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Введение 

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федера-
ции в сфере образования является создание благоприятных условий для инте-
грации российской системы образования с системами образования других гос-
ударств на равноправной и взаимовыгодной основе. Активная реализация ме-
роприятий в этом направлении началась в 2004 г., что обусловило необходи-
мость разработки новых образовательных программ, а следовательно, соот-
ветствующей трансформации структур высшего и среднего профессиональ-
ного образования, нормативной базы и практики преподавания, которые, в 
свою очередь, обусловили вектор развития всей системы образования в Рос-
сии, а также предопределили появление компетентностного подхода. О 
начале его применения свидетельствует поэтапное изменение федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего и высшего 
профессионального образования по всем специальностям, в том числе и ме-
дицинским.  

Акушеры играют значительную роль в оказании медицинской помощи 
женщинам и детям, что детерминирует большой интерес к их деятельности 
отечественных ученых [Егорова, 2018а; Егорова, 2018б; Епифанова, Кон-
драшкина, Митрофанова, 2018; Роль акушерок в вопросах … , 2021; Уланова, 
2022]. Современные международные исследования показывают, что обучение 
акушеров по международным стандартам и осуществление мероприятий по 
планированию семьи позволяет предотвратить более 80 % случаев материн-
ской смертности, мертворождения и неонатальных летальных исходов 
[Strengthening quality midwifery … , 2019]. Потому в 2019 г. влиятельные меж-
дународные организации – ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, МКА – опубликовали 
План действий по повышению качества образования акушеров для улучшения 
всеобщего здоровья, который, в частности, имеет одной из стратегических це-
лей «переосмысление» образования и сертификацию акушеров по междуна-
родным стандартам [Там же]. Эта цель была реализована в 2019 г. Междуна-
родной конфедерацией акушеров посредством принятия Международного 
стандарта акушерского образования, который предполагает включение в ка-
честве базы для обучения акушеров по всему миру Основных компетенций 
для акушерской практики в обновленной редакции от 2021 г. [Global Standards 
for Midwifery … , 2021]. 

В настоящий момент в Российской Федерации по специальности «аку-
шерское дело» разработан и внедрен федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего профессионального образования третьего поко-
ления (ФГОС СПО 3++), который определяет требования к результатам осво-
ения программы подготовки в виде сформированных компетенций, не только 
профессиональных, но и общих. Среди этих компетенций можно выделить 
личностные способности и ценности будущих акушеров, от которых зависит 
не только будущая профессиональная деятельность, но и учебная деятель-
ность в образовательном учреждении. Причем выбор учреждения тоже дол-
жен происходить с их учетом [Biryukova, Molodozhnikova, 2020]. То есть 
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направленность личности, которую в современной психологии принято счи-
тать основой, включающей в себя интересы и установки, ценностные ориен-
тации и отношения, мотивы, находит свое прямое отражение в профессио-
нальной направленности конкретной личности и представляет важное значе-
ние для подготовки будущих специалистов [Зеер, Зиннатова, 2019]. В то же 
время научных исследований, посвященных профессиональной направленно-
сти студентов, обучающихся по специальности «Акушерское дело», в контек-
сте требований действующего ФГОС ВО 3++, в России нет. Таким образом, 
разработка различных аспектов этого вопроса с учетом международного 
опыта представляет важную практическую значимость. 

В статье понятие «профессиональная направленность» рассматривается 
в контексте медицинского образования. Проанализированы отечественные 
подходы к проблеме профессиональной направленности личности и взгляды 
зарубежных исследователей на взаимосвязь личностных качеств с рассматри-
ваемым феноменом. Показаны различные взгляды на структуру и типизацию 
профессиональной направленности студентов-медиков, критерии и уровне-
вые показатели ее сформированности, факторы, ее формирующие. 

Методология исследования 

В рамках работы с позиции теории деятельности было проведено иссле-
дование научных публикаций отечественных и зарубежных авторов. Цель 
этого исследования состояла в поиске и изучении научных данных о профес-
сиональной направленности студентов медицинских специальностей в общем 
и акушерских специальностей в частности. На первом этапе отбирались ра-
боты авторов, проводивших исследования в нашей стране. Из иностранной 
литературы выбирались публикации, содержащие понятия, наиболее близкие 
по смысловому содержанию к термину «профессиональная направленность». 
На втором этапе посредством анализа, синтеза, сравнения, классификации, си-
стематизации было проработано 17 отечественных и 23 зарубежных литера-
турных источника, сделаны выводы. 

Результаты исследования 

Исследованием профессиональной направленности занимались такие 
отечественные ученые, как Е. А. Климов, С. Л. Рубинштейн, Э. Ф. Зеер и др. 
Последний определяет профессиональную направленность как комплексное 
личностное качество, детерминирующее отношение к профессии, придающее 
субъективный смысл всей учебной и трудовой деятельности человека, за счет 
чего наблюдается резкое повышение усвоения профессиональных знаний, 
умений, навыков [Зеер, Зиннатова, 2019]. 

А. У. Кулов [2013] указывает на непосредственную связь профессио-
нальной направленности с направленностью как на конкретную профессио-
нальную деятельность, так и на ее содействие в реализации скрытого внутри-
личностного потенциала при выполнении этой деятельности. 

Н. Б. Нестерова [2014] трактует профессиональную направленность как 
структуру отношений самой высокой степени обобщенности, объединенной с 
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финальным итогом обучения, в процессе которого появляются потребность к 
определенной профессиональной деятельности и получаемая от нее удовле-
творенность, интерес и эмоциональный контекст отношения к профессии. Ав-
тор указывает на профессиональную направленность как на интегральную ха-
рактеристику, побуждающую студента к активности, которая влияет как на 
само прохождение, так и на результаты профессиональной подготовки, слу-
жит стимулом к освоению учебных дисциплин и придает обучению личност-
ный смысл. 

В контексте медицинской деятельности И. А. Коровина определяет про-
фессиональную направленность студента-медика как комплексное личност-
ное качество, которое обнаруживается в постоянной заинтересованности 
субъекта в предстоящей профессиональной деятельности, желании оберегать 
здоровье человека, обширных знаниях вопросов медицины, медицинской 
этики и деонтологии, иностранных языков, в направленности на интеллекту-
ально-эмоциональное принятие понятий «человек», «здоровье», «жизнь» в ка-
честве ценностей, профессионального долга и обязательств в соответствии с 
клятвой Гиппократа. Ученый выделяет следующие компоненты профессио-
нальной направленности студентов медицинских специальностей:  

1) целевой – состоящий из образовательной, воспитательной, развиваю-
щей и практической целей педагогической деятельности;  

2) содержательный – представленный самообразовательной деятельностью; 
3) операциональный – включающий комплекс педагогических средств; 
4) результативный – состоящий из когнитивного, мотивационно-цен-

ностного и деятельностно-практического критериев, которые вместе с уров-
невыми показателями сформированности представлены в таблице [Коровина, 
2012]. 

Предлагаемая автором структура профессиональной направленности 
сформирована в контексте профессиональных потребностей обучающегося по 
медицинскому профилю. Однако данная модель скорее отражает компоненты 
всего педагогического процесса в целом, т. е. внешние условия, создаваемые 
для учащихся, чем структуру профессиональной направленности самих сту-
дентов-медиков, поскольку не учитывает уже имеющиеся личные потребно-
сти, мотивы и цели студентов, а соответственно, и их ожидания от обучения. 

Вышеназванные критерии и уровневые показатели сформированности 
профессиональной направленности студентов-медиков указывают на дина-
мичность этого процесса, происходящего в образовательном пространстве 
учебного заведения, исходя из критериев соответствия профессии личност-
ным особенностям, реального понимания ее специфики и теоретической ос-
новы, фактической целенаправленной деятельности в ней студента. Предла-
гаемые критерии позволяют, с одной стороны, составить весьма детальное 
представление о качественных показателях профессиональной направленно-
сти конкретного обучающегося, но с другой стороны, очень громоздки и раз-
ноплановы для объединения их в консолидированную методику оценки, кото-
рая позволила бы широко проводить контрольно-измерительные мероприятия 
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среди студентов, например, в виде скрининга. Кроме того, они не дают содер-
жательного ответа на вопрос соответствия личностных потребностей и ценно-
стей студента-медика в учебной и профессиональной деятельности. 

Таблица  
Критерии и уровневые показатели сформированности профессиональной направленности 

студента-медика (И. А. Коровина) 

Уровень сформированности 

Высокий Достаточный Средний Низкий 

Мотивационно-ценностный критерий: стремление целенаправленно и самостоятельно 
овладевать способами борьбы за здоровье человека, потребность стать компетентным спе-
циалистом; устойчивый интерес и положительное отношение к профессии; позиция, отра-

жающая отношение к медицинской профессии как ценности 

Устойчивые поло-
жительные мотивы к 

профессии 

Относительно 
устойчивые мотивы 

к профессии 

Поверхностные, 
скрытые мотивы к 

профессии 

Нечеткие мотивы к 
профессии 

Когнитивный критерий. Знает: основы медицинской терминологии, способы борьбы за здо-
ровье человека; сущность понятия «профессиональная направленность»; значимость само-

образовательной деятельности в формировании профессиональной направленности сту-
дента-медика 

Знания глубокие, 
прочные, системные 

Относительно глу-
бокие и прочные  

системные знания 

Отрывочные, неглу-
бокие, бессистемные 

знания 

Отсутствие глубины 
и прочности знаний 

Деятельностно-операциональный критерий. Умеет: целенаправленно и самостоятельно по-
лучать и углублять знания из отечественных и зарубежных медицинских источников по 

проблеме борьбы за здоровье людей; применять знания в практике в соответствии с клят-
вой Гиппократа 

Умения осознанные, 
носят творческий ха-

рактер 

Осознанные умения, 
носят продуктивный 

характер 

Репродуктивный ха-
рактер умений 

Несформированные 
умения 

 
Е. В. Кузнецова [2020] рассматривает профессиональную направлен-

ность в контексте профессиональной мотивации и отмечает, что формирова-
ние профессиональной направленности студентов медицинских специально-
стей предполагает оптимальное взаимообусловленное и взаимосвязанное раз-
витие каждого из ее блоков, предлагая следующую структуру профессиональ-
ной направленности: 

1) ценностно-смысловой блок – определяет процесс понимания и осозна-
ния сути медицинской деятельности, придает ей личностный смысл и демон-
стрирует положение профессии врача в системе собственных жизненных при-
оритетов студента, связан с потребностями, мотивами и ценностями субъекта 
учебно-профессиональной деятельности;  
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2) эмоциональный блок – характеризует удовлетворенность выбранной 
профессией и самим процессом учебной деятельности, детерминирует появ-
ление длительного положительно окрашенного эмоционального отношения к 
обучению и непосредственному содержанию образовательного процесса; 

3) регуляционный блок – отражает общую степень развития саморегуля-
ции, ее содержания, показателей временной перспективы и демонстрирует 
зрелость всех составляющих саморегуляционной системы и межфункцио-
нальных связей между ними, понимание своих возможностей в учебной и про-
фессиональной деятельности; 

4) операциональный блок – демонстрирует степень развития учебных и 
профессиональных компетенций и уровень овладения ими. 

Автор утверждает, что развитие профессиональной направленности тре-
бует оптимального совершенствования каждого из ее структурных компонен-
тов и преобразования их взаимосвязи до уровня высокой согласованности и 
целостности. 

На наш взгляд, данная модель в большей степени характеризует профес-
сиональную направленность студентов медицинских специальностей, по-
скольку ориентирована на субъекта образовательного процесса. Она уделяет 
внимание самой личности и личностной детерминированности процесса ста-
новления субъекта деятельности, а также его интегральным образованиям, ко-
торые демонстрируют процессуальные и результативные параметры процесса 
профессионализации. Ввиду этого профессиональная направленность, будучи 
таким интегральным образованием, определяет процесс формирования субъ-
ектной позиции по отношению к медицинской деятельности. 

П. А. Шавир [1981] также рассматривает профессиональную направлен-
ность, исходя из мотивов, которые обусловливают профессиональную дея-
тельность человека, и выделяет три типа профессиональной направленности: 
продуктивный (устойчивая профессиональная мотивация), малопродуктив-
ный (соблюдение норм и правил профессиональной деятельности), непродук-
тивный (направленность на самого себя, карьеру). 

Отечественные ученые изучают разные факторы и условия формирова-
ния профессиональной направленности у студентов медицинских специаль-
ностей, выделяя, например, практические занятия по получению первичных 
профессиональных навыков и умений с помощью развития учебной мотива-
ции [Михайлова, Хохлачева, Вахрушев, 2021]; формирование устойчивого по-
ложительного эмоционального отношения к будущей профессиональной дея-
тельности, актуализацию и развитие саморегуляции, расширение представле-
ний о связи личностных особенностей с мотивацией учения [Кузнецова, 
2020]; самообразовательную деятельность студентов-медиков [Коровина, 
2012]. Рассматриваются профессиональное становление и личностные осо-
бенности представителей врачебных династий в процессе работы студентов с 
генеалогическим материалом [Заболотная, Коровина, Назина, 2019], с помо-
щью средств ИКТ и реализации авторского электронного курса «Шаг в меди-
цину» [Molodozhnikova, Biryukova, Lazareva, 2020], через социокультурную 
среду, в которой происходит становление будущего специалиста [Доника, 
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2015]. Анализируются ценностные представления о будущей профессии, ко-
торые студент конструирует в процессе профессиональной подготовки в об-
разовательном пространстве [Заболотная, Коровина, Назина, 2018]. 

Как мы видим по исследованиям отечественных ученых, профессиональ-
ная направленность в контексте медицинского образования имеет свои отли-
чительные черты, детерминанты, критерии оценки и уровневые показатели, а 
также типы, при этом существуют разные подходы к структуре профессио-
нальной направленности студентов-медиков. 

Понятие «профессиональная направленность» в иностранной литературе 
не встречается. Это может говорить о разных подходах к изучению факторов, 
обусловливающих влияние личностных особенностей на учебную деятельность 
в контексте профессиональной подготовки, о различиях в терминологии.  

Работы иностранных исследователей чаще посвящены характеристике 
мотивации к профессиональной и учебной деятельности. Одни ученые рас-
сматривают мотивацию в связи с наличием профессиональной идентичности, 
другие – как следствие определенных личностных качеств студентов-меди-
ков. Разберем эти подходы более подробно. 

А. Фицджеральд в своем исследовании указывает на важность понятия 
«профессиональная идентичность» для профессий, связанных со здоровьем, и 
отмечает, что ни в одной из профессиональных областей медицины не суще-
ствует согласованного определения этого термина, подчеркивая, что профес-
сиональная идентичность возникает при взаимодействии между людьми и их 
профессиональными контекстами. Автор выделяет следующие составляющие 
профессиональной идентичности: действия и поведение в рамках профессии; 
знания и навыки, необходимые для профессиональной деятельности; профес-
сиональные ценности, убеждения и этика; профессиональный контекст и со-
циализация, а также профессиональная групповая и личная идентичность 
[Fitzgerald, 2020]. 

Многие иностранные исследователи описывают профессиональную 
идентичность как процесс, развивающийся исключительно во время профес-
сионального обучения [Understanding perceptions of nursing … , 2018; Crigger, 
Godfrey, 2014; Reframing medical education … , 2014], и говорят о том, что фор-
мирование профессиональной идентичности – это динамичный процесс, ко-
торый начинается при получении образования и продолжается на протяжении 
всей профессиональной карьеры [Professional identity, a neglected … , 2018].  

Другие ученые утверждают, что профессиональная идентичность начи-
нает формироваться еще до начала получения медицинского образования в 
результате множества факторов [Bacheva, 2020; Evaluating the formation of 
professional … , 2019]. Например, результаты исследования К. Адамс свиде-
тельствуют о том, что определенная степень профессиональной идентичности 
проявляется еще до начала обучения. Среди значимых предикторов базового 
уровня профессиональной идентичности студентов медицинских специально-
стей до начала профессионального обучения выделены: пол, профессия, 
предыдущий опыт работы в среде медицинской и социальной помощи, пони-
мание работы в команде, знание профессии и когнитивная гибкость 
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[Investigating the factors … , 2006]. С. Хейхахэт отмечает необходимость изу-
чения индивидуальных качеств абитуриентов, поступающих на медицинские 
специальности, для отбора наиболее подходящих из них в профессиональном 
обучении с целью более качественного и быстрого формирования у студентов 
позитивной личностной идентичности, а в последующем и профессиональной 
идентичности [Evaluating the formation of professional … , 2019]. 

Многие иностранные авторы указывают на то, что процесс профессио-
нального становления акушерки и успешности ее работы выходит далеко за 
рамки понятия профессиональной идентичности и включает, но не ограничи-
вается, опыт профессионального образования [Asamoah Ampofo, Caine, Clan-
dinin, 2022], что обусловливается различными факторами:  

 личным жизненным опытом с учетом контекстуальной, социальной и 
временной составляющих [Asamoah Ampofo, Caine, Clandinin, 2022; Midwifery 
Now: Narratives … , 2022]; 

 приверженностью определенным взглядам, которые оформляются под 
влиянием культуры, личностных характеристик, в том числе увлечений, соот-
ветствия гендерным ролям [Midwifery Now: Narratives … , 2022]; 

 наличием таких личностных качеств, как уверенность в себе, ассертив-
ность, саморефлексия [Forde, 2014] и эмпатия, развитостью социальных навы-
ков и эффективной коммуникации [Bacheva, 2020], наличием потребности в 
личностном самосовершенствовании [Halldorsdottir, Karlsdottir, 2011]; 

 профессиональными ценностями [Erkus, Dinc, 2018; Forde, 2014; Hen-
del T, Kagan, 2014; Professional Values of Nurses … , 2019; Weis, Schank, 1991].  

Таким образом, несмотря на разногласия зарубежных авторов в опреде-
лении термина «профессиональная идентичность» и моменте его возникнове-
ния, они сходятся в одном – влиянии личностных качеств на формирование 
профессиональной идентичности. 

Интересно мнение М. Фороузадэх, который профессиональную идентич-
ность описывает как интеграцию личных и профессиональных ценностей, 
ссылаясь на исследование Фонда Карнеги, посвященное обучению врачей, в 
котором говорится, что понятия «профессиональная идентичность» и «про-
фессиональные ценности» тождественны [Forouzadeh, Kiani, Bazmi, 2018]. 

Многие иностранные исследователи показывают взаимосвязь между 
личными и профессиональными ценностями медицинских работников 
[Professional Values of Nurses … , 2019], утверждают, что ценности имеют от-
личительные качественные особенности и существуют как динамические яв-
ления [Weis, Schank, 1991]. По мнению некоторых ученых, профессиональные 
ценности связаны с убеждениями людей как представителей профессии в це-
лесообразности и желательности чего-либо и служат руководством при вы-
полнении этических норм поведения в обеспечение безопасного ухода за па-
циентами [Blais, Hayes, 2015], а также выступают предикторами качества 
ухода, удовлетворенности работой, мотивации, организационной привязанно-
сти и приверженности профессии [Erkus, Dinc, 2018]. Более того, ценности яв-
ляются важнейшими факторами мотивации и вознаграждения [Hendel, Kagan, 
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2014]; профессиональные ценности часто приводят к развитию личных цен-
ностей [Differences in professional … , 2019]. В связи с этим необходимо изу-
чать ценности и интересы абитуриентов, которые могут стать прочной осно-
вой для предстоящего обучения и трудовой деятельности. Так, Б. Пуарчангази 
говорит, что программа образования медицинских работников должна быть 
разработана таким образом, чтобы могла усилить профессиональные ценно-
сти и ценностно ориентированное поведение [Professional Values of Nurses … , 
2019]. Продвижение всеобъемлющих профессиональных ценностей должно 
рассматриваться как важная часть профессиональной самореализации 
[Monrouxe, 2009]. 

В связи с этим является важным изучение мотивов выбора профессии. По 
данным А. Дорожевски, профессию акушерки чаще всего выбирают из-за воз-
можности участвовать в родах и помогать женщине. Относительно большая 
часть опрошенных решили стать акушерками благодаря уговорам кого-то из 
близких, но не вопреки семейным традициям [Doroszewska, 2013]. 

Особый интерес представляет исследование М. Форде, в котором автор 
отмечает среди причин выбора профессии и развития в ней личный опыт ро-
дов и материнства, а также позитивный опыт взаимодействия с акушерами в 
значимых жизненных ситуациях и указывает на то, что обучение студентов 
должно продвигаться к принятию ценностей акушерской профессии до 
уровня интернализации с ними [Forde, 2014]. 

Таким образом, прослеживается связь между индивидуальным опытом, 
социальным окружением, личностными особенностями студентов-акушеров 
и выбором профессии с последующей в ней реализацией. 

В отечественной научной литературе понятие «профессиональная 
направленность» существует уже длительное время и до сих пор вызывает ин-
терес со стороны исследователей. Несмотря на различную трактовку этого 
термина учеными, его дальнейшее изучение имеет важное практическое зна-
чение. Больше всего вопрос профессиональной направленности студентов 
разработан в области профессионального педагогического образования. В ме-
дицинском профессиональном образовании профессиональной направленно-
сти исследователями уделяется существенно меньше внимания: несмотря на 
имеющуюся теоретическую базу, наличие критериев и методик ее оценки, 
применительно к акушерской специальности вопрос является совершенно не 
исследованным. На наш взгляд, это стало следствием недостатка внимания к 
психолого-педагогической составляющей учебного процесса, несформиро-
ванности методологических подходов к обучению, отсутствия знания этого 
понятия преподавателями медицинских дисциплин. Все это мешает более де-
тальному изучению профессиональной направленности абитуриентов и сту-
дентов-медиков в разных отраслях медицинского образования и повышению 
его качества, поскольку именно она характеризует внутреннюю направлен-
ность на образовательную, а затем и профессиональную деятельность кон-
кретного будущего медицинского работника. 
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Отечественными исследователями профессиональной направленности 
студентов медицинских образовательных учреждений выделяются разные 
блоки, входящие в ее состав, что свидетельствует о разном подходе авторов.  

Исследователи выявили различные факторы и условия формирования 
профессиональной направленности, которые можно разделить по разным при-
знакам: 

 по времени применения – до поступления (формирующие), после по-
ступления (усиливающие); 

 по развитию качеств – профессиональные (практические занятия) и 
личностные (положительное эмоциональное отношение к профессии); 

 по месту применения – внутренние (учебная среда) и внешние (все со-
циокультурное окружение). 

Имеющиеся данные могут стать основой для формирования и развития 
профессиональной направленности как абитуриентов, так и студентов, а 
также для исследований в области более раннего формирования профессио-
нальной направленности на уровне основного общего среднего образования в 
связи со стабильно высокой потребностью системы здравоохранения в сред-
нем медицинском персонале, в том числе акушерах. 

Исходя из результатов изучения иностранных источников, можно сде-
лать вывод о важности вопросов соответствия личностных особенностей, ин-
тересов, мотиваций и ценностей студентов медицинских специальностей тре-
бованиям конкретной медицинской отрасли. 

Пожалуй, наиболее близким термином, но отнюдь не синонимом отече-
ственному понятию «профессиональная направленность» в зарубежной лите-
ратуре является термин «профессиональная идентичность». К трактовке про-
фессиональной идентичности подходят по-разному, выделяя разное время 
формирования профессиональной идентичности (до получения медицинского 
образования либо во время получения) и различные факторы, формирующие 
ее (личностные и профессиональные). Распространено мнение о тождествен-
ности профессиональной идентичности и профессиональных ценностей. 
Также ученые выделяют личностные качества, определяющие учебную и тру-
довую деятельность как отражение опыта, ценностей, мотивов и интересов 
конкретного учащегося, но не предлагают специального термина для их обо-
значения. Соответственно, нет и консолидированных методик предметного 
изучения этого вопроса, несмотря на понимание его важности. 

Заключение 

Проведенный нами анализ позволяет сделать ряд выводов. В отечествен-
ной литературе профессиональная направленность студентов-медиков изуча-
ется, но мы можем констатировать отсутствие единой системы, что говорит 
об отсутствии единого представления как о профессиональной направленно-
сти, так и о направленности личности. И. А. Коровина рассматривает профес-
сиональную направленность студентов-медиков в контексте профессиональ-
ных потребностей как процесс возникновения и аккумуляции отдельных осо-
бенностей и качеств без учета ценностных и смысложизненных оснований 
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этого процесса субъектом образовательной деятельности. Е. В. Кузнецова 
рассматривает профессиональную направленность студентов медицинских 
специальностей в ряду профессиональных мотивов студентов: личность нахо-
дится в активной позиции преобразования себя и, как следствие, учебной и 
профессиональной деятельности. В данном случае учитывается инициатив-
ность самой личности, при этом индивидуальные и социальные факторы про-
фессионализации не противопоставляются друг другу. Отсюда процесс про-
фессионального становления представляется как структурный процесс вклю-
чения личных новообразований, аккумуляции и взаимодействия различных 
функциональных систем, которые в совокупности решают конкретные во-
просы учебной и профессиональной деятельности и саморазвития в них.  

И. А. Коровиной предлагаются критерии и уровневые показатели сфор-
мированности профессиональной направленности, объемные и разноплано-
вые и вместе с тем делающие акцент на учебной и профессиональной деятель-
ности, но не на личности будущего медицинского работника.  

Существуют различные факторы и условия формирования профессио-
нальной направленности, которые можно разделить по разным признакам – 
времени, локализации, качествам. П. А. Шавир представляет типизацию про-
фессиональной направленности по ведущему мотиву профессиональной дея-
тельности, что дает широкие возможности для исследовательской и педагоги-
ческой деятельности, но не позволяет составить полной картины личностных 
детерминант будущих медицинских работников.  

Зарубежных исследований профессиональной направленности нет, ав-
торы изучают отдельные феномены (профессиональная идентичность, про-
фессиональные ценности, личностные ценности), определяющие реализацию 
студентов в медицинской учебно-профессиональной деятельности. Личност-
ным детерминантам и особенностям профессионального формирования спе-
циалистов конкретных медицинских отраслей в иностранной литературе уде-
ляется существенно больше внимания, однако разница в терминологии и под-
ходах, отсутствие функциональных моделей не дают возможности для кон-
цептуализации имеющихся данных. 

По нашему мнению, изучение профессиональной направленности необ-
ходимо осуществлять в целях профилактики профессионального выгорания 
медицинских работников и повышения качества медицинского образования. 

Вопрос профессиональной направленности и ее структуры у студентов, 
обучающихся по специальности «Акушерское дело», требует отдельной раз-
работки с учетом отечественного и зарубежного опыта, поскольку разные под-
ходы позволяют консолидировать знания и существенно дополнять их за счет 
сочетания отечественного и иностранного методов. 
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