бюджетников. На нормативном уровне самые 

высокие значения имеют такие ценности как «Самостоятельность», 

«Гедонизм», «Безопасность» и «Достижения». А самые низкие значения 

имеют ценностные ориентации «Власть», «Традиции» и «Конформность». 

Такие ценностные ориентации как «Стимуляция», «Универсализм» и 

«Доброта» являются для студентов средне-значимыми. Так, на уровне групп 

для студентов значимым являются свобода в принятии самостоятельных 

решений, получение удовольствия и наслаждения, сохранения безопасности 

себя и окружающих и социальное одобрение через признание их 

компетентности. Существуют половые различия в значимости ценностной 

ориентации «Универсализм», так, женщины более склонны к сохранению 

благополучия, что обусловлено гендерно специфическим воспитанием. 

Студенты-бюджетники также более высоко оценивают значимость для них 

сохранения благополучия и сохранение гармонии, высоко ценят 

самостоятельность. Студенты-платники ценят получение наслаждения и 

завоевание авторитета в группе. Наблюдаются различия ценностной 

ориентации «Конформность» в зависимости от статуса профессиональной 

идентичности, что указывает на специфику процесса становления 

профессиональной идентичности, особенности приобщения к 

профессиональным нормам. На индивидуальном уровне преобладают 

ценностные ориентации «Самостоятельность», «Гедонизм», «Универсализм» 

и «Доброта», а ценностные ориентации «Традиция», «Власть», 

«Конформность» и «Стимуляция» оцениваются как менее значимые. Это 

несколько отличается от значимых мотивационных целей на уровне группы. 

Наблюдаются аналогичные различия относительно студентов различной 

ситуации оплаты, что позволяет говорить о глубинности переживаний. У лиц 

со статусом моратория наблюдается наиболее высокая значимость ценностной 

ориентации «Самостоятельность», что говорит о важности самостоятельного 

принятия решений в период кризиса идентичности, так как от этого зависит 

дальнейший процесс профессионализации. Можно проследить некоторые 

различия взаимосвязей профессиональных склонностей и ценностных 

ориентаций при различных статусах профессиональной идентичности, 

характерных особенностей каждого из статусов, что позволяет строить 

предположения о том, что для каждой из профессиональных склонностей 

выступают значимы различные мотивационные цели в различном 

соотношении. По мере развития профессиональной идентичности происходит 

трансформация значимости тех или иных целей в соответствии со степенью 

осознанности целей деятельности. При статусе достигнутой идентичности 



можно говорить о соответствии значимости мотивационных целей целям 

деятельности. Данное предположение справедливо для нормативного уровня 

ценностных ориентаций, заключающихся в отражении норм, идеалов и их 

значимости в целом анализируемом сообществе. Мы можем отметить, что 

взаимосвязь профессиональных склонностей и ценностных ориентаций 

студентов с различными статусами профессиональной идентичности 

отличается как на нормативном, так и ценностном уровнях. Мы можем 

обратить внимание на то, что проявления тех или иных связей 

профессиональных склонностей и ценностных ориентаций нормативного 

уровня раскрываются в сущности при анализе связей профессиональных 

склонностей и ценностных ориентаций нормативного уровня. Так, 

репрезентируемое поведение в группе может быть отражением 

индивидуальных переживаний и внутриличностных процессов. Таким 

образом, гипотеза нашего исследования подтверждается. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

The correlation of professional inclinations and value orientations of students 

with different statuses of professional identity: abstract to the thesis / Anna 

Sergeevna Ivanova; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 

Social and Organizational Psychology; scientific hand of G. A. Fofanova 

The object of the study is professional identity 

The subject of the study is the relationship of professional inclinations and 

value orientations of students with different statuses of professional identity 

The goal of the study is to characterize the relationship between professional 

inclinations and value orientations of students with different professional identity 

statuses. 

Main results: 25% of all respondents have the status of pseudo-identity, 24.2% 

of respondents have the status of diffuse identity, the status of moratorium is 

observed in 21.6% of respondents. 19.2% of respondents have the status of 

premature identity. The least of all respondents (10%) have an achieved identity, 

which is characterized by a certain formed one. No differences were found by 

profession or gender. The results obtained indicate the passivity of the students 

'choice of the professional path, because of the characteristics of the sample, we can 

speak of a "sophomore crisis", in which there is an increase in tension, anxiety and 

a change in attitudes regarding the chosen professional path. So, only a few students 

are aware of their " I " in the profession, the goals and objectives of professional 

activity. The most common as the dominant tendencies of students are the tendency 

to work with people and to intellectual activity, which means that students are mainly 



focused on people and on developing themselves in science. The analysis of 

differences showed that women are more inclined to work with people due to the 

peculiarities of upbringing in accordance with gender stereotypes, since women are 

instilled in the desire to establish contacts and develop empathy from childhood. 

Men are characterized by a tendency to intellectual and practical activities, which is 

also due to the specifics of education. The analysis of the differences in the severity 

of professional inclinations depending on the specialty showed that, in general, the 

chosen professional path corresponds to the inclinations of students. There are 

differences in the propensity for extreme activities and the form of education, in 

particular tuition fees. Thus, students of the budget form are less likely to engage in 

extreme activities due to the fear of losing a scholarship, which is often the source 

and means of subsistence of public sector students. At the normative level, the 

highest values are those of "Self-reliance", "Hedonism", "Security", and 

"Achievement". And the lowest values are the value orientations "Power", 

"Tradition" and "Conformity". Such value orientations as "Stimulation", 

"Universalism" and "Kindness" are of average importance for students. Thus, at the 

group level, freedom in making independent decisions, getting pleasure and 

enjoyment, maintaining the safety of oneself and others, and social approval through 

the recognition of their competence are important for students. There are gender 

differences in the significance of the value orientation "Universalism", so women 

are more likely to maintain well-being, which is due to gender-specific upbringing. 

State-funded students also appreciate the importance of maintaining well-being and 

maintaining harmony for them more highly, and they highly value independence. 

Fee-paying students value getting pleasure and gaining authority in the group. There 

are differences in the value orientation "Conformity" depending on the status of 

professional identity, which indicates the specifics of the process of formation of 

professional identity, the peculiarities of familiarization with professional norms. At 

the individual level, the value orientations "Independence", "Hedonism", 

"Universalism" and "Kindness" prevail, while the value orientations "Tradition", 

"Power", "Conformity" and "Stimulation" are evaluated as less significant. This is 

somewhat different from meaningful motivational goals at the group level. There are 

similar differences with respect to students of different payment situations, which 

allows us to speak about the depth of experiences. Individuals with the status of the 

moratorium have the highest significance of the value orientation "Independence", 

which indicates the importance of independent decision-making during the identity 

crisis, since the further process of professionalization depends on it. It is possible to 

trace some differences in the interrelationships of professional inclinations and value 

orientations at different statuses of professional identity, the characteristic features 

of each of the statuses, which allows us to make assumptions that for each of the 

professional inclinations, different motivational goals are significant in a different 



ratio. With the development of professional identity, the significance of certain goals 

is transformed in accordance with the degree of awareness of the goals of the 

activity. With the status of the achieved identity, we can say that the significance of 

motivational goals corresponds to the goals of the activity. This assumption is valid 

for the normative level of value orientations, which consist in the reflection of 

norms, ideals and their significance in the whole analyzed community. We can note 

that the relationship between professional inclinations and value orientations of 

students with different professional identity statuses differs both at the normative 

and value levels. We can draw attention to the fact that the manifestations of certain 

connections of professional inclinations and value orientations of the normative 

level are revealed in essence when analyzing the connections of professional 

inclinations and value orientations of the normative level. Thus, the represented 

behavior in a group can be a reflection of individual experiences and intrapersonal 

processes. Thus, the hypothesis of our study is confirmed. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL IDENTITY, PROFESSIONAL 

INCLINATIONS, VALUE ORIENTATIONS, FORMATION OF 

PROFESSIONAL IDENTITY 
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