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Закрепление профессиональной на-
правленности осуществляется с точки зре-
ния того, что есть устойчивая и сильная 
привязанность по отношению к избранным 
профессиям [1]. 1 

Люди рассматривают ее как смысл 
жизни [2]. Проявление ее идет относительно 
перспектив, намерений и стремлений спе-
циалистов [3].  

Формы проявлений направленностей 
личностей определяют соответствующую 
перспективу [4]. Она связана с эмоциональ-
но-насыщенным воображением по жизненно 
важному и требуемому будущему [5]. 

В этом будущем формируются опреде-
ленные требования к личности относительно 
ее деятельности. Форма проявлений направ-
ленностей определяется намерениями [6]. 
Они обозначают предположения по тому, 
чтобы осуществить некий сознательный акт.  

При этом цель не всегда является легко 
достижимой и решения по ее достижению 
могут встретить некоторые препятствия. 

Побуждения выражаются в стремлени-
ях [7]. Они связаны с внутренней готовно-
стью к соответствующим видам деятельно-
сти [8].  

Осуществляется мобилизация сил и 
энергии с тем, чтобы достигать поставлен-
ные цели [9].  

За счет побуждений осуществляется 
концентрация по целям, установкам, пер-
спективам и намерениям в процессах, когда 
проявляется воля личностей [10]. 
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Образуется система «человек-
профессия». В ее внутренней области можно 
наблюдать, как взаимодействуют объекты и 
субъекты отношений [11].  

Нельзя осуществлять исследования по 
тому, какая профессиональная направлен-
ность, условия и движущие силы ее разви-
тия, не учитывая систему воздействий, кото-
рые будут идти от других сторон отноше-
ний, которые связаны с профессиями [12]. 

Полным образом есть совпадение по 
объективному содержанию деятельности и 
ее личностным смыслом в идеальной моде-
ли, описывающей соответствие между лич-
ностями и трудом [13].  

При этом на практике нельзя говорить о 
полном совпадении. Это связано со сле-
дующими факторами. 

1. Не для всех вариантов есть домини-
рование мотива, относящегося к соответст-
вующей деятельности внутри структуры мо-
тивов выбора по профессиональной дея-
тельности. При этом, конечно, может быть 
осуществлена перестройка систем мотива-
ции и увеличивается уровень профессио-
нальной направленности. 

2. Интерес, если он существует, относи-
тельно специфического содержания дея-
тельности может быть углублен. Когда пра-
вильным образом организуется деятельность 
человека, тогда происходит более полным 
образом реализация творческих возможно-
стей. Поэтому можно говорить о неизбежно-
сти несоответствия среди тем, что есть лич-
ностный смысл у людей и тем, что наблюда-
ется объективное содержание в профессио-
нальном труде. 

Это несоответствие и определяет про-
цессы по совершенствованию профессио-
нальной направленности.  
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В ряде случаев можно говорить о том, 
что есть диалектическое противоречие, ко-
торое рассматривается как движущая сила, 
позволяющая развивать профессиональную 
направленность. 

Говоря о вышеуказанном несоответст-
вии, можно отметить три особенности. 

1. Объективные компоненты содержа-
ния профессии и основные мотивы по ее вы-
бору не всегда имеют совпадения. Основной 
мотив подкрепляется другими мотивами, 
связанными с выбором профессий. 

Существует потенциальная возмож-
ность того, что все более полным образом 
будут отражаться требования по мотиваци-
онным сферам личностей. 

Возникают новые потребности и инте-
ресы, системы целей, связанные с тем, что 
осознается оценка по перспективам знаний и 
умений. 

2. Обучающиеся характеризуются фик-
сированной установкой относительно про-
фессии, при этом они больше интересуются 
практическими вопросами. 

3. Для обучающихся характерна твер-
дая установка относительно профессии, они 
уверены относительно теоретической и 
практической сферы. 

4. Обучающиеся страстным образом 
увлечены своей профессией.  

Есть слияние единым образом человека 
и дела. Можно говорить о высоком профес-
сиональном мастерстве, есть некоторый 
профессиональный идеал, твердое убежде-
ние относительно того, что выбранная про-
фессия является значимой [14]. 

Тогда, в качестве психологических ме-
ханизмов, имеющих профессиональную на-
правленность личностей можно указать 
сложную многоуровневую структуру, свя-
занную с мотивами, ценностями, личност-
ными смыслами и способностями, которые 
позволяют определить профессиональным 
образом важные качества. 

В виде достаточно эффективной фор-
мы, позволяющей вести опережающее обу-
чение, можно считать корпоративное обуче-
ние. На его основе можно комплексным об-
разом найти разрешение конкретных про-
блем компаний. Это является весьма акту-
альным для условий, при которых внедря-
ются новые информационные технологии. 

При подготовке и проведении корпора-
тивного обучения можно обозначить такие 
шаги: 

- проведение диагностики и рассмотре-
ние потребностей относительно обучения; 

- рассмотрение целей в конкретных 
корпоративных программах (тогда приобре-
таются новые знания персоналом, решаются 
конкретные проблемы организаций, идут 
переходы к новым стандартам качества ра-
боты, использование новых технологий и 
др.); 

- определение конкретных результатов 
по обучению; 

- осуществление разработок программ 
обучения, исходя из специфики компаний-
заказчиков; 

- обсуждение программ с заказчиками и 
проведение изменений в программах; 

- задание графика по занятиям и местам 
обучения, основываясь на возможностях за-
казчиков; 

- заключение договоров; 
- осуществление реализации обучаю-

щих программ; 
- проведение консультирований заказ-

чиков относительно проблем, выявленных 
при обучении. 

В состав структуры, позволяющей про-
водить управление в инновационной дея-
тельности вузов, если рассматривать допол-
нительное профессиональное обучение, вхо-
дит: 

- элементы успешного сотрудничества с 
соответствующими группами потребителей; 

- компоненты внутренних бизнес-
процессов; 

- элементы интеллектуальных ресурсов 
(нематериальных активов). 

За счет подобных составляющих обра-
зуется единая система ДПО. В ней идет 
обеспечение признания образовательных 
программ по потребителям. 
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