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РЕФЕРАТ 
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МЕТОД «КАЙДЗЕН», ПЛАНИРОВАНИЕ, СТУДЕНТЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 

Гипотеза: мы предполагаем, что использование элементов метода 

«Кайдзен» у студентов колледжа будет способствовать повышению уровня 

профессиональной направленности личности студентов. 

Цель исследования: апробировать метод «Кайдзен» как средство 

повышения уровня профессиональной направленности личности студентов 

Объект исследования: профессиональная направленность личности. 

Предмет исследования: метод «Кайдзен» как средство развития 

профессиональной направленности личности студентов. 

Методики исследования:  

1. Изучение мотивации профессиональной деятельности (авторы 

методики: Замфир К., модификация Реана А.); 

2. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая); 

3. Методика «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской). 

4. «Статистическая обработка данных t – Стьюдент». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы формирования профессиональной направленности 

личности современных студентов определяется рядом объективных условий. 

Во-первых, происходящие в мире экономические, политические, 

социокультурные и духовные преобразования приводят к тому, что необходимо 

пересматривать механизмы социального развития на всех уровнях, что 

неизбежно приводит к таким же тенденциям в сфере образования. Во-вторых, 

по мнению многих специалистов, для современной ситуации характерна смена 

образовательных парадигм. Профессиональная подготовка специалиста 

базируется на компетентностном подходе и концепции образования на 

протяжении всей жизни, а формирование компетентности и самообразование, 

дополнительное, а также послевузовское образование определяются 

профессиональной направленностью личности. В-третьих, изменилась система 

ценностей современной молодежи. Исследования советского периода 

указывали на то, что ведущими в структуре ценностей студентов являлись 

успешность профессиональной деятельности, полезность обществу. 

Современные исследования акцентируют внимание на произошедшей за 

последние десятилетия трансформации ценностных ориентаций молодежи: 

ведущими становятся ценности личного благополучия (материальное 

благосостояние, независимость, саморазвитие, любовь, счастливая семейная 

жизнь, здоровье). Эти изменения неизбежно отражаются на формировании 

профессиональной направленности студентов. 

Успех профессиональной деятельности предполагает, прежде всего, 

высокую степень психологической и профессиональной подготовленности 

студента. Однако сегодняшняя практика показывает, что связь между местом 

обучения и сферой деятельности выпускников не всегда надежна. После 

окончания учебного заведения молодому специалисту, как правило, требуется 

еще много времени для адаптации к условиям профессиональной деятельности. 
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Одной из причин такого положения является отсутствие должного внимания к 

личностной направленности студентов.  

Имеющиеся в литературе данные показывают, что существует 

определенная связь между успешностью профессионала в любом виде 

профессиональной деятельности, качеством профессиональной подготовки и 

развитием профессионального самосознания. Формирование профессионала 

возможно только в результате единства развития как профессионализма, так и 

личностного развития. 

Несмотря на существование многочисленных теоретических и 

практических разработок в области профессиональной направленности и 

профориентации (С. Л. Рубинштейн, В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев, 

В. Г. Леонтьев, Л. И. Божович, К. К. Платонов, B. C. Кузин, Э. Ф. Зеер,  

Г. А. Журавлева, Ю. А. Афонькина, В. Г. Немировский, А. Г. Колденков) 

многими авторами отмечается недостаточная подготовленность студентов 

выпускников к сознательному выбору профессии и желания работать в той 

области, в которой было получено образование. Более того, в последнее время 

наблюдается обострение проблемы профессиональной направленности. 

Объект исследования: профессиональная направленность личности. 

Предмет исследования: метод «Кайдзен» как средство развития 

профессиональной направленности личности студентов. 

Цель исследования: апробировать метод «Кайдзен» как средство 

повышения уровня профессиональной направленности личности студентов. 

Задачи исследования:  

1. Психологический анализ феномена профессиональной направленности 

личности. 

2. Ознакомиться с методом «Кайдзен» в структуре формирования 

профессиональной направленности личности 

3. Организовать и провести опытно-экспериментальное исследование 

профессиональной направленности личности студента. 

4. Апробировать элементы метода «Кайдзен» для повышения уровня 
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профессиональной направленности студентов посредством проведения мастер 

класса. 

5. Проинтерпретировать полученные результаты, сформулировать выводы.   

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование элементов 

метода «Кайдзен» у студентов колледжа будет способствовать повышению 

уровня профессиональной направленности личности студентов. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 20 студентов. 

Из них 16 девушек и 4 юноши учащиеся на выпускном курсе очного отделения. 

База исследования: КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 

технологий», находящийся по адресу: г. Красноярск, ул. Автомобилистов, 70. 

Методы исследования:  

1. Изучение мотивации профессиональной деятельности (Авторы 

методики: Замфир К., модификация Реана А.). 

2. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая). 

3. Методика «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской). 

4. Cтатистическая обработка данных t – Стьюдент. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

 

1.1 Профессиональная направленность личности как психолого-

педагогическая проблема  

 

 

В настоящее время нет никаких сомнений, что формирование 

профессиональной направленности личности является одной из базовых задач 

профессионального образования. Однако теоретический анализ психолого-

педагогической литературы показал, что в научной источниках имеются 

различные подходы к определению понятия «направленность личности». 

Важно обратить внимание, что в большинстве своем направленность личности 

рассматривается как центральное звено, без которого невозможно 

профессиональное становление личности.  

Изучение направленности личности в отечественной педагогике и 

психологии являлось одной из базовых проблем во второй половине XX века, 

ее актуальность важно и на сегодняшний день. Бытует общее убеждение, что 

направленность личности играет важную роль в психическом развитии 

личности, определяет ее фундаментальную структуру.  

Понятие направленности является базовой категорией для 

психологической науки. Трактовка данного понятия зависит от подхода, 

научной школы, которой придерживаются исследователи. Определения 

направленности отличаются друг от друга, но так или иначе все авторы делают 

акцент на мотивационной сфере личности. 

Данной проблемой занимались известные педагоги и психологи: 

С. Л. Рубинштейн; Т. Б. Курбацкая; В. Н. Мясищев; Б. Г. Ананьев; 

В. Г. Леонтьев; Л. И. Божович; К. К. Платонов; B. C. Кузин; Э. Ф. Зеер;  

Г. А. Журавлева; Ю. А. Афонькина; В. Г. Немировский; А. Г. Колденков и др.  
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Проведем анализ основных концепций направленности личности, чтобы 

определить ее сущность и структуру. Термин «направленность» в 

психологическую науку ввел В. Штерн, который рассматривал это понятие как 

склонность к какой-либо деятельности. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, основной проблемой направленности 

личности является, «… это прежде всего вопрос о динамических тенденциях, 

которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, в 

свою очередь, определяясь ее целями и задачами» [30]. Направленность 

личности понималась ученым как целостное интеграционное свойство, которое 

может регулировать деятельность человека и его активность. Он выявил в 

направленности личности два основных направления, имеющих между собой 

связь: предметное содержание, так как направленность может быть направлена 

на какой-либо предмет, и напряжение, при этом возникающее. Таким образом, 

направленность личности, по С. Л. Рубинштейну, представляет собой систему 

мотивов или побуждений, формирующих ее деятельность. В структуру 

направленности ученый включал интересы, ценности, идеалы, потребности, 

которые рассматриваются как различные стороны или моменты многообразной 

и в то же время, в какой-то степени, единой направленности личности, 

выступающей в качестве мотивации ее деятельности. 

Направленность личности традиционно трактуется как мотивационная 

обусловленность действий, поступков, всего поведения личности целями, 

источниками которых являются потребности. Данное понятие обозначается как 

совокупность мотивов, относительно постоянных, ориентирующих 

деятельность личности. Направленность, подчеркивал Б. Ф. Ломов, несмотря на 

отсутствие однозначно и множества определений личности, выделяется в 

качестве ее ведущей характеристики. Направленность, согласно Б.Ф. Ломову, 

выступает как системообразующее свойство, определяющее весь 

психологический склад личности. 

С позиции теории отношений В. Н. Мясищева под направленностью 

личности понимаются «доминирующие отношения личности к предметам 
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внешнего мира, людям, деятельности и к себе, где отношения – это свойства, 

характеризующие направленность личности» [22]. К понятию 

«направленность» он относит мотивы, интересы, цели, мировоззрение, 

убеждения, идеалы.  

Ананьев Б. Г. рассматривал направленность как свойство личности, в 

основе которого лежат ценностные ориентации, динамические отношения и 

мотивы поведения.  

Леонтьев В. Г. определял направленность личности «как сложное 

психическое образование, отражающее устойчивую взаимосвязь инициатора с 

целью и обеспечивающее регуляцию поведения и деятельности человека» [17]. 

Убеждения, потребности, ценности, идеалы, мотивы, по мнению ученого, могут 

выступать в качестве инициатора деятельности, а общая направленность 

личности понимается как его системообразующий фактор.  

Божович Л. И. рассматривала направленность как систему устойчиво 

доминирующих мотивов, полагая, что направленность личности определяется 

иерархической структурой мотивационной сферы [6].  

Додонов Б. И. в структуре личности выделяет эмоциональную 

направленность.  

Рейнвальд Н. И. считает тип направленности личности «доминирующей 

мотивацией, определяющей избираемые человеком жизненные цели, 

ценностные ориентации и способы самоутверждения». Автор выделяет 

следующие типы направленности личности: тип созидания – включение 

индивида в систему общественных отношений; тип потребителя – потребление 

духовных, и, в особенности, материальных благ; тип разрушителя – во имя 

корыстных интересов готов разрушать любые ценности, созданные 

другими [29].  

Платонов К. К. выделял две стадии проявления направленности, в 

зависимости от глубины ее развития в деятельности человека: низкую, 

проявляемую в форме желания, влечения, и высокую, проявляемую в форме 

склонностей, интересов, убеждений [27].  
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В работах Б. М. Теплова, А. Б. Орлова направленность личности 

рассматривается как значимая характеристика психологии личности, которая 

обнаруживает себя в склонностях личности к определенной деятельности. 

Кузин B. C. под направленностью личности понимает те цели и 

побуждения, которыми руководствуется человек в своей деятельности, в своем 

отношении к окружающему миру [16]. Таким образом, из приведенных 

определений следует, что под направленностью личности одни авторы 

понимают ведущий, настрой, систему мотивов, другие – доминирующее 

отношение личности к окружающему миру или свойства, которые определяют 

деятельность человека. 

Мы понимаем направленность личности как важное и универсальное 

свойство личности, в котором выражается ее особенность и неповторимость; 

она включает потребности, ценности, мотивы, интересы, убеждения, 

склонности и идеалы, которые составляют внутреннюю позицию личности, ее 

отношение к себе и обществу. Когда речь идет о направленности личности при 

выполнении определенной деятельности, употребляется понятие 

«профессиональная направленность».  

В психологической литературе можно выделить несколько точек зрения на 

предмет профессиональной направленности.  

Одна из них рассматривает труд в качестве средства воспитания личности 

и обращает внимание на развитие направленности личности в трудовой 

деятельности. Данный подход представлен в многочисленных работах по 

педагогике и педагогической, возрастной психологии, а также в работах по 

психологии труда. Так, К. К. Платонов, выделяя личность как объект познания 

в психологии труда, акцентирует понятие «направленность личности». Автор 

указывает на воспитательное значение труда в плане формирования личности. 

Вторая тенденция в анализе понятия профессиональной направленности 

определяется тем, что она отождествляется с другими, более узкими 

психологическими категориями, например с профессиональными интересами, 

профессиональными намерениями [27]. Профессиональная направленность 
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личности развивается в процессе профессионализации и значительно влияет на 

овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками. 

Профессиональная направленность чаще всего рассматривается как 

проявление общей направленности личности в труде, которая приобретает при 

этом процессе непохожие ни на какие другие особенности. Профессиональную 

направленность рассматривают как свойство личности, характеризующее 

отношение человека к выбранной профессии, оказывающее воздействие на 

качество подготовки и состоятельность в профессиональной деятельности, без 

чего профессиональное становление личности как будущего специалиста 

невозможно. 

На сегодняшний день в науке нет четкого понимания, что такое 

«профессиональная направленность личности». Это связано с тем, что ученые 

по-разному подходят к выделению структурных компонентов 

профессиональной направленности.  

В данном отношении приобретает особое звучание мысль В. П. Парамзина 

о том, что профессиональная направленность личности – понятие, богатое по 

содержанию [25]. О комплексном характере профессиональной направленности 

позволяет говорить утверждение С. Л. Рубинштейна, который отмечал, что в 

любой деятельности задействованы все стороны личности [30]. Теория, 

раскрывающая данную идею, принадлежит В. Д. Шадрикову [39]. Он выделяет 

и подробно рассматривает составные части профессионального труда и 

взаимосвязи их развития. И среди таких составных компонентов он называет 

такие, как взаимодействие мотивационных компонентов, компонентов 

целеполагания и принятия решения (т.е. волевые), представления 

(когнитивные) и профессионально-важные качества. 

Профессиональная направленность включает ряд взаимосвязанных 

компонентов: мотивационный, целевой, эмоциональный, когнитивный, 

контрольно-оценочный и волевой, образующий в ее структуре три блока:  

− мотивационно-целевой, представленный вектором «мотив – цель»;  

− эмоционально-когнитивный, представленный чувственно-
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информационными образованиями;  

− регулятивный, образуемый волевым и контрольно-оценочным 

компонентами [39]. 

Профессиональная направленность тесно связана с таким понятием как 

профессиональные намерения личности. Так, Т. Б. Курбацкая полагает, что ее 

развитие происходит на нескольких мотивационных уровнях: влечения к 

профессии, желания приобрести профессию, профессиональных интересов, 

профессиональных склонностей, профессиональных идеалов, 

профессионального мировоззрения. В данном подходе подчеркивается 

элементы развития направленности личности в профессиональной 

деятельности.  

Зеер Э. Ф. профессиональную направленность считает интегративным 

качеством личности, которое определяет успешность овладения индивидом 

профессией и выступает «системообразующим» фактором личности 

профессионала [11].  

Всесторонность профессиональной направленности как видообразование 

свойства личности обнаруживается и в определении Н.В. Кузьминой, в котором 

профессиональная направленность раскрывается через проявление интереса к 

профессии и склонность заниматься ею [16].  

Журавлева Г. А. трактует профессиональную направленность как «более 

или менее устойчивый комплекс установок в отношении различных сторон той 

или иной деятельности» [10] 

Афонькина Ю. А. понимает профессиональную направленность «как 

компонент направленности личности, обладающий ее свойствами, 

конкретизирующимися в профессионально-трудовой деятельности» [1].  

Немировский В. Г. определяет профессиональную направленность как 

«отношение человека к конкретной профессии, как совокупность определенных 

действий и необходимых для этого знаний и навыков» [23].  

Колденков А. Г. рассматривает профессиональную направленность как 

«динамическое свойство личности, которое характеризует доминирующее, 
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осознаваемое отношение данного человека к избранной профессии» [14].  

Анализируя структуру профессиональной направленности, мы выяснили, 

что, в нее входят когнитивный и эмоционально-волевой компоненты; интересы, 

склонности, мотивы, ценностные ориентации, профессиональные намерения; 

общая направленность личности; коммуникативная состовляющая, 

профориентационные компоненты профессиональной направленности.  

Таким образом, если под профессиональной направленностью понимать 

совокупность мотивов, ориентирующих личность в поведении, деятельности и 

общении, то профессиональная направленность будет отражать побудительную 

сторону профессиональной деятельности. 

 

 

1.2 Особенности формирования профессиональной направленности 

личности у студентов 

 

 

Наиважнейшей задачей среднего профессионально образования является 

формирование профессиональной направленности у студентов. 

За время обучения в колледже под влиянием преподавания 

общеобразовательных, специальных и других дисциплин, участия в 

общественной жизни у студентов развивается и формируется 

профессиональная направленность личности, то есть личная устремленность 

применить свои знания, опыт, способности в области избранной профессии. 

Направленность личности как систему устойчивых потребностей, 

интересов, идеалов человека относят к одному из сложных личностных 

образований, определяющих все поведение личности, отношение к себе и 

окружающим [19]. Карьерная направленность личности, сформированная как 

вид профессионального стремления, является условием успешного построения 

карьеры выступающая побуждающей силой активности человека, его 

целенаправленного карьерного развития. Профессиональная направленность 
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является важной социально-психологической основой формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста [34]. Под 

профессиональной направленностью личности понимают систему мотивов, 

обеспечивающих избирательное отношение к действительности, влияющее на 

профессиональную деятельность 

Избирательное отношение к будущей профессии чаще всего начинается с 

возникновения частных мотивов, связанных с отдельными сторонами 

содержания избранной деятельности, или с процессом деятельности, или с 

какими-либо внешними атрибутами профессии. При определенных условиях 

значимыми для личности связанные с профессией могут стать следующие 

факторы: творческие возможности, перспективы профессионального роста, 

престиж профессии, общественная значимость, материальные условия труда, 

соответствие привычкам, особенностям характера и т.п. [12]. 

В зависимости от мотивов определяется тип направленности: 

продуктивный, малопродуктивный, непродуктивный. С мотивами выбора 

профессии связаны уровни профессиональной направленности: высокий 

уровень, низкий уровень и третий уровень (отсутствие направленности).  

Дуранов М. Е. справедливо отмечает, что мотивация всегда 

целенаправлена, связана с интеллектуальной, эмоциональной, действенно-

практической сферами личности, то есть мотивация имеет свою сферу активной 

направленной деятельности [9]. Мотивы выбора профессии могут быть самые 

различные, зависят они от разных факторов (внешних и внутренних), связаны с 

условиями и методами воспитания и обучения. Ведущим фактором 

формирования профессиональной направленности являются познавательные 

потребности. 

Синецкий С. Б.  в своем исследовании справедливо утверждает, что 

мотивация студента зависит от особенностей ситуации, тенденций, в которых 

существует учебное заведение (образовательный процесс) и студент. Контекст, 

в который помещено учебное заведение и студент, может быть благоприятным 

(мотивирующим) и неблагоприятным (демотивирующим). Ученый выделяет 
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следующие особенности контекста: тенденция уменьшения влияния 

полученного образования на судьбу выпускника; разрушение 

парадигмальности образовательного процесса; дезориентированность студента 

при выборе профессии и моральная неготовность к ее освоению в условно-

стандартной ситуации и т.д. [32]. 

В научной литературе представлено большое количество факторов, 

влияющих на выбор профессии. Е.А. Климов выделяет три основных фактора: 

учет желаний, учет своих способностей, учет потребностей общества [12].  

Первый фактор – учет желаний («хочу») – определение того, что имеет 

первоочередное значение, чем хочет заниматься молодой человек, что для него 

важно и чего хочет достичь в процессе своей профессиональной жизни. 

Другими словами, это то, что для него максимально значимо. Это действия, 

которые человек будет выполнять с интересом. Если выбранное дело нравится, 

то и профессиональная деятельность будет приносить только положительные 

эмоции. Очень часто на выбор влияют различные внешние факторы. Средства 

массовой информации могут формировать отношение к тому или иному виду 

деятельности (уважение, статус, оплата и т.д.).  

Второй фактор – учет знаний и умений, индивидуальных возможностей 

(«могу») – определение тех сфер, в которых будущий специалист может быть 

более успешным. Нужно учитывать не Т. С. Гордова, Г. Я. Гревцева только 

умственные способности, но и физические тоже, так как в некоторых делах 

человек может быстрее уставать, сталкиваться с трудностями. Незнание своих 

способностей, физических особенностей и неумение соотнести их с 

требованиями профессии могут привести к ошибочному решению. Этот фактор 

подразумевает не только анализ уровня имеющихся знаний и умений, но и 

готовности к обучению, принятию новой информации. В настоящее время в 

системе среднего профессионального образования выделяют три уровня 

способностей.  

Третий фактор – это востребованность профессии на рынке труда, 

возможность трудоустройства («надо»). Необходимо отметить, что ситуация на 
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рынке труда меняется достаточно быстро, и может получиться так, что за время 

обучения потребность в специалистах резко снижается или исчезает 

полностью. Для правильного выбора профессии необходимо понимать, какие 

направления будут развиваться более активно, какие технологии будут 

приходить на смену старым, какие методы управления будут наиболее 

эффективными. Следовательно, при выборе профессии важно ориентироваться 

не столько на спрос, существующий сейчас, но и учитывать прогноз на 

ближайшее будущее. Трудность выбора заключается еще в том, что и желания, 

и возможности, и рынок труда находятся в постоянном изменении, поэтому 

долгосрочные планы надо строить с учетом возможных изменений «хочу», 

«могу», «надо». 

Чем полнее профессиональная направленность, тем более многосторонний 

смысл имеет для личности выбор данного вида деятельности, тем 

разностороннее удовлетворение, получаемое от реализации данного 

намерения [13]. 

Система мотивов, образующих профессиональную направленность, 

строится по иерархическому принципу. Основной личностный смысл 

овладения определенной профессией зависит от мотива, занимающего в этой 

системе доминирующее положение [32]. 

Для содержательно-личностной характеристики профессиональной 

направленности необходимо определение ее уровня. Под уровнем 

профессиональной направленности понимается значимость соответствия 

ведущего мотива объективному содержанию профессии. При высоком уровне – 

значимым является сам процесс профессиональной деятельности, нежели 

внешние факторы. При низком уровне направленности ведущий мотив 

выражает потребность не в самой деятельности, а в тех поощрениях, которые 

могут появиться в процессе. Основным показателем уровня является 

содержательность и глубина профессионального интереса с учетом его 

положения в системе мотивов, образующих профессиональную 

направленность. 
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Юношеский возраст, в котором находятся большинство студентов в 

колледже, содержит необходимые предпосылки, позволяющие личности 

активно строить собственное будущее, планировать его и преобразовывать в 

соответствии со своими возможностями. В юношеском возрасте происходит 

активное становление нравственных ориентиров и мировоззренческих 

установок личности [16]. Период овладения профессией необходимо 

использовать для формирования профессиональной направленности личности 

Формировать профессиональную направленность у студентов – это значит, 

подкреплять их положительное отношение к будущей профессии, интерес. 

Выявлять склонности и способности к будущей профессии, поощрять 

стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания колледжа.  

Показывать возможности для удовлетворения своих основных материальных и 

духовных потребностей. Постоянно занимаясь избранным видом 

профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж 

профессии в собственных глазах. 

В процессе развития профессиональной направленности студент проходит 

ряд ступеней: 

− обучающейся внешне принимает решение освоить конкретную 

профессию, имея эмоциональный настрой, эпизодический, ситуационный 

интерес, предметную установку, некоторые трудовые привычки, однако у него 

нет самостоятельности и инициативности; 

− имеет фиксированную установку на профессию и более устойчивые 

интересы; у него проявляются склонности, однако больше его интересуют 

практические стороны учебного материала; сформировавшаяся цель дает общее 

направление учебно-производственной деятельности, у него проявляется 

чувство уверенности в себе, самостоятельность, формируется чувство 

ответственности; 

− имеет твердую установку на профессию, устойчивый интерес и 

склонность к ней, проявляет особую увлеченность, как практической, так и 

теоретической стороной учебного материала, идет самоутверждение личности 
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через профессиональный труд; 

− страстное увлечение своей профессией, человек и дело сливаются в 

единое целое, направленность формируется при наличии больших 

способностей к избранной профессии, ярко» выраженных склонностей и 

призваний, отмечается высокое профессиональное мастерство и наличие 

профессионального идеала при твердых убеждениях в личной и общественной 

значимости своей профессии [23]. 

Большую роль в укреплении профессиональной направленности студентов 

играет их участие в научной работе. 

Важно на протяжении обучения в колледже сформировать положительный 

и адекватный образ будущей профессии. Образ профессии обладает сильным 

мотивационным значением, его понимание характеризует степень 

инвентаризации данного содержания студентом и, следовательно, возможность 

сознательного отношения к нему и его побудительную силу. Таким образом, 

развитие образа профессии становится способом развития системы внутренней 

детерминации отношения к будущей деятельности. Формирование образа 

профессии у студентов включает в себя процессы наполнения личностным 

смыслом определенных объективных свойств, характеризующих род занятий, 

которые обретают внутреннее значение для студентов. 

Формирование профессиональных интересов в условиях колледжа обычно 

достигается путем разъяснения целей и значений избранной профессии, 

привлечения студентов к изготовлению пособий по предмету, углубленного 

изучения теоретических вопросов, на стажировках, практических занятиях, 

работ в лабораториях и т. д. 

Этапы закрепления в деятельности профессиональной направленности 

студентов: 

Предстоящая деятельность и предполагаемый результат, определенные 

преподавателем через цели обучения, преломляются в сознании студента, в 

результате чего появляется его собственная потребность в овладении 

профессиональной деятельностью – актуализируются мотивы и ценностные 
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ориентации (или их совокупность) [6]. 

Под влиянием потребности и актуализированных мотивов предстоящей 

деятельности у студентов конструируется цель профессиональной деятельности 

будущего специалиста, учитывающая актуальные ценностные ориентиры. 

Соотнесение собственной цели деятельности с мотивами профессиональной 

деятельности приводит к оценке ее значимости и образованию личностного 

смысла деятельности. На этом этапе преподавателю вуза целесообразно 

специально выделить часть методических занятий в ходе обучения, чтобы в 

результате такого соотнесения у студента образовался личностный смысл 

овладения профессиональной деятельностью [39]. 

Конструирование будущей профессиональной деятельности студента 

выражается в выработке целей конкретных педагогических действий, 

установлении их соподчиненности, определении на этой основе 

последовательности выполнения действий, уточнении содержания и способов 

реализации. Преподаватель помогает студентам в конструировании 

деятельности, адекватной уровню их профессиональной компетентности, 

индивидуализируя взаимодействие с ними в процессе обучения [13]. 

Реализация замысла осуществляется путем применения средств, 

необходимых для достижения цели подготовки специалиста. В ходе 

деятельности проявляются мотивы, направляющие и регулирующие ее. 

Промежуточные результаты сопоставляются с целями действий, а последние – 

с целями деятельности до их воплощения в запланированный результат. В 

учебном процессе преподаватель организует взаимодействие со студентами и 

студентов между собой во время учебных занятий, отражает ход 

взаимодействия будущего специалиста с потребителями услуг. В каждом 

случае выделяются стороны деятельности студентов, в которых скрыты 

потенциальные возможности стабилизации основных компонентов 

профессиональной компетентности с тем, чтобы акцентировать на них 

внимание при анализе достижений и учитывать при выполнении последующей 

системы заданий [2]. 
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Во время анализа оценивается объективная и субъективная значимость и 

модальность хода учебно-профессиональной деятельности студента и 

полученного результата путем его соотнесения с двумя целями: заданной и 

принятой. При соответствии полученного субъективного результата и его 

модальности принятой цели достигаются стабилизация компонентов 

профессиональной компетентности и направленности. Преподавателю 

необходимо периодически их актуализировать в системе решаемых 

педагогических задач. При несоответствии полученного субъективного 

результата и его модальности принятой цели идет поиск причин этого явления. 

Они могут заключаться в искаженном отражении студентами содержания 

компонентов профессиональной деятельности, а также в не учете 

преподавателем их параметров на всех этапах реализации деятельности 

преподавания и учения [17]. 

Устранение этих причин достигается в первом случае уточнением и более 

глубоким пониманием студентами содержания профессиональной 

компетентности путем побуждения будущих специалистов к саморефлексии; во 

втором случае – выполнением преподавателем требований индивидуально-

групповой дифференциации деятельности студентов с учетом 

сформированности профессиональной компетентности. 

Механизм стабилизации сопряжен и взаимно связан с механизмом 

дополнения, который начинает функционировать параллельно с его четвертым 

и пятым звеньями. Под механизмом дополнения понимается взращивание 

профессиональной направленности и умений. Этот механизм применяется в 

случаях: 

− когда преподаватель разрабатывает задания, профессиональная 

значимость которых велика, но учет содержания профессиональной 

компетентности студентов показывает, что их потенциальное выполнение 

актуально не обеспечено. В этом случае преподаватель превращает их в 

составную часть других заданий, выполнение которых имеет актуальную 

основу, применяя целенаправленно механизм дополнения; 
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− когда в ходе деятельности получен незапланированный 

профессионально значимый результат. В этом случае преподаватель 

импровизированно применяет механизм дополнения [13]. 

Применение механизма дополнения приводит к формированию 

профессиональной компетентности и, соответственно, к ее трансформации. 

Действие этого механизма выражается в переоценке направленности 

деятельности студентов и следующим за этим изменением их 

профессиональных умений, что приводит в конечном итоге к формированию 

профессиональной компетентности [30]. 

Таким образом, использование вышеописанных механизмов в практике 

преподавания учебно-профессиональных дисциплин в колледже будет 

способствовать созданию психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию профессиональной компетентности, а также профессионально 

значимой направленности деятельности студентов. 

Следует отметить, что хотя яркие впечатления и новизна фактов, 

обстановки влияют на интерес к профессии, но они не являются главным в его 

развитии. Более важными являются осмысливание значимости занятий, 

самостоятельная умственная деятельность студентов, овладение знаниями. 

Когда студент испытывает удовлетворение от познания сложного материала, 

решения проблемного вопроса, нахождения решения трудной задачи, у него 

развивается действенный познавательный интерес и интерес к своей 

профессии [4]. 

Формирование профессиональной направленности зависит также от 

самовоспитания студентами в себе качеств, необходимых для будущей 

практической работы. Мотивами самовоспитания являются профессиональные 

идеалы, интересы, понимание значения для успеха в труде специально 

развитых личных качеств. Путем приобщения себя к тем видам деятельности, в 

ходе которых вырабатываются желательные качества, а также внутреннего 

противодействия интересам, желаниям, потребностям, которые являются 

неприемлемыми в будущей профессиональной деятельности, студент, на 
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основе чувства ответственности, может сам формировать в себе 

профессиональную направленность [39]. 

 

 

1.3 Психологическая оценка метода «Кайдзен» в структуре формирования 

профессиональной направленности личности  

 

 

Основателем направления Кайдзен является Масааки Имаи, автор многих 

публикаций на эту тему. В 1985 г. он создал Институт Кайдзен (KAIZEN 

Institute) и возглавляет его в настоящее время. Книга М. Имаи «Кайдзен: ключ к 

успеху японских компаний», изданная в 1986 г., переведена на 20 языков. [20]  

«Кайдзен» (от японск. «кай» – изменение, «дзен» – «к лучшему») – 

система управления, впервые примененная в японской компании Toyota.  

«Кайдзен» начинается с признания существования проблемы. Если 

проблема не выявлена, значит, нет нужды в улучшении. В этом отличие 

Кайдзен от традиционного американского и европейского менеджмента, а 

именно: решение всех проблем непосредственно в месте их возникновения, то 

есть там, где продукту (услуге) добавляется потребительская ценность.  

«Кайдзен» – это совокупность мероприятий, которые ведут к улучшению 

рабочего процесса и, как следствие, к увеличению объема производства при тех 

же затратах.  

Три ключевых фактора «кайдзен»: исключение отходов, концепция 5S и 

стандартизация [21]. 

Система «5S» – это пять шагов к созданию комплексной качественной 

среды, способствующей повышению производительности, качества и 

безопасности труда, которая включает пять основных принципов работы. 

Seiri («сеири») – сортировка. 

Seiton («сеитон») – порядок, аккуратность, систематизация. 

Seiso («сеисо») – чистота. 
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Seiketsu («сэикэцу») – стандартизация. 

Shitsuke («сицукэ») – дисциплина. 

Метод «Кайдзен» представляет собой непрерывное совершенствование 

всего потока создания ценности в целом или отдельного процесса с целью 

увеличения ценности и уменьшения потерь. В основе концепции лежит 

сокращение в технологическом цикле времени, расходуемого на операции, не 

добавляющие стоимости конечному продукту. Главная цель – свести к 

минимуму рабочее время, уходящее не на работу, то есть предотвратить 

растрачивание времени [36].  

Цель «Кайдзен» – создание ценности (как материальной, так и новых 

производственных отношений) и уменьшение потерь. Ценностью в Кайдзен 

считается субъективное ощущение потребителя, что нужная ему вещь (услуга) 

доставлена (оказана) в нужное время в нужном месте с нужным уровнем 

качества [21]. 

Чтобы «Кайдзен» нормально работал и был эффективным инструментом 

повышения качества, должны быть реализованы пять ключевых элементов:  

− командная работа. Для достижения цели все работники должны 

представлять единую команду, постоянно обмениваясь информацией, взаимно 

обучаясь, и качественно выполняя свои обязанности;  

− персональная дисциплина. Каждый работник должен повышать 

самодисциплину: рационально распределять свое рабочее время, качественно 

выполнять работу, соблюдать требования регламента и пр.;  

− моральное состояние предполагает сохранение высокого морального 

духа при любых обстоятельствах. С этой целью руководством используются 

различные мотивационные инструменты, такие как хорошие условия труда, 

учет заслуг, система поощрений и вознаграждений, оплачиваемый отпуск, 

пособия, оплата медицинских услуг и пр.; 

− кружки качества являются одним из принципиальных элементов 

«Кайдзен». Кружки качества включают работников разного уровня. Там они 

обмениваются идеями, навыками. Взаимодействие в рамках кружка качества 
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позволяет сотрудникам оценить эффективность своей работы, сравнивая ее с 

работой других, и улучшать ее;  

− предложения по улучшению. Каждый работник должен иметь 

возможность свободно предлагать улучшения. Предложения сотрудников 

могут быть любыми, даже самыми абсурдными, и все они должны быть учтены 

и рассмотрены [20]. 

Поскольку «Кайдзен» – непрерывный процесс, все методы, стандарты, 

инструменты, правила и приемы должны постоянно улучшаться. Стратегия - 

«Зонтик» Кайдзен вмещает в себя многие практики и методики по улучшению 

процессов (приложение 6).  

«Кайдзен» начинается с признания существования проблемы. Если 

проблема не выявлена, значит, нет нужды в улучшении. В этом отличие 

Кайдзен от традиционного американского и европейского менеджмента, а 

именно: решение всех проблем непосредственно в месте их возникновения, то 

есть там, где продукту (услуге) добавляется потребительская ценность.  

«Кайдзен» определяет две главных функции менеджмента: поддержание и 

совершенствование. Поддержание направлено на обеспечение выполнения 27 

стандартных рабочих процедур, а совершенствование – на улучшение 

существующих стандартов. Таким образом, Кайдзен сводится к поддержанию и 

улучшению стандартов. Это обеспечивается за счет постоянных усилий и 

дисциплины всех работников предприятия, которые являются ключевыми 

фигурами «Кайдзен». 

Чтобы «Кайдзен» нормально работал и был эффективным инструментом 

повышения качества должны быть реализованы пять ключевых элементов: 

командная работа, персональная дисциплина, моральное состояние, кружки 

качества, предложения по улучшению.  

Производственные системы создаются, и эффективно работают благодаря 

людям, которые участвует в непрерывном производственном процессе. 

Поэтому «Кайзен» – это, прежде всего культура личного роста, изменение 

взглядов на отношение к вещам и порядку окружающих человека, смена 



26 
 

системы взглядов от «мне все равно» до взятия на себя ответственности по 

принципу «меня это тоже касается».  

Современный мир, диктует ряд условий, где человек должен быть 

восприимчив к переменам, происходящим во внешнем мире, именно поэтому 

необходимо постоянно развиваться и замечать возможности окружающие 

человека. Почему так тяжело идет процесс изменения и совершенствования, 

ответ прост: люди противятся переменам, видя в них угрозу своему 

существованию.  

В психологии существует такое понятие, как гомеостаз – рассматривается 

как постоянство характеристик определенного состояния, его неизменность (У. 

Кэннон). Одна из целей гомеостаза у человека состоит в удержании его 

характеристик в определенных психологических и физиологических пределах. 

При гомеостазе минимизируются психоэнергетические затраты, снижается 

психическое напряжение, возникает комфортное состояние. Его сознание не 

может воспринимать новое, это является неким чужеродным элементом, и на 

первых порах вызывает отторжение. Чтобы туда могло войти еще что-то, 

необходимо освободиться от устаревших представлений и изменить себя.  

Обретя мировую популярность в бизнесе, концепция кайдзен вполне 

закономерно перекочевала и в сферу саморазвития. Ведь необходимостью 

непрерывного планомерного улучшения, которое она отстаивает, можно 

описать и стремление человека становиться лучше. Таким образом, кайдзен 

может стать философией жизни, основанной на регулярных изменениях. Речь 

идет о постоянном поиске способов улучшить свою жизнь: от приобретения 

новых навыков до качества изменения жизни. 

Из литературы известно, что изначально «Кайдзен» использовалась в 

древних восточных культурах как методика совершенствования личности. 

Загадка «Кайдзен» – это суть ментальности народов Японии и Древнего 

Востока. Китайская поговорка гласит: «Дорога в тысячу ли начинается с 

первого шага». Известно, что монахи и старцы Индии исповедовали «Кайдзен» 

и распространяли это учение для всех жаждущих личного совершенствования 
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людей. Эта мощнейшая система практического совершенствования человека 

как физического организма, так и сознания лежит в основе психических 

практик индийских йогов. Они учили людей приобретению мудрости и 

практическим навыкам, которым предстояло изменить качество их жизни.  

Монахи разработали систему приемов и навыков для радикального 

изменения личности. Модель, показывающая систему совершенствования для 

личности, представляет собой непрерывный цикл этапов и задач, все фигуры в 

ней имеют одинаковый уровень важности. Предваряют работу над собой три 

приема: выйти из зоны комфорта, определить свои слабые стороны, 

повернуться к ним лицом и делать то, чего боишься.  

Практикуя эти приемы и методы в течение одного месяца, как считают 

практики, можно получить реальные изменения личности, устойчивой к 

стрессам и готовой к восприятию изменений. Однако личность должна иметь 

не только желание, но и мужество пытаться что-то делать, сопряженное с силой 

самоконтроля и дисциплины. 

Легко понять, что традиционные методы «Все или ничего» работают очень 

редко. В то время как постепенное улучшение в стиле кайдзен легче внедрить в 

свою жизнь. Безусловно, если у вас есть силы и желание, можно добиться 

огромного прогресса за малый период времени, но важно осознавать, что запал 

всегда иссякает. Главное – научиться делать хотя бы небольшой шаг. 

Маленькие, но постоянные шаги почти всегда дают результаты лучше, чем 

попытки сделать огромный шаг. Делая маленький шаг, можно сразу заметить 

результат. Поэтому каждый раз, выбирая маленькую цель, которой можно 

достичь результата без усилий и огромной самодисциплины. 

В философии «Кайдзен» особую роль занимают вопросы. Это очень 

важно, ведь если не уточнять, то невозможно понять, в чем состоит проблема и 

в каких областях необходимо улучшиться. Многие психологи сходятся во 

мнении, что для мотивации лучше задавать себе вопросы и отвечать на них, чем 

приказывать себе что-либо делать. 

Любое изменение проходит в две фазы: поиска и выполнения. Сначала 
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выполняются новые способы выполнения, проводятся эксперименты, ведется 

наблюдение за реакцией среды и собирается обратная связь. Человек узнает, 

насколько лучше новый способ на самом деле, и какие силы блокируют его от 

постоянной реализации изменения. Собирает идеи, оставаясь терпимым и 

непредвзятым. Как только найдется самое эффективное улучшение и отличный 

способ реализовать изменения, то происходит переход в режим выполнения. В 

нем вы просто внедряется то, что заранее было запланировали. Оставляя 

сомнения позади и стараясь добиться максимального результата. 

Книга «Путь кайзен» Роберта Маурера является одним из бестселлеров 

бизнеслитературы. Для личностного развития Маурер предлагает ту же 

методику «маленьких шагов», что исповедует кайзен, которая усыпляет 

бдительность организма, сопротивляющегося переменам. Цитата из книги 

(слова баскетбольного тренера Джона Вудена): «Если ты понемногу 

совершенствуешься каждый день, в результате тебя ждут великие достижения. 

Если ты понемногу улучшаешь окружающие условия, в результате происходит 

их серьезное улучшение. Пусть не завтра, не послезавтра, но колоссальные 

преобразования все равно происходят. Не стремитесь к мгновенному большому 

улучшению. Совершайте по одному маленькому улучшению каждый день. 

Только так всё и происходит – и когда это происходит, то остаётся 

надолго» [21].  

Главное достоинство метода «Кайдзен» – в его максимальной 

конкретности и последовательности: все цели, которые вы ставите перед собой, 

должны методично разбираться по пунктам. Начиная с самого прозаичного 

«закончить колледж», и заканчивая глобальным «обрести финансовое 

благополучие и высокий статус». 

Другая важная черта – осознанность. Если мы хотим составить 

работающий план достижения цели, важно не только мотивировать себя каждое 

утро, но и следить за своим продвижением, постоянно себя тормошить и 

отмечать каждый сделанный шаг. 

В заключение можно констатировать, что любая убедительная теория 



29 
 

мотивации совершенствования личности: физическое совершенствование, 

социальное, интеллектуальное и смысл деятельности развивает 

профессиональную деятельность личности.  

Таким образом, применение метода изменения «маленьких шагов», 

осознавая, планируя и совершая ежедневные действия, студенты могут 

постепенно формировать новые убеждения и ценности. Появляется мотивация 

на достижение результатов, а также появляется возможность анализа 

совершаемых действий и оценка полученного результата, что помогает 

формировать и развивать профессиональную направленность личности. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

 

2.1 Организация исследования 

 

 

В эмпирической части нашей работы, мы провели исследование для 

выявления профессиональной направленности личности. Исследование 

проходило в несколько этапов: 

1 этап: изучение научной литературы и подбор методик для исследования. 

2 этап: формирование выборки для исследования и проведение первичной 

диагностики профессиональной готовности и уровня профессиональной 

направленности личности. 

3 этап: разработка и апробация мастер класса посредством элементов 

метода «Кайдзен». 

4 этап: Проведение повторного исследования и сравнение результатов. 

Вывод проанализированных результатов и доказательство нашей гипотезы. 

База исследования: КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 

технологий», находящийся по адресу: г. Красноярск, ул. Автомобилистов, 70. 

Была проведена первичная диагностика по выбранным методикам. Затем 

через день был проведен мастер класс (МК) на базе метода «Кайдзен». Через 7 

дней после проведения МК, была проведена вторичная диагностика по 

выбранным методикам, для выявления изменения результатов выявления 

профессиональной готовности и факторов влияющих на профессиональную 

зрелость студентов выпускников. 

Отметим, что диагностирование проходило во время занятий, с 

разрешения руководства данного учебного заведения, в дневное время.  

Методы исследования, которые были нами применены:  

1. Изучение мотивации профессиональной деятельности (авторы 



31 
 

методики: Замфир К., модификация Реана А.) [7]. 

2. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая) [7].  

3. Методика «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской) [38]. 

4. Статистическая обработка данных t – Стьюдент.  

Опишем данные методики. 

1. Изучение мотивации профессиональной деятельности (авторы 

методики: Замфир К., модификация Реана А.). 

Методика может применяться для диагностики мотивации 

профессиональной деятельности. В основу положена концепция о внутренней и 

внешней мотивации. О внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для 

личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе 

мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к 

удовлетворению иных потребностей внешних по отношению к содержанию 

самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в 

данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внешние мотивы 

дифференцируются здесь на внешние положительные и внешние 

отрицательные. Внешние положительные мотивы, несомненно, более 

эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем внешние 

отрицательные мотивы. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности – соотношение между собой трех видов мотивации: ВМ, 

ВПМ и ВОМ.  

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > 

ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ > ВПМ > 

ВМ. Любые другие сочетания являются промежуточными с точки зрения их 

эффективности.  

При интерпретации следует учитывать не только мотивационное 

соотношение, но и показатели отдельных видов мотивации. 
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Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая). 

Цель методики – определение уровня профессиональной направленности 

студентов, проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению 

профессией и работе по ней. Полученный в процессе обработки ответов 

испытуемого результат расшифровывается следующим образом:  

− 0 – 4 балла – низкий уровень профессиональной направленности;  

− 5 – 13 баллов – средний уровень профессиональной направленности;  

− 14 – 18 – высокий уровень профессиональной направленности, это 

позволяет определить насколько студенты выпускники готовы к тому чтобы 

выбирать и планировать свой профессиональный путь. 

Высокие показатели по тесту свидетельствуют о том, что студент 

стремится к овладению избранной профессией, получаемая им профессия 

нравится ему; он хочет в будущем работать и дальше совершенствоваться по 

данной профессии; в свободное время занимается делами, имеющими 

отношение к будущей профессии; имеет круг знакомых – специалистов в 

области избранной профессии; считает свою профессию делом своей жизни.  

Низкие показатели свидетельствуют о том, что студент вынужденно 

учится на данном факультете; поступление в учебное заведение обусловлено не 

интересом к будущей профессии и желанием работать по получаемой 

специальности, а другими причинами, например подчинением требованиям 

родителей, близостью к дому и др.; студент не видит ничего хорошего для себя 

в своей будущей профессии; приобретаемая профессия ему малоинтересна; при 

возможности хочет сменить профессию, получить другую специальность и 

работать по ней. 

Методика «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской); 

Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на подростков и 

молодёжь в возрасте 14 – 20 лет. Она определяет уровень готовности 

совершить адекватный профессиональный выбор. В данной методике 

профессиональная готовность рассматривается по следующим критериям: 
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− автономность; 

− информированность; 

− принятие решений; 

− планирование; 

− эмоциональное отношение. 

Форма проведения: индивидуальная и групповая. Испытуемым 

предлагается ряд утверждений об особенностях их представлений о мире 

профессий. Если они согласны с тем, что написано в утверждении, то в бланк 

листа ответов ставят знак «+», если не согласны – знак «-». Ответить 

необходимо на все вопросы. Искренность ответов даёт возможность более 

чётко определить те проблемы, которые следует решить для более удачного 

профессионального самоопределения подростка. 

Стимульный материал по данным методикам расположен в приложении 1. 

Статистическая обработка данных t – Стьюдент. 

Данный метод необходим для выявления достоверной разницы между 

данными до и после проведения мастер класса. Для выявления динамики 

изменения профессиональных качеству студентов и подтверждения нашей 

гипотезы. 

Критерий t – Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. Для сравнения средних 

величин t-критерий Стьюдента рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

                           (2.1) 
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где М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 

(группы до МК);  

М2 – средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности (группы 

после МК); 

m1 – средняя ошибка первой средней арифметической;  

m2 – средняя ошибка второй средней арифметической. 

Полученное значение t – критерия Стьюдента необходимо правильно 

интерпретировать. Для этого нам необходимо знать количество исследуемых в 

каждой группе (n1 и n2). Находим число степеней свободы f по следующей 

формуле: f = (n1 + n2) – 2. 

После этого определяем критическое значение t-критерия Стьюдента для 

требуемого уровня значимости (например, p=0,05) и при данном числе степеней 

свободы f по таблице. 

Сравниваем критическое и рассчитанное значения критерия: 

– если рассчитанное значение t – критерия Стьюдента равно или больше 

критического, найденного по таблице, делаем вывод о статистической 

значимости различий между сравниваемыми величинами; 

– если значение рассчитанного t – критерия Стьюдента меньше 

табличного, значит различия сравниваемых величин статистически не значимы. 

 

 

2.2 Анализ первичных результатов исследования 

 

 

Первичные результаты по методике Изучение мотивации 

профессиональной деятельности Авторы методики: Замфир К., модификация 

Реана А. до МК, расположены в приложении 4.  

На рисунке 2.1 отображены первичные результаты исследования студентов 

до проведения МК на выявлении ведущего уровня мотивации у студентов в 

процентном соотношении. 
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Рис. 2.1 Первичные результаты исследования студентов изучения мотивации 

профессиональной деятельности (Авторы методики: Замфир К., модификация 

Реана А.) до проведения МК на выявлении ведущего уровня мотивации у 

студентов в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у студентов до проведения МК, выявлен выраженный 

средний уровень внутренней мотивации 40% (8 студентов) и уровень 

внутренней мотивации равен уровню внешней положительной мотивации у 5% 

(1 студент) эти студенты, выбрали данную специальность, учитывая свои 

интересы в дальнейшей профессиональной деятельности. Так же выявлен 

выраженный уровень внутренней положительной мотивации 30% (6 студентов). 

Данные студенты выбрали этот профессиональный путь, рассчитывая на 

высокий уровень дохода и признание в этой сфере. Уровень внутренней 

мотивации равен уровню внешней отрицательной мотивации у 20% (4 

студента) и уровень внутренней отрицательной мотивации у 5% (1 студент), эти 

студенты выбрали данный профессиональный путь под воздействием своих 

родственников, это был не их собственный выбор.  

 Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая). 

Первичные результаты по методике Диагностика уровня 

40%

30%

5%

20%

5%

Внутрення мотивация 40%

Внутрення положительная мотивация 30%

Внутрення отрицательная мотивация 5%

ВМ=ВОМ 20 %

ВМ=ВПМ 5%



36 
 

профессиональной направленности студентов (Т. Д. Дубовицкая), расположены 

в приложении 4.  

На рисунке 2.2 отображены первичные результаты исследования студентов 

до проведения МК на выявлении уровня профессиональной направленности у 

студентов в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.2 Первичные результаты исследования студентов по диагностики уровня 

профессиональной направленности студентов (Т. Д. Дубовицкая) на выявление 

у студентов уровня профессиональной направленности в процентном 

соотношении 

 

 

Таким образом, у студентов до проведения МК, выявлен выраженный 

низкий уровень профессиональной направленности 50% (10 студентов), 

выбрали данную специальность, студент вынужденно учится на данном 

факультете; поступление в учебное заведение обусловлено не интересом к 

будущей профессии и желанием работать по получаемой специальности, а 

другими причинами, например подчинением требованиям родителей, 

близостью к дому и др. Так же выявлен средний уровень профессиональной 

направленности 35% (7 студентов). Данные студенты выбрали этот 

профессиональный путь, рассчитывая на высокий уровень дохода и признание 

в этой сфере. Высокий уровень профессиональной направленности 15% (3 

50%
35%

15%

низкий уровень профессиональной напраленности 50%

средний уровень профессиональной напраленности 35%

высокий уровень профессиональной напраленности 15%



37 
 

студента). Данный студенты стремятся к овладению избранной профессией, 

получаемая им профессия нравится ему; они хотят в будущем работать и 

дальше совершенствоваться по данной профессии; в свободное время 

занимается делами, имеющими отношение к будущей профессии; имеет круг 

знакомых – специалистов в области избранной профессии; считает свою 

профессию делом своей жизни. 

Первичные результаты по методике «Профессиональная готовность» 

(А. П. Чернявской). Первичные результаты исследования по методике 

«Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской), расположены в 

приложении 4.  

На рисунке 2.3 отображены первичные результаты студентов до 

проведения МК на выявлении профессиональной готовности у студентов в 

процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.3 Первичные результаты исследования студентов по методике 

«Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской) на выявление у студентов 

критериев на уровень профессиональной готовности в процентном 

соотношении 
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Первичные результаты по критерию «Автономность» указывают на то, что 

низкий уровень преобладает у 15% (3 студентов), и средний уровень 50% (10 

студентов) это говорит о том, что данные студенты, не удовлетворены выбором 

своего профессионального решения, и рассматривают смену профессии, как 

вариант поступить в другое учебное заведение, так как учиться в данном 

учебном заведении было навязано извне, обстоятельствами или родителями. 

Высокий уровень преобладает у 35% (7 человек), это говорит, о том, что они 

полностью удовлетворены своим выбором, планируют в дальнейшем 

заниматься выбранной деятельностью, поступить в это учебное заведение было 

их собственное решение, а не навязанное извне, 

Первичные результаты по критерию «Информированность» указывают на 

то, что низкий уровень преобладает у 40% (8 студентов), и средний уровень 

50% (10 студентов) это говорит о том, что у данных студентов отсутствует 

осведомленность о возможностях данной профессии и умение соотнести 

информацию со своими особенностями и возможностями. Они не видят 

перспектив в данном направлении. Высокий уровень преобладает у 10% (2 

человек), что говорит о том, что данные студенты обладают высоким уровнем 

информативности в данном направление, они обладают навыками и 

возможностями соотнести свои знания и умения с данной профессией и видят в 

данном направлении дальнейшую перспективу для себя. 

Первичные результаты по критерию «Принятие решений» преобладает 

низкий уровень у 20% (4 студента), и средний уровень 55% (11 студентов) это 

говорит о том, что данные студенты не готовы принимать сами решения, им 

необходимо опираться на мнение и суждения значимых для них людей, они не 

готовы брать на себя ответственность за свои решения, им необходимо 

подтверждение правильности принятого ими выбора. Высокий уровень 

преобладает у 35% (7 человек), это говорит о том, что данные студенты 

обладают умениями принимать решение, они самостоятельны в выборе своих 

действий, готовы принимать на себя ответственность за решение и его 

последствия, они в состоянии самостоятельно выдвигать и оценивать 
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альтернативу и возможности для достижения результата.  

Первичные результаты по критерию «Планирование», преобладает низкий 

уровень у 15% (3 студентов), и средний уровень 70% (14 студентов) это говорит 

о том, что они обладают низкими навыками в умении планировать, не умеют 

ставить конкретные цели, как правило,  живут в мечтах, не соизмеряя имеющие 

возможности. Высокий уровень преобладает у 15% (3 человек), это говорит о 

том, что данные студенты обладают способностью вычленить главную цель 

профессионального самоопределения, поставить конкретные цели, определить 

пути и средства их достижения, прогнозировать возможные препятствия и 

построить возможные запасные варианты. 

Первичные результаты по критерию «Эмоциональное отношение», 

преобладает низкий уровень у 15% (3 студента), и средний уровень 35% (7 

студентов) это говорит о том, что они подвластны эмоциональным качелям, 

тяжело переносят неудачи, зависят эмоционально от чужого мнения, не 

способны увидеть в выбранной профессии устойчивость и стабильность в 

дальнейшей жизни. Высокий уровень преобладает у 50% (10 человек), это 

говорит о том, данные студенты являются эмоционально зрелыми личностями, 

что проявляется в положительном эмоциональном настроении, жизненном 

оптимизме, эмоциональной уравновешенности и переносимости неудач. 

После проведения первичной диагностики можно сделать вывод о том, что 

у студентов снижены следующие компоненты: 

1. По методике изучения мотивации профессиональной деятельности 

(Авторы методики: Замфир К., модификация Реана А.) – внутренняя мотивация 

– у 40 % (8 студентов), а также уровень внутренней мотивации равен уровню 

внешней отрицательной мотивации у 20% (4 студента). 

2. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая) на выявление у студентов уровня профессиональной 

направленности в процентном соотношении – выявлен выраженный низкий 

уровень профессиональной направленности 50% (10 студентов), а также 

выявлен средний уровень профессиональной направленности 35% (7 
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студентов). 

3. По методике «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской) на 

выявление у студентов выявлено: 

По критерию «Автономность» низкий уровень преобладает у 15% (3 

студентов), и средний уровень 50% (10 студентов). По критерию «Принятие 

решений» преобладает низкий уровень у 20% (4 студента), и средний уровень 

55% (11 студентов). По критерию «Планирование», преобладает низкий 

уровень у 15% (3 студентов), и средний уровень 70% (14 студентов). По 

критериям «Информированность» и «Эмоциональность» значения не 

изменились. 

Полученные результаты говорят, что у более 50% студентов слабо 

сформирована профессиональная направленность личности, на это указывает, 

низкий уровень внутренней мотивации, что говорит о том, что процесс 

обучения по данной специальности, не доставляет удовольствия. Это был не 

осознанный выбор с опорой на свои интересы, установки и ценности. Так же 

это говорит об отсутствии возможности опираться на свои собственные 

решения, действовать «без оглядки» на значимых людей, принимать решения 

самостоятельно и нести за них ответственность, а также отсутствие умение 

планировать свою профессиональную деятельность и получение в этой сфере 

максимального удовлетворения. 

Проанализировав эмпирическое первичное исследование, выявлено, что 

профессиональная направленность личности у студентов находится на низком 

и среднем уровне, это говорит о том, что студенты выпускники, не готовы 

двигаться в этом профессиональном направлении, они ещё не осознают себя 

профессионалами, не понимают структуры развития себя как специалистов 

данного профессионального направления. Не видят перспектив, и 

возможностей для самореализации 

Учитывая это нами был разработан мастер-класс с элементами «Кайдзен» 

благодаря которому можно усилить внутреннюю мотивацию, увеличить 

уровень профессиональной направленности студентов, а также усилить такие 
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критерии как «Автономность, «Принятие решений» и «Планирование», что 

позволит в дальнейшем повысить и осознать свою профессиональную 

направленность. 

 

 

2.3 Разработка и апробация мастер класса на основе метода «Кайдзен» 

 

 

Основываясь на теоретический основе метода «Кайдзен», был разработан 

МК с элементами данного направления для повышения уровня 

профессиональной направленности личности.   

Мастер – класс «Кайдзен – как средство достижение поставленных целей». 

Введение: Тема профессиональной направленности личности на 

сегодняшний день является актуальной, это связанно с тем, что выбор 

образовательной сферы не совпадает с профессиональной направленностью 

личности. Именно для осознания студентов своей профессиональной 

направленности, нами был разработан мастер-класс на базе метода «Кайдзен». 

Одним из ключевых факторов профессиональной направленности личности как 

раз и является умение планировать, принимать решение и нести за них 

ответственность. На основе метода «Кайдзен» мы разработали мастер-класс, 

для создания мастер-класса была принята система «5S». 

Цель мастер-класса: Повышение уровня профессиональной 

направленности личности  

Задачи мастер-класса:  

1. Ознакомиться с методом «Кайдзен». 

2. Ознакомиться с понятием «Икигай». 

3. Научиться ставить цели. 

4. Научиться навыкам планирования и фиксации достижения результатов. 

5. Научиться составлять интеллект карту как средство достижения 

результатов. 
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Участники мастер-класса: студенты выпускники колледжа, возраст 18 – 20 

лет. 

Регламент: 4 часа. 

Количество участников: 20 человек. 

Форма проведения: групповая. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, 

листы формата А3 и А4, стикеры с липким краем, ручки или карандаши. 

Структура проведения «Мастер-класса»: 

1. Презентация и знакомство с методом «Кайдзен». 

Обоснование основных идей данного направления, описание достижений и 

возможностей применения данного метода. 

2. Применение теории на практике с применение предложенного 

дидактического материала. 

3. Составления плана достижения поставленных целей 

4. Разработка интеллект-карты с пошаговым описанием своих действий. 

5. Рефлексия 

Дискуссия по результатам деятельности студентов; 

Заключительное слово. 

Ход мастер-класса: 

1 этап: Приветствие и знакомство с участниками мастер – класса. 

2 этап: Краткое теоретическое знакомство с методом «Кайдзен», на этом 

этапе знакомим участников с данным методом, когда появился, как 

применялся, в чем его качественное отличие от других методов развития 

личности. 

3 этап: Знакомимся с таким понятием как икигай.  

Икигаи – это японское понятие, означающее ощущение собственного 

предназначения в жизни, это то ради чего ты просыпаешься и идешь на работу. 

Чтобы запланировать правильные вещи, вы должны понимать для чего вы 

живете. 

На этом этапе взять стикеры и написать: 
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Первое – что вы любите делать.  

Второе – что я умею делать, что у меня хорошо получается.  

Третье то за что мне платят.  

Четвертое – что нужно людям. 

На этом этапе у студентов начинает проявляться интерес к своему 

внутреннему миру, появляются новый мысли про свой профессионализм, свой 

имеющийся опыт, интерес к определенной деятельности. Какие преобладают 

ценностные ориентиры на данный момент. 

4 этап: Материализация целей – главное правило на этом этапе одна 

мысль, одна бумажка. Предлагаем студентам выписать на стикерах все 

тревожные мысли, цели, мечты, желания, недоделанные дела, что должен 

сделать, чего хочет сделать.  

Это необходимо сделать для того, чтобы увидеть реальное состояние дел 

на данный момент времени.  

5 этап: Первичное разделение. На этом этапе важно разделить мысли, дать 

им оценку, кому принадлежит данная мысль, важно проанализировать чье 

желание, или мечта, действительно ли это нужно вам или это важно для кого-то 

(родители, родственники, друзья).  

6 этап. Определение своей миссии. 

На этом этапе, мы предложили студентам определить свою миссию, 

миссия отвечает на вопросы: 

- Кто я? Для чего я живу? 

7 этап: Фильтрация, через миссию. На этом этапе всё то, что было 

написано ранее, рассматриваем через призму миссии. На этом этапе происходит 

отсев, того что не подходит для продвижения в том направлении в котором 

хотели бы двигаться студенты в профессиональном и личностном росте. 

8 этап: Фильтрация через личностный фильтр, на этом этапе важно 

рассмотреть сферы для формирования профессионального и личностного роста, 

это необходимо для понимания какие сферы жизни не освоены на данный 

момент. 
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9 этап: Разбить большую цель на части. На этом этапе продумаем, как 

можно достичь цели, какие действия и этапы необходимо совершить, чтобы 

достигнуть желаемого результата. Здесь прописывали конкретные действия и 

планировали, в какие сроки можно этого достичь. Здесь главная задача, разбить 

большую цель на маленькие части, перевести цель, в достижимую, конкретную, 

с четкими сроками выполнения. 

10 этап: Создание интеллект карты на достижение результата. На этом 

этапе предлагаем создать свои интеллекты карты под те цели и задачи, которые 

им нужны. На интеллект карте прописываем цель и пути её достижения. 

Должна появиться четкая структура планирование и решение поставленных 

задач должна появиться мотивация на достижение результата. 

11 этап: Рефлексия. На этом этапе студентам важно обменяться 

впечатлениями от проведенного мастер-класса. 

 

 

2.4 Анализ полученных данных 

 

 

Каждый студент при первичном и повторном исследовании имел тот же 

номер в списке результатов, тем самым, мы отслеживали и контролировали 

изменение результатов у студентов до и после проведения МК.  

У участников, имеющих низкие показатели по проведенным методикам, 

при повторном исследовании не изменились на высокие, но стали чуть выше 

после проведения МК. Подробнее проанализируем повторные результаты у 

студентов после проведения МК. 

Вторичные результаты по всем методикам сведены в сводную таблицу и 

представлены в приложении 5.  

Проанализировав данные на рисунке 2.4 отображены вторичные 

результаты студентов после проведения МК. 

Проанализировав данные, на рисунке 2.1 и отображены вторичные 
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результаты студентов после проведения МК на выявлении ведущего уровня 

мотивации у студентов в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.4 Вторичные результаты исследования студентов по методике изучения 

мотивации профессиональной деятельности (Авторы методики: Замфир К., 

модификация Реана А.) после проведения МК на выявлении ведущего уровня 

мотивации у студентов в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у студентов после проведения МК, выявлен средний 

уровень внутренней мотивации 50% (10 студентов) и уровень внутренней 

мотивации равен уровню внешней положительной мотивации у 10% (2 

студента). Так же выявлен выраженный уровень внутренней положительной 

мотивации 30% (6 студентов). Уровень внутренней мотивации равен уровню 

внешней отрицательной мотивации у 5% (1 студента) и уровень внутренней 
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отрицательной мотивации у 5% (1 студент).  

 Диагностика уровня профессиональной направленности студентов 

(Т. Д. Дубовицкая). 

Вторичные результаты по методике диагностика уровня 

профессиональной направленности студентов (Т. Д. Дубовицкая), 

проанализировав данные, на рисунке 2.2 и отображены вторичные результаты 

студентов после проведения МК на выявлении уровня профессиональной 

направленности у студентов в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.5 Вторичные результаты исследования студентов по диагностике уровня 

профессиональной направленности студентов (Т. Д. Дубовицкая) на выявление 

у студентов уровня профессиональной направленности в процентном 

соотношении 

 

 

Таким образом, у студентов после проведения МК, выявлен выраженный 

низкий уровень профессиональной направленности 40% (10 студентов), так же 

выявлен средний уровень профессиональной направленности 45% (9 

студентов), высокий уровень профессиональной направленности 15% (3 

студента). 
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средний уровень профессиональной напраленности 45%

высокий уровень профессиональной напраленности 15%
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Вторичные результаты по методике «Профессиональная готовность» 

(А. П. Чернявской), отображены на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6 Вторичные результаты студентов по методике «Профессиональная 

готовность» (А. П. Чернявской) на выявление у студентов критериев на уровень 

профессиональной готовности в процентном соотношении 

 

 

Вторичные результаты по критерию «Автономность» показали, что низкий 

уровень преобладает у 15% (3 студентов), средний уровень 50% (10 студентов и 

высокий уровень преобладает у 35% (7 человек). 

Вторичные результаты по критерию «Информированность» показали, что 

низкий уровень преобладает у 40% (8 студентов), и средний уровень 50% (10 

студентов) и высокий уровень преобладает у 10% (2 человек). 

Вторичные результаты по критерию «Принятие решений» преобладает 

низкий уровень у 20% (4 студента), и средний уровень 55% (11 студентов) это 

говорит о том, что данные студенты не готовы принимать сами решения, им 
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необходимо опираться на мнение и суждения значимых для них людей, они не 

готовы брать на себя ответственность за свои решения, им необходимо 

подтверждение правильности принятого ими выбора. Высокий уровень 

преобладает у 35% (7 человек), это говорит о том, что данные студенты 

обладают умениями принимать решение, они самостоятельны в выборе своих 

действий, готовы принимать на себя ответственность за решение и его 

последствия, они в состоянии самостоятельно выдвигать и оценивать 

альтернативу и возможности для достижения результата.  

Вторичные результаты по критерию «Планирование», показали, что 

преобладает низкий уровень у 15% (3 студентов), средний уровень 70% (14 

студентов), и высокий уровень преобладает у 15% (3 человек). 

Вторичные результаты по критерию «Эмоциональное отношение», 

показали, что, преобладает низкий уровень у 15% (3 студента), средний уровень 

35% (7 студентов) и высокий уровень преобладает у 50% (10 человек). 

На рисунке 2.7 отображены сравнительные результаты исследования в 

процентном по методике Замфир К. 

 

 

 

Рис. 2.7 Сравнительные результаты исследования студентов до и после 

проведения МК по методике изучения мотивации профессиональной 

деятельности (Авторы методики: Замфир К., модификация Реана А.) 
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Сравнив полученные данные до и после проведения МК можно увидеть 

результаты студентов, у  студентов мы можем увидеть следующие результаты 

увеличился уровень внутренней мотивации после МК на 10% (2 студента), 

уровень внутренней положительной мотивации остался на прежнем уровне, 

также не изменился уровень внутренней отрицательной мотивации, 

уменьшилось равенство внутренней и внешней отрицательной мотивации на 

15% (3 студента), и увеличилось равенство уровня внутренней и внешней 

положительной мотивации.  

На рисунке 2.8 отображены сравнительные результаты исследования в 

процентном по методике Т. Д. Дубовицкая. 

 

 

 

Рис. 2.8 Сравнительные результаты исследования уровня профессиональной 

направленности студентов (Т.Д. Дубовицкая) в процентном соотношении 

 

 

Сравнив полученные данные до и после проведения МК у студентов мы 

можем увидеть следующие результаты изменился низкий уровень 

профессиональной направленности на 10% (2 студента), средний уровень 

профессиональной направленности вырос после МК на 10% (2 студента), 

высокий уровень профессиональной направленности не изменился. 
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На рисунке 2.9 отображены сравнительные результаты исследования в 

процентном отношении по методике Т. Д. Чернявской. 

 

 

 

Рис. 2.9 Сравнительные результаты исследования по методике 

«Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской) на выявление у студентов 

критериев на уровень профессиональной готовности в процентном 

соотношении 

Примечание: 1 – «Автономность» до МК; 2 – «Автономность» после МК; 3 – 

«Информированность» до МК; 4 – «Информированность» после МК; 5 – 

«Принятие решений» до МК; 6 – «Принятие решений» после МК; 7 – 

«Планирование» до МК; 8 – «Планирование» после МК; 9 – 

«Эмоциональность» до МК; 10 – «Эмоциональность» после МК 

 

 

Сравнив полученные данные до и после проведения МК у студентов, мы 

можем увидеть следующие результаты изменились такие критерии как 

«Автономность» средний уровень вырос на 10% (2 студента), «Принятие 

решений» высокий уровень вырос на 15% (3 студента), и «Планирование» 

высокий уровень вырос на 10% (2 студента). 
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Таким образом, после проведения мастер класса мы видим незначительные 

изменения в сторону положительной динамики увеличения среднего уровня 

профессиональной направленности, а также таких критериев как 

«Автономность», «Принятия решений» и «Планирование».  

Для выявления динамики изменения заявленных нами критериев и 

подтверждения нашей гипотезы, мы применили критерии Стьюдента. Данный 

метод необходим для выявления достоверной разницы уровня 

профессиональной направленности, а также таких критериев как 

«Автономность», «Принятия решений» и «Планирование» студентов до и после 

проведения мастер класса с применением элементов метода «Кайдзен». Данный 

t-критерий Стьюдента используется для определения статистической 

значимости различий средних величин. 

Результаты изложены в таблице 2.2 ниже. Критерии значения: р=0,01 

(2,71); р=0,05 (2,02).  

Уровень достоверности взаимосвязи: значения, которые попали в зону 

значимости, мы обозначили Н1, не попавшие в эту зону Н0.  

 

 

Таблица 2.2 

Результат критерий Стьюдента студентов до и после проведения мастер класса 

Шкала Уровень 

профессиональной 

направленности 

Автономность Принятие 

решений 

Планирование 

Группа до и 

после 

проведения 

мастер класса 

0,31 0,28 1,39 1,59 

Достоверность 

различий 

Н0 Н0 Н0 Н0 

 



52 
 

Критерий t – Стьюдента показал, что у студентов после проведения мастер 

класса особых изменений не выявлено, таким образом, можно сделать вывод о 

том, что наша гипотеза подтверждается в абсолютных значениях, но не 

подтверждается в статистических значениях. Мы предполагаем, что это 

связанно с тем, что мастер класс был проведен в небольшой временной 

интервал (4 часа) и короткий временной промежуток времени между 

первичным и вторичным проведением диагностик (7 дней). 

Таким образом, наша гипотеза статистически не нашла своего 

подтверждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время тема развития профессиональной направленности 

личности становится актуальной, это связанно с тем, что выбор 

образовательной сферы не совпадает с профессиональной направленностью 

личности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что под 

профессиональной направленностью следует понимать совокупность мотивов, 

ориентирующих личность в поведении, деятельности и общении, то 

профессиональная направленность будет отражать побудительную сторону 

профессиональной деятельности. 

Нами был предложен метод «Кайдзен» как средство развития 

профессиональной направленности личности студентов. 

Целью мы ставили апробировать метод «Кайдзен» как средство 

повышения уровня профессиональной направленности личности студентов 

В эмпирической части нашей работы мы провели исследование для 

выявления элементов уровня профессиональной направленности с помощью 

диагностик: изучение мотивации профессиональной деятельности (Авторы 

методики: Замфир К., модификация Реана А.); диагностика уровня 

профессиональной направленности студентов (Т. Д. Дубовицкая); методика 

«Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской); статистическая обработка 

данных t – Стьюдент.  

В нашей работе мы апробировали метод «Кайдзен» как средство 

повышения уровня профессиональной направленности личности студентов, 

благодаря которому можно усилить внутреннюю мотивацию, увеличить 

уровень профессиональной направленности студентов, а также усилить такие 

критерии как «Автономность, «Принятие решений» и «Планирование», что 

позволит в дальнейшем повысить и осознать свою профессиональную 

направленность. 
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Был подготовлен тематический план мастер-класса на основе метода 

«Кайдзен», элементы для создания мастер класса мы взяли систему «5S».  

После проведения мастер-класса, сравнив полученные данные до и после 

проведения МК у студентов, произошли незначительные изменения в сторону 

положительной динамики увеличения среднего уровня профессиональной 

направленности, а также таких критериев как «Автономность», «Принятия 

решений» и «Планирование». 

При этом критерий t – Стьюдента показал, что у студентов после 

проведения мастер класса особых изменений не выявлено, таким образом, 

можно сделать вывод о том, что наша гипотеза подтверждается в абсолютных 

значениях, но не подтверждается в статистических значениях.  

Мы предполагаем, что это связанно с тем, что мастер класс был проведен в 

одним модулем,  короткий временной промежуток времени между первичным 

и вторичным проведением диагностик (7 дней) и это повлияло на качество 

эксперимента. Это связанно с тем, что необходимо было уложиться в рамки 

учебного процесса колледжа. 

Мы считаем работа выполнена, цель достигнута. 
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Приложение 1 

Методики на выявление профессиональной направленности личности 

Изучение мотивации профессиональной деятельности 

Авторы методики: Замфир К., модификация Реана А. 

Цель: Диагностика мотивации профессиональной деятельности 

ФИО         лет    

Инструкция: Прочитайте ниже перечисленные мотивы профессиональной деятельности 

и дайте оценку из значимости для Вас по пятибалльной шкале. Насколько для Вас актуален 

тот или иной мотив? 

Бланк методики 

 
в очень 

незначительной 

мере (1) 

в достаточно 

незначительной 

мере (2) 

в небольшой, 

но и в 

немаленькой 

мере (3) 

в 

достаточно 

большой 

мере (4) 

в очень 

большой 

мере (5) 

Денежный 

заработок 
     

Стремление к 

продвижению по 

работе 

     

Стремление 

избежать критики 

со стороны 

руководителя или 

коллег 

     

Стремление 

избежать 

возможных 

наказаний или 

неприятностей 

     

Потребность в 

достижении 

социального 

престижа и 

уважения со 

стороны других 

     

Удовлетворение от 

самого процесса и 

результата работы 

     

Возможность 

наиболее полной 

самореализации 

именно в данной 

деятельности 
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Приложение 2 

Диагностика определение уровня профессиональной готовности  

(Т. Д. Дубовицкая) 

Содержание тест опросника.  

Инструкция: В целях поиска путей совершенствования подготовки специалистов, в 

частности для обеспечения каждому человеку возможности приобрести желаемую 

профессию и работать по ней, предлагаем Вам принять участие в нашем исследовании. Для 

этого, прочитав нижеследующие суждения, отметьте в листе ответов, напротив номера 

суждения один из вариантов ответа, соответствующий Вашему мнению.  

Верно + +  

Пожалуй, верно +  

Пожалуй, неверно – 

Неверно – – 

Просим Вас искренне выразить то мнение, которое существует у Вас на данный 

момент.  

1. Каждый человек должен иметь возможность получить ту профессию, которая ему 

нравится, соответствует его интересам и склонностям.  

2. Если бы мне представилась возможность начать учиться заново, то я выбрал бы ту 

же профессию, которую сейчас получаю.  

3. Вынужденно учусь на данном факультете в силу определенных обстоятельств, а не 

из желания получить данную профессию 

4. Мое желание получить данную профессию и работать по ней является достаточно 

стойким и обоснованным.  

5. Учусь прежде всего для того, чтобы получить высшее образование, получаемая 

профессия мне малоинтересна.  

6. Вижу мало хорошего для себя в моей будущей профессии.  

7. Мои увлечения и занятия в свободное время связаны с будущей профессией.  

8. В мире существует много других профессий, которые нравятся мне значительно 

больше, чем моя будущая профессия.  

9. По собственной инициативе читаю дополнительную литературу, имеющую 

отношение к будущей профессии.  

10. После окончания учебы буду дальше совершенствоваться и повышать 

квалификацию по получаемой сейчас профессии, чтобы работать по ней более эффективно.  

11. Получаемая мною профессия и работа по ней вряд ли принесут мне в будущем  
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моральное удовлетворение.  

12. Постараюсь предпринять все необходимые меры, чтобы не работать по получаемой 

профессии.  

13. Даже если это будет трудно, по окончании учебы буду стремиться найти работу (и 

работать) по получаемой сейчас профессии.  

14. На данный момент работаю (или хочу найти работу) по получаемой мной 

профессии.  

15. У меня нет желания работать по получаемой профессии.  

16. При случае стремлюсь познакомиться с работой специалистов в области моей 

будущей профессии.  

17. Если я и буду работать по получаемой сейчас профессии, то недолго.  

18. Работа по получаемой профессии позволит мне в будущем в полной мере проявить 

себя, свои способности.  

19. По окончании учебы приобрету другую профессию и буду работать по ней.  

20. В жизни человека не все зависит от него самого, и ему приходится иногда мириться 

с обстоятельствами. 
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Методика «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявской) 

Инструкция: «Вам предлагается ряд утверждений об особенностях ваших 

представлений о мире профессий. Если вы согласны с тем, что написано в утверждении, то в 

бланке листа ответов поставьте знак «+», если не согласны – знак «-». Постарайтесь не 

думать долго над ответом, нас интересуют ваша первая реакция. Ответить необходимо на все 

вопросы». 

1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную профессию, а уровень 

образования. 

2. Я не принимаю серьезных решений мгновенно. 

3. Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я самым серьезным образом 

оцениваю свои способности. 

4. Я знаю, в каких условиях я буду работать 

5. Я анализирую свое прошлое. 

6. Я тяжело переношу неудачи в жизни. 

7. Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе. 

8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт. 

9. Я ищу в прошлом истоки того, то со мной происходит в настоящем. 

10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий. 

11. Все мои действия подчинены определенным целям. 

12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило раньше. 

13. По моему мнению, знание будущей работы до мельчайших подробностей не 

гарантирует от разочарований. 

14. Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и навыки хотя бы в одной 

области (практической или теоретической). 

15. У меня стало привычкой анализировать важные события моей жизни. 

16. Я ничего не делаю без причины. 

17. Меня вполне устраивает моя пассивность. 

18. Я задумываюсь о том, что меня ждет в будущем. 

19. Я предпочитаю спокойную. Малоответственную работу. 

20. Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно. 

21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне нужно. 

22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла». 

23. Я не задумываюсь о своем будущем. 

24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи. 
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25. Я знаю самого себя. 

26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство родных и близких. 

27. Чем больше профессий я узнаю, тем легче мне будет выбрать. 

28. Мне не нравится быть самостоятельным. 

29. Я не собираюсь заранее планировать уровень образования, который я хотел бы 

получить. 

30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать решения. 

31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных математических задач. 

32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не способен. 

33. Я не представлю себя работником, решающим производственные и личные 

проблемы, связанные с производством. 

34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помощи 

руководителя. 

35. Мне трудно узнать о перспективах, которые дает та или иная профессия. 

36. Я считаю, что интуиция основана на знании. 

37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не дает. 

38. У меня нет устойчивых взглядов на мое профессиональное будущее. 

39. В моей жизни мало успехов. 

40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях и 

местах работы. 

41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может, и неудачами в 

своей профессиональной жизни. 

42. Я признаю только обдуманный риск. 

43. Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе. 

44. Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим. 

45. Я с детства привык доводить начатое до конца. 

46. Я боюсь делать важные шаги в своей жизни. 

47. Я знаю, что мне интересно. 

48. Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без конкретного 

названия. 

49. Когда я ищу на компромисс, у меня портится настроение. 

50. Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне нужно. 

51. Я знаю, чего я добьюсь в жизни. 

52. Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве.  
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53. Я мало задумываюсь о своей жизни. 

54. Я не могу определить своего отношения к тому, что мне необходимо принимать 

решения. 

55. В оценке профессий эмоции у меня играют большую роль. 

56. Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия. 

57. У меня нет определенных требований к будущему. 

58. При принятии решений я полагаюсь на интуицию. 

59. Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности. 

60. Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно необходимы 

для моей профессии. 

61. Я – соломинка, влекомая течением жизни. 

62. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место работы (учебы), 

у меня портится настроение. 

63. При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на ту, которая 

внешне более привлекательна. 

64. Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего. 

65. Если что-то помешает мне получить выбранную профессию, я легко поменяю ее на 

другую. 

66. Я никогда не задумывался, по каким законам устроен мир профессий. 

67. Я считаю, что люди, которые многого достигли в жизни, знали, почему они 

поступают так, а не иначе. 

68. Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла мне в 

понимании мира профессий. 

69. Я с трудом уживаюсь с другими людьми. 

70. Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей. 

71. Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор профессии 

72. Я знаю, что для меня в жизни важно. 

73. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях. 

74. Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперед. 

75. Я не знаю, почему я выбрал именно эту профессию. 

76. Лучший способ познакомиться с профессией – поговорить с тем, кто по ней 

работает. 

77. Мне не нравиться, когда много думают о будущем. 

78. В учебном заведении я получу все необходимые знания и больше никогда учиться  
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не буду. 

79. Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в других. 

80. Заранее известных способов изучения мира профессий не существует. 

81. Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть. 

82. Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперед. 

83. Я считаю, что в обществе все равны по своему положению. 

84. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные. 

85. Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение, не думая, где я буду работать 

после его окончания. 

86. Яне все равно, будут ли уважать меня на работе как профессионала. 

87. В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения. 

88. Все, что со мной происходит, - дело случая. 

89. Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии. 

90. В важных решениях я не иду на компромиссы. 

91. Я не доверяю рекламе профессий. 

92. Я не понимаю причин многих моих поступков. 

93. Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья. 

94. Я не понимаю самого себя. 

95. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает. 

96. Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний пользы мало. 

97. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор. 

98. Я могу отказаться от многого, сейчас ценного для меня, ради перспективных 

профессиональный целей. 

99. Я представляю, каким я буду через 10 лет. 
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Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

Результаты первичной диагностики 

№ п/п Изучение мотивации 

профессиональной деятельности 

Авторы методики: Замфир К., 

модификация Реана А. до М.К. 

Диагностика уровня 

профессиональной 

направленности 

студентов                    

(Т. Д. Дубовицкая) 

Методика 

«Профессиональная 

готовность» 

(А. П. Чернявской) 

1 2 3 4 

1 ВМ = 4 3 А= 15 

ВПМ = 2,67 И= 5 

ВОМ = 1 Р= 13 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 12 

Э= 15 

2 ВМ = 2,5 10 А= 13 

ВПМ = 3 И= 9 

ВОМ = 1 Р= 14 

ВПМ>ВМ>ВОМ П= 12 

Э= 16 

3 ВМ = 4 15 А= 19 

ВПМ = 4 И= 12 

ВОМ = 1 Р= 13 

ВПМ=ВМ>ВОМ П= 12 

Э= 21 

4 ВМ = 2,5 0 А= 7 

ВПМ = 2,67 И= 5 

ВОМ = 3,5 Р= 11 

ВОМ>ВПМ>ВМ П= 5 

Э= 5 

5 ВМ = 2,5 0 А= 14 

ВПМ = 2,67 И= 15 

ВОМ = 3,5 Р= 14 

ВОМ>ВПМ>ВМ П= 10 

Э= 12 

6 ВМ = 3 3 А= 13 

ВПМ = 2,67 И= 5 

ВОМ = 3 Р= 9 

ВМ=ВОМ>ВПМ П= 12 

Э= 11 

7 ВМ = 3,5 7 А= 11 

ВПМ = 3 И= 4 

ВОМ = 3,5 Р= 11 

ВМ=ВОМ>ВПМ П= 8 

Э= 6 

8 ВМ = 1,5 5 А= 11 
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Продолжение табл. 1, п. 4 

1 2 3 4 

 ВПМ = 2,33  И= 13 

 ВОМ = 1,5  Р= 5 

ВМ=ВПМ>ВОМ П= 10 

Э= 11 

9 ВМ = 3,5 9 А= 9 

ВПМ = 4,33 И= 9 

ВОМ = 5 Р= 15 

ВОМ>ВПМ>ВМ П= 10 

Э= 12 

10 ВМ = 2,5 8 А= 7 

ВПМ = 3 И= 8 

ВОМ = 4 Р= 8 

ВОМ>ВПМ>ВМ П= 1 

Э= 10 

11 ВМ = 4,5 15 А= 11 

ВПМ = 3,67 И= 9 

ВОМ = 3,5 Р= 17 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 16 

Э= 8 

12 ВМ = 4,5 0 А= 16 

ВПМ = 3,67 И= 7 

ВОМ = 2 Р= 13 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 14 

Э= 14 

13 ВМ = 3 0 А= 17 

ВПМ = 3,67 И= 6 

ВОМ = 1 Р= 13 

ВПМ>ВМ>ВОМ П= 11 

Э= 18 

14 ВМ = 3,5 4 А= 12 

ВПМ = 3 И= 11 

ВОМ = 1 Р= 12 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 11 

Э= 19 

15 ВМ = 3 2 А= 10 

ВПМ = 3 И= 11 

ВОМ = 1 Р= 13 

ВМ=ВПМ>ВОМ П= 11 

Э= 15 

16 ВМ = 5 2 А= 18 

ВПМ = 4 И= 13 

ВОМ = 2 Р= 16 
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Окончание табл. 1, п. 4 

1 2 3 4 

 ВМ>ВПМ>ВОМ  П= 15 

Э= 19 

17 ВМ = 3 5 А= 12 

ВПМ = 3,67 И= 10 

ВОМ = 2,5 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 9 

Э= 18 

18 ВМ = 4,5 1 А= 20 

ВПМ = 4 И= 12 

ВОМ = 2 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 16 

Э= 19 

19 ВМ = 5 14 А= 16 

ВПМ = 4 И= 11 

ВОМ = 3 Р= 11 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 9 

Э= 17 

20 ВМ = 3 6 А= 13 

ВПМ = 2,67 И= 5 

ВОМ = 3 Р= 11 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 13 

Э= 13 
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Табл. 1, п. 5 

Результаты вторичной диагностики 

№ п/п Изучение мотивации 

профессиональной 

деятельности 

Авторы методики: Замфир 

К., модификация Реана А. 

Диагностика уровня 

профессиональной 

направленности 

студентов                    

(Т. Д. Дубовицкая) 

Методика 

«Профессиональная 

готовность» 

 (А. П. Чернявской) 

1 2 3 4 

1 ВМ = 4 4 А= 12 

ВПМ = 2 И= 8 

ВОМ = 1 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 12 

Э= 16 

2 ВМ = 3 8 А= 12 

ВПМ = 2,67 И= 11 

ВОМ = 1 Р= 14 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 14 

Э= 15 

3 ВМ = 4,5 15 А= 20 

ВПМ = 4 И= 12 

ВОМ = 1 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 13 

Э= 21 

4 ВМ = 3 0 А= 9 

ВПМ = 3 И= 5 

ВОМ = 2,5 Р= 7 

ВМ=ВПМ>ВОМ П= 7 

Э= 6 

5 ВМ = 3 0 А= 13 

ВПМ = 3 И= 14 

ВОМ = 2,5 Р= 16 

ВМ=ВПМ>ВОМ П= 12 

Э= 14 

6 ВМ = 3 3 А= 10 

ВПМ = 2,67 И= 1 

ВОМ = 2,5 Р= 12 

 ВМ>ВПМ>ВОМ  П= 14 
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Продолжение табл. 1, п. 5 

1 2 3 4 

   Э= 13 

7 ВМ = 4 8 А= 10 

ВПМ = 3,33 И= 7 

ВОМ = 3 Р= 12 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 10 

Э= 6 

8 ВМ = 2 5 А= 10 

ВПМ = 2 И= 13 

ВОМ = 1,5 Р= 6 

ВМ=ВПМ>ВОМ П= 13 

Э= 9 

9 ВМ = 3,5 8 А= 11 

ВПМ = 3,67 И= 12 

ВОМ = 5 Р= 16 

ВОМ>ВПМ>ВМ П= 12 

Э= 10 

10 ВМ = 3,5 10 А= 6 

ВПМ = 2,67 И= 6 

ВОМ = 4 Р= 9 

ВОМ>ВМ>ВПМ П= 3 

Э= 9 

11 ВМ = 4 13 А= 14 

ВПМ = 3 И= 8 

ВОМ = 2,5 Р= 19 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 18 

Э= 8 

12 ВМ = 4,5 2 А= 17 

ВПМ = 3,67 И= 7 

ВОМ = 1,5 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 16 

Э= 14 

13 ВМ = 4 2 А= 20 

ВПМ = 3,33 И= 6 

 ВОМ = 1  Р= 15 

 ВМ>ВПМ>ВОМ  П= 13 
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Окончание табл. 1, п. 5 

1 2 3 4 

   Э= 18 

14 ВМ = 4 6 А= 13 

ВПМ = 2,67 И= 11 

ВОМ = 1 Р= 14 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 14 

Э= 19 

15 ВМ = 3,5 2 А= 10 

ВПМ = 2,67 И= 12 

ВОМ = 1 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 13 

Э= 15 

16 ВМ = 5 3 А= 19 

ВПМ = 4 И= 13 

ВОМ = 1,5 Р= 15 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 13 

Э= 15 

17 ВМ = 4 6 А= 13 

ВПМ = 4 И= 11 

ВОМ = 2 Р= 18 

ВМ=ВПМ>ВОМ П= 11 

Э= 18 

18 ВМ = 5 3 А= 21 

ВПМ = 4 И= 12 

ВОМ = 1,5 Р= 17 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 17 

Э= 19 

19 ВМ = 5 14 А= 17 

ВПМ = 4 И= 11 

ВОМ = 3 Р= 13 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 11 

Э= 18 

20 ВМ = 4 6 А= 14 

ВПМ = 2,67 И= 7 

ВОМ = 2,5 Р= 13 

ВМ>ВПМ>ВОМ П= 16 

Э= 13 
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           Приложение 6 

 

 

Рис. 1, п. 6 «Кайдзен» - стратегия – зонтик. 

 

  


















