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В статье рассмотрены факторы, влияющие на эффективность протекания каждого отдельного 
этапа профессионального становления. Особое внимание уделено этапу обучения ввузе. 
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Профессиональное становление – это длительный процесс, на каждом этапе которого можно 

выделить факторы, влияющие на его особенности. Педагогический фактор – это любое педагогическое 
явление, ставшее движущей силой другого явления [5, с. 464].  

В педагогической литературе выделяют единичные факторы, которые образуют общие факторы. 
Общий фактор состоит из значительного количества продуктогенных причин и может содержать 
дидактические факторы. В свою очередь объединение общих факторов и продуктогенных причин образует 
комплексные факторы. Существуют также генеральные факторы, которые включают в себя 
продуктогенные причины определенной группы, предварительно сведенные в комплексные факторы. 
Факторы, которым свойственна «неповторимость», особенность, и которые не сводятся ни к одной 
продуктогенной причине, называются специфическими [4, с. 336]. 

Поскольку профессиональное становление личности тесно связано с ее развитием, поэтому для 
становления личности профессионала имеют значение общие факторы развития. 

Основными факторами развития выступают биологические и социальные. К биологическим 
факторам, влияющим на развитие и становление личности, относят наследственность. Под 
наследственностью понимается передача от родителей к детям определенных качеств и особенностей. 
Наследственность влияет на воспитание ребенка в семье, школе, а затем и в трудовом коллективе. 

К социальным факторам становления личности относится среда. Среда – это действительность, 
условия, в которых происходит развитие человека. Именно под влиянием среды и происходит становление 
человека как семьянина, гражданина и работника-профессионала. Исходя из этого, можно выделить 
следующие факторы профессионального становления: 

1) социальные: общественные отношения; материально-техническая база; идеология и мораль; 
жилищно-бытовые условия и др. 

2) социально-психологические: особенности организации учебы; социально-психологический климат в 
коллективе и др. 

3) индивидуальные: мотивация; профессиональная готовность; степень личной активности и др. 
Поскольку в профессиональном становлении можно выделить две составляющие – становление 

личностное и становление статусное (внешнее), то и факторы профессионального становления можно 
разделить на две группы:  

- факторы, влияющие на развитие профессионализма в личностном плане; 
- факторы, влияющие на внешнюю сторону профессионального роста человека. 
К первой группе факторов профессионального становления можно отнести личные особенности и 

желание развиваться; способ вхождения в профессию; длительность пребывания в профессиональной 
деятельности, т.е. стаж.  
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Факторы, влияющие на внешнюю сторону профессионального роста человека, можно разделить на 
три группы: индивидуальные особенности человека; потребность общества в тех или иных специальностях, 
спрос на людей определенных профессий и определенного уровня квалификации; ближайшие возможности 
(т.е. ресурсы, которыми обладает человек при выборе своей профессии) [1]. 

В профессиональном становлении личности выделяются три этапа: довузовский, вузовский и 
послевузовский. Эффективность каждого последующего этапа зависит от результативности предыдущего, 
поэтому в нашем исследовании важно было определить факторы, влияющие на процесс профессионального 
становления на довузовском этапе. 

В целом довузовский этап профессионального становления направлен на организацию процесса 
трудовой подготовки школьников, в результате которой формируются навыки трудовой деятельности и 
происходит трудовое становление личности. 

Трудовое становление личности – это процесс положительного развития сил и способностей, 
обуславливающих эффективность деятельности человека.  

К факторам трудового становления личности относятся возрастные возможности трудовой 
активности детей; природные возможности человека; собственный трудовой опыт школьника; 
потребности и связанные с ним ценностные ориентации личности [3, с. 24–30]. 

Результат трудового становления школьников влияет на выбор профессии, т.е. определяет мотивы, 
которые являются решающими в этом процессе. Выбор профессии в соответствии с тем или иным мотивом 
(т.е. ради чего) во многом предопределяет и мотивы учения, а следовательно, и влияет на весь процесс 
профессионального становления. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. При внутренней мотивации деятельность для 
личности значима сама по себе, если же значимы внешние атрибуты профессии (престижность, признание в 
обществе и др.), то имеет место внешняя мотивация. Исходя из этого мотивы выбора профессии 
подразделяются на внешние (положительные и отрицательные) и внутренние (социально значимые и 
индивидуально значимые). 

Проведенное нами анкетирование позволило определить иерархию мотивов выбора профессии 
среди выпускников школ (122 человека). 

У выпускников школ на первом месте среди индивидуальных мотивов выбора профессии стоит 
соответствие профессии способностям школьников (22,7 %). 21,4 % всех опрошенных выбрали профессию 
потому, что она способствует их умственному и физическому развитию.  

Социально значимые мотивы определяют стремление школьника через выбранную профессию 
получить признание, достойное вознаграждение за свой труд, стремление утвердиться в обществе, 
утвердить свой социальный статус. Респонденты отметили, что основным социальным мотивом выбора 
профессии является то, что избранная профессия дает возможность для роста профессионального 
мастерства (21,9 %) и возможность приносить пользу людям (20,2 %). 

Внешние мотивы выбора профессии исходят от педагогов, родителей, класса, общества в целом. Но 
эти мотивы могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Отрицательные мотивы 
проявляются в том, что при выборе профессии выпускники опираются на престижность профессии в 
обществе (28,0 %), а не на наличие у себя личностных качеств, соответствующих этой профессии.  

Среди положительных мотивов выбора профессии доминирует возможность использовать 
профессиональные умения вне работы (24,0 %). Это можно объяснить тем, что, выбирая профессию, 
старшеклассники не исключают возможность подработки. Это позволит не только улучшить материальное 
положение, но и расширить сферу профессиональной деятельности, а также приобрести дополнительные 
умения и навыки. 

Осуществляя профессиональный выбор, школьники ориентируются на те профессии, в которых 
интеллектуальной основой являются знания по любимому школьному предмету (21,0 %). 

Основываясь на полученных данных, можно сделать следующий вывод. Избранная профессия будет 
удовлетворять потребности и запросы выпускников школ тогда, когда она будет соответствовать 
способностям школьников, их умственному и физическому развитию, даст возможность для роста 
профессионального мастерства. А также избранная профессия должна быть престижной и привлекательной, 
позволяющей использовать профессиональные умения вне работы. 

Немалое значение для процесса профессионального становления личности имеет готовность 
школьников к выбору профессии. На довузовском этапе ее можно считать результатом процесса 
профессионального становления. На вузовском же этапе готовность выступает как фактор 
профессионального становления личности. В связи с этим возникает необходимость более подробно 
рассмотреть факторы профессионального становления студентов. 

В диссертационном исследовании Л.И. Шумской сформулированы ключевые внутренние и внешние 
факторы личностно-профессионального становления студентов: 
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- направленность личности студента, отражающая его внутреннюю позицию по отношению к 
внешнему социальному влиянию; 

- социализирующее влияние личности и деятельности преподавателя вуза; 
- влияние социальной микросреды взаимодействия; 
- социализирующий потенциал сотрудничества, коллективного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса [6, с. 35]. 
Все факторы, которые влияют на процесс профессионального становления на этапе обучения в вузе, 

А.Б. Каганов условно разделил на несколько групп: 
1) факторы объективного биографического характера (семейное положение; тип учебного заведения, 

окончание которого предшествовало поступлению в вуз; перерыв в учебе и др.); 
2) факторы, характеризующие социальную активность студента (степень сознательности, моральной 

ответственности перед государством, вузом, семьей; выполнение общественных поручений в группе, на 
факультете, в институте; участие студента в работе научных кружков; систематические занятия спортом, 
художественной самодеятельностью); 

3) факторы, характеризующие подготовленность студента к обучению в вузе (общеобразовательная 
подготовка, общекультурное развитие; профориентированность; наличие навыков самостоятельной работы; 
психологическая готовность к учебной деятельности; информированность о целях и задачах обучения); 

4) факторы, определяющие морально-психологическое состояние студента (состояние здоровья; 
бытовые условия; материальная обеспеченность; мотивы поступления в вуз; адаптационные способности; 
влияние информационной сферы обучения; взаимоотношения в студенческой группе); 

5) факторы объективного дидактического характера (изменение форм и методов обучения; 
методическая подготовка преподавателей; содержание курса «Введение в специальность» и методический 
уровень его преподавания); 

6) факторы контроля за деятельностью студентов младших курсов (влияние куратора группы; 
контроль за учебной деятельностью со стороны родителей; работа деканата со студентами) [2]. 

Основываясь на этой классификации, мы выделили факторы, которые оказывают влияние на процесс 
профессионального становления личности на этапе обучения в вузе. 

На переходном этапе профессионального становления студентов (I–III семестр) решающее значение 
имеют такие факторы, как: 

- мотивы выбора учебного заведения сельскохозяйственного профиля; 
- тип учебного заведения, окончание которого предшествовало поступлению в вуз; 
- положение студента в группе сверстников. 
Основным фактором на накопительном этапе (IV–VI семестр) профессионального становления 

является отношение студентов к образовательно-воспитательному процессу в вузе. 
На определяющем этапе профессионального становления (VII–X семестр) среди факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на данный процесс, можно выделить следующие: 
- род деятельности, которой хотели бы заниматься студенты после окончания вуза; 
- желание работать по специальности после окончания обучения в вузе. 
Также мы определили три фактора, которые могут оказать как положительное, так и отрицательное 

влияние, на процесс профессионального становления студентов на любом его этапе. К этим факторам мы 
отнесли: 

- отношение студентов к избранной профессии; 
- состояние здоровья; 
- удовлетворенность бытовыми условиями жизни. 
Обучение в вузе – это второй этап профессионального становления личности. Это время, когда про-

исходит формирование профессионально важных качеств. Результат этого этапа влияет на весь последую-
щий процесс профессионального становления. Для выявления факторов, оказывающих влияние на процесс 
профессионального становления личности, мы провели пилотажное исследование, в котором принимали 
участие студенты 1, 3 и 5 курсов всех факультетов ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохо-
зяйственный институт». В связи с тем, что анкетирование проводилось начиная с 2005 года, в публикации 
представлены средние значения по различным показателям исследования. 

При изучении факторов переходного этапа профессионального становления нами были выделены 
разнообразные мотивы выбора учебного заведения сельскохозяйственного профиля. К ним относятся: 
наличие интереса к профессии, возможность реализовать свои профессиональные способности, 
возможность заниматься научной работой и изучать любимый предмет, необходимость получения высшего 
образования, совет родителей, случайный выбор. 

Большое количество студентов (34,1 %) выбрали этот вуз только лишь потому, что им просто 
необходимо получить высшее образование и для них практически неважно, какую специальность они 
получат в итоге. На втором месте – наличие интереса к профессии (21,4 %). 
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Остальные мотивы расположились в следующем порядке: случайный выбор – 11,8 %, 
посоветовали родители – 9,3, есть возможность изучать любимый предмет – 9,0, есть возможность 
реализовать свои профессиональные способности – 7,1, есть возможность заниматься научной работой 
– 4,4, другие причины – 2,9 %. 

Положение студентов в группе сверстников, на первый взгляд, не оказывает особого влияния на 
профессиональное становление личности. Однако проведенное анкетирование и беседы показали, что этот 
фактор оказывает большое влияние на изучаемый процесс. Под положением студентов в группе мы 
понимаем психологический климат коллектива, особенности взаимоотношений в группе. 

Большинство опрошенных студентов (37,5 %) полностью удовлетворены своим положением в группе. 
В студенческой среде они чувствуют себя комфортно, что сказывается на их отношении к процессу 
обучения. Позитивный психологический климат коллектива создает условия для благоприятного протекания 
процесса профессионального становления, поскольку в такой группе студент чувствует свою защищенность, 
он не отвлекается на коррекцию взаимоотношений в группе. 

Следующим фактором профессионального становления на переходном этапе является тип учебного 
заведения, окончание которого предшествовало поступлению в вуз. 

61,7 % опрошенных студентов являются выпускникам сельских школ и им известно реальное 
положение дел жизни в сельской местности. Поэтому они имеют представления о тех личностных качествах 
и знаниях, которые им будут необходимы в будущей профессиональной деятельности, а следовательно, это 
положительно скажется на процессе их профессионального становления. 

Изучая факторы, которые оказывают влияние на накопительном этапе профессионального 
становления личности, мы выяснили, что 41,7 % студентов не готовятся к занятиям регулярно. Это в свою 
очередь сказывается на качестве приобретаемых ими знаний, умений и навыков, формировании 
профессионально важных качеств личности и, следовательно, на процессе профессионального 
становления. На наш взгляд, этого можно избежать, если в процессе обучения использовать разнообразные 
методы проверки и контроля знаний, не ограничиваясь традиционными письменными или устными ответами 
на задаваемые вопросы. Это, с одной стороны, повысит интерес к обучению, а с другой – позволит педагогу 
охватывать максимальное количество студентов в процессе контроля знаний. 

На процесс профессионального становления личности на определяющем этапе большое влияние 
оказывают такие факторы, как желание работать по специальности и род деятельности, которой хотели бы 
заниматься студенты после окончания вуза. От этого напрямую зависит результативность 
профессионального становления. 

39,4 % опрошенных студентов указали на то, что после окончания вуза хотели бы работать по 
специальности, а 49,1 % – нет. 11,5 % еще не утвердились в своем желании связать свою будущую 
профессиональную деятельность со специальностью, получаемой в вузе. При ответе на вопрос: «Какой 
деятельностью вы хотели бы заниматься после окончания института?» 35,8 % всех опрошенных студентов 
отметили, что хотели бы заниматься деятельностью, связанной с сельским хозяйством. Далее респонденты 
указывают на деятельность, связанную с производством (28,2 %). Работу, связанную с преподавательской 
деятельностью, считают возможной для себя 23,8 % опрошенных студентов. 

Нами были определены факторы, которые могут оказать как положительное, так и отрицательное 
влияние на процесс профессионального становления студентов на любом его этапе. К ним мы отнесли: 

- отношение студентов к избранной профессии; 
- состояние здоровья; 
- удовлетворенность бытовыми условиями жизни. 
На протяжении всего периода обучения интерес к избранной профессии повышается (с 39,1 %  на 

первом курсе до 46,6 % на пятом курсе), что, следовательно, сказывается на всем процессе 
профессионального становления. Это можно объяснить тем, что у студентов в процессе обучения меняются 
взгляды на избранную профессию, происходит переоценка ценностей на старших курсах. Поэтому 
необходимо как можно раньше закрепить у них интерес к избранной профессии. 

О положительном влиянии данного фактора на процесс профессионального становления студентов 
свидетельствует то, что за весь период обучения снижается количество студентов, безразлично 
относящихся к избранной ими профессии. Так, на первом курсе было отмечено 6,7 % таких студентов, к 
пятому курсу их количество уменьшилось на 3,8 %. Снизилось число студентов, которые не могли 
определиться с интересом к избранной профессии: на первом курсе 8,0 % опрошенных студентов указали, 
что «не могут сказать», нравится им избранная профессия или нет; на пятом курсе их осталось только 3,2 %. 

Интерес к профессии вызывает то, что она позволяет работать с людьми (27,5 %), дает возможность 
самосовершенствоваться (11,6 %) и проявлять творческие способности (10,0 %). По мнению 13,6 % 
респондентов, избранная профессия  соответствует их способностям, при этом к пятому курсу студенты 
укрепляются в этом мнении. На это указывают 15,3 % пятикурсников, тогда как на первом курсе их было 
отмечено 12,1 % из общего числа опрошенных первокурсников.  
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Однако 33,0 % опрошенных студентов указали на то, что в профессии, которую они избрали, им не 
нравится низкая заработная плата. К пятому курсу увеличивается число студентов, которые указывают на 
то, что избранная профессия не соответствует их способностям (с 5,2 до 7,2 %). То есть у студентов к концу 
обучения складывается «образ специалиста» в избранной им профессии и поэтому они осознают наличие 
или отсутствие у себя способностей в той или иной профессиональной области. 

Немалое влияние на процесс профессионального становления оказывает удовлетворенность 
бытовыми условиями. Обустроенный быт студента дает ему возможность высыпаться, что влияет на 
самочувствие; готовиться к учебным занятиям (конспектировать, выполнять рефераты и курсовые работы и 
т.д.) и др. В целом опрошенные студенты указали, что в разной степени удовлетворены своими бытовыми 
условиями: 30,5 % – полностью; 30,3 % – средне; 28,4 % – в целом все устраивает.  

С первого по пятый курс почти наполовину снижается количество студентов, которые полностью не 
удовлетворены бытовыми условиями: на первом курсе их было отмечено 13,4 %, на пятом – 7,6 %. 

Негативное влияние на процесс профессионального становления оказывает ослабленное здоровье 
студентов. По результатам анкетирования мы отмечаем, что 56,5 % студентов считают свое здоровье 
ослабленным. Они вынуждены пропускать учебные занятия по состоянию здоровья, это приводит к 
пробелам в знаниях и усвоению материала не в полном объеме, что затрудняет процесс их 
профессионального становления. Полученные нами данные подтверждаются результатами ежегодного 
медицинского осмотра студентов.  

На послевузовском этапе профессионального становления завершается формирование 
профессионала. Становление профессионала зависит от внешних и внутренних условий.  

Внешние условия:  
- изменения в течение жизни самой профессии, требований общества к ней; 
- изменение мотивационной сферы и духовных ценностей; 
- изменение компонентов профессиональной деятельности и профессионального общения (средства, 

условия и результаты). 
Внутренние условия: изменение представлений человека о профессии, критерии оценки человеком 

самой профессии, профессионализма в ней, а также критерии оценки профессионала в себе. 
Незнание названных условий негативно сказывается на молодых специалистах, поскольку изменение 

запросов общества к профессии или специальности требует изменения характера и содержания 
профессиональной деятельности. Изучение же анализируемых факторов позволит избежать ошибок в 
процессе становления личности профессионального работника. 
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