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Современные реалии характеризуются высокой динамичностью, мо
бильностью, колоссальным техническим прогрессом. Происходящие измене
ния отражаются на всех сферах жизнедеятельности человека и профессио
нальная сфера не исключение. Современный рынок труда представляет собой 
систему, постоянно находящуюся «в движении»: с увеличением роли техни
ческого оборудования и инновационных технологий, появляется большое ко
личество новых профессий, но вместе с тем, определенные профессии изжи
вают себя и становятся не востребованными. В связи с этим вопрос само
определения стоит очень остро. Своевременное личностное и профессио
нальное самоопределение - это требование общества, так как именно лич
ностно-профессиональное становление и развитие является ресурсом для 
успешного профессионального будущего, а также психологического благо
получия взрослого человека и общества в целом.

Однако, практика показывает, что современные юноши и девушки ча
сто осуществляют свой выбор хаотично, под влиянием значимого окружения 
и иных внешних факторов. Недостаточная ориентировка в содержания про
фессиональной деятельности и незнание своего личного потенциала ведет к 
неудовлетворённости в выбранной профессии, что является одной из причин 
текучести кадров, низкой производительности труда, частой смены трудовой 
деятельности.

Проблема самоопределения личности всегда привлекала особое внима
ние как отечественных, так и зарубежных исследователей. В отечественной 
психологии различные аспекты личностного самоопределения рассматрива
лись в трудах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, P.M. Гин
збурга, П.С. Гуревич, Л.И. Божович, Р.С. Немова и др. Вопросы профессио
нального самоопределения освещены в работах С.А. Зайкова, 
Е.М.Борисовой, Е.А. Климова, П.А. Шавира, Б.А. Федоришина, Н.С. Пряж- 
никова, С.Н. Чистяковой и др.

Вместе с тем, ряд аспектов данной тематики так и не получили одно
значного решения. К примеру, имеют место рассогласования в самом опре-
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делении термина «самоопределение», отсутствует единство в вопросах о ви
дах самоопределения, в том, какой именно вид самоопределения является ба
зисным и основополагающим, остается не раскрытым механизм взаимодей
ствия различных видов самоопределения, не разработана система сопровож
дения личностно-профессионального развития и самоопределения в юноше
ском возрасте.

Таким образом, цель нашего эмпирического исследования - изучить 
особенности личностного и профессионального самоопределения старше
классников и студентов ССУЗов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую
щие задачи исследования:

1. Изучить особенности личностного самоопределения старшеклассни
ков и студентов ССУЗов;

2. Изучить специфику профессионального самоопределения старше
классников и студентов ССУЗов;

3. Провести сравнительное исследование особенностей профессиональ
ного и личностного самоопределения у учащихся старших классов и студен
тов ССУЗов;

4. Установить связи между личностным и профессиональным само
определением старшеклассников и студентов ССУЗов;

Предметом исследования стали характеристики личностного и профес
сионального самоопределения у старшеклассников и студентов ССУЗов. В 
нашем исследовании мы будем рассматривать личностное самоопререденле- 
ние в контексте ценностно-смыслового подхода. За основу мы взяли понятие 
Л.И. Божович, которая под личностным самоопределении понимает личност
ное новообразование старшего школьного возраста, связанное с формирова
нием внутренней позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена 
общества, с необходимостью решить проблемы своего будущего [2]. Для то
го, чтобы расширить понятие личностного самоопределения обратимся к по
зиции И.В. Дубровиной, которая полагает, что в старшем подростковом воз
расте формируется не само самоопределение, а психологическая готовность к 
нему. Готовность к самоопределению предполагает «формирование у стар
ших школьников устойчивых, сознательно выработанных представлений о 
своих обязанностях и правах по отношению к обществу, другим людям, мо
ральных принципов и убеждений, понимания долга, ответственности, умения 
анализировать собственный жизненный опыт, наблюдать за явлениями дей
ствительности и давать им оценку и пр.» [1].

Профессиональное самоопределение понимается нами как многосту
пенчатый процесс, развернутый во времени, связанный с поиском смысла, 
нахождением собственной позиции по отношению к профессиональной дея
тельности, которая связана с жизненным самоопределением и подразумевает 
под собой способность брать на себя ответственность, проявлять активность 
(субъектность), самостоятельность и решительность в своем выборе.

Мы предположили, что существуют различия в характеристиках лич
ностного и профессионального самоопределения у старшеклассников и сту-
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дентов ССУЗов, а именно: личностное самоопределение студентов ССУЗов 
более интегрировано с профессиональным самоопределением, чем у старше
классников.

Методики исследования:
1. Методика «Ценностные ориентации» (М.Рокич);
2. Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (В. И. Моросанова);
3. Методика изучения профессиональной идентичности (Л.Б.Шнейдер);
4. Методика «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова);
Математическая обработка данных осуществлялась с помощью стан

дартных программ из пакета SPSS-19.
Выборка состояла из 72 испытуемых в возрасте 15-18 лет, из них 40 че

ловек - учащиеся 9-11 классов, 32 человека - учащиеся ССУЗов. Исследова
ние проводилось на базе муниципальных образовательных учреждениях Бел
городской области Алексеевского района - МБОУ «Алейниковская» ООШ, 
МОУ «Варваровская» СОШ, МОУ «Советская» СОШ, ОГАПОУ «Алексеев- 
ский агротехнический техникум» и ОГАПОУ «Алексеевский колледж».

Рассмотрим результаты исследования личностного самоопределения 
старшеклассников и студентов ССУЗов, позволяющие проверить состоятель
ность выдвинутой нами гипотезы.

Обратимся к анализу результатов исследования по методике «Ценност
ные ориентации» (М. Рокич).

В группе старшеклассников значимыми являются такие ценности, как: 
здоровье, жизненная мудрость, интересная работа, любовь, материально 
обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей.

Для студентов ССУЗов в группе значимых оказались следующие цен
ности: любовь, жизненная мудрость, счастливая семейная жизнь, свобода, 
материально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь.

Незначимыми ценностями для старшеклассников оказались: уверен
ность в себе, творчество, познание, счастье других, красота природы и искус
ства.

У студентов ССУЗов незначимыми являются такие ценности, как твор
чество, познание, счастье других, красота природы и искусства, активная де
ятельная жизнь.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее важными для 
старшеклассников являются ценности, связанные с личностным благополу
чием. Напротив, ценности, связанные с общественным благополучием, ока
зались более значимы для студентов ССУЗов.

Перейдем теперь к анализу результатов эмпирического исследования 
степени значимости для обучающихся инструментальных ценностей.

В группе старшеклассников значимыми являются следующие ценно
сти: независимость, аккуратность, образованность, рационализм, смелость, 
широта взглядов.

В тоже время студенты ССУЗов предпочитают образованность, ответ
ственность, эффективность в делах, исполнительность, твердая воля, чест
ность.
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Среди незначимых ценностей для старшеклассников оказались: нетер

пимость к недостаткам, жизнерадостность, терпимость, честность, чуткость, 
высокие запросы.

Для студентов ССУЗов незначимыми стали следующие ценности: тер
пимость, чуткость, аккуратность, высокие запросы, жизнерадостность, не
терпимость к недостаткам.

При соотнесении терминальных и инструментальных ценностей в 
группах старшеклассников и студентов, можно увидеть, что у студентов 
ССУЗов ценности-средства (инструментальные) в большей степени соот
ветствуют ценностям - целям (терминальным). В связи с этим, можно сделать 
вывод, что эффективность деятельности, в том числе и профессиональной, и 
достижения целей будет выше у студентов ССУЗов.

Так же нами были изучены особенности саморегуляции, как один из 
важнейших компонентов самоопределения, с помощью опросника "Стиль 
саморегуляции поведения" Моросановой. Полученные данные позволяют 
выделить наиболее проявляющиеся индивидуально-типические способы са
морегуляции.

Проведем анализ по шкалам. По шкале «планирования» у большинства 
испытуемых старших классов значения низкого уровня - 62,5% и высокого 
уровня - 25%. В то время как среди студентов ССУЗов у большинства - 50% - 
средний уровень, у 43% - высокий и лишь у 6,25% низкий уровень. Это гово
рит о том, что у студентов более развиты индивидуальные особенности целе- 
полагания и удержания целей и выше сформированность осознанного плани
рования деятельности. Их планы в этом случае более реалистичны, детализи
рованы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоя
тельно.

По шкале «моделирования» низкий уровень - 55% - преобладает у 
большей половины испытуемых-школьников и лишь у 18,75% студентов. Ре
спонденты с высоким уровнем по данной шкале среди старшеклассников со
ставляют 45% и 68,75% среди студентов ССУЗов. Таким образом, это свиде
тельствует о большей способности студентов выделять значимые условия 
достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективе, что прояв
ляется в соответствии программ действий планам деятельности, соответствии 
получаемых результатов принятым целям.

По шкале «программирование» низкий уровень выявлен у 100% стар
шеклассников что говорит об их неумении и нежелании продумывать после
довательность своих действий. У студентов ССУЗов низкий и высокий уров
ни представлен у 37,5%, у остальных 25% выражен средний. Этот говорит о 
сформировавшейся у обучающихся ССУЗов потребности продумывать спо
собы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о дета- 
лизированности и развернутости разрабатываемых программ.

Что касается данных по шкале «оценивание результатов», то здесь мы 
видим иную картину: среди старшеклассников преобладают два уровня: 
средний - 60% и высокий - 40%. В то время как у студентов ССУЗов низкий и 
средний уровни - 56,25% и 43,75% соответственно. Таким образом, для
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старшеклассников характерна большая степень развитости и адекватности 
самооценки, сформированности и устойчивости субъективных критериев 
оценки результатов. Школьники адекватно оценивают как сам факт рассогла
сования полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к 
нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий.

По компоненту гибкости значительных различий между группами нет: 
почти в равной степени выражены два уровня - низкий и средний. У старше
классников эти показатели составляют 52,5% и 47,5%, а у студентов ССУЗов 
56,25% и 43,75% соответственно. То есть, можно сказать, что способности 
перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением внешних и внут
ренних условий у обучающихся сформированы незначительно.

Что касается компонента «самостоятельность» также нет значитель
ных расхождений в результатах. Низкий уровень выражен у 30% старше
классников и 31,25% студентов. Средний уровень представлен у 62,5% 
школьников и 59,38% обучающихся ССУЗов, а высокий составляет 7,5% и 
9,37% соответственно. Это значит, что развитость регуляторной автономии 
на достаточном уровне.

Общий уровень саморегуляции позволяет оценить общий уровень раз
витости индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной 
активности человека. В группе старших школьников на низком уровне нахо
дится 37,5%, средний уровень - 47,5% и высокий - всего лишь 15%. Среди 
студентов ССУЗов низкий уровень показали только 6,25%, средний - 
53,125%, а высокий - 40,625%. Таким образом, обучающиеся ССУЗов более 
самостоятельны, чем старшеклассники. Они адекватно и гибко реагируют на 
изменения в условиях, а процесс выдвижения и достижения цели в значи
тельной мере осознан.

Использование разнообразных методик позволило установить, что об
щий уровень готовности старших школьников к осознанному выбору про
фессии является чрезвычайно низким, в сравнении с уровнем готовности к 
профессиональному самоопределению студентов ССУЗов.

Обратимся к анализу особенностей профессионального самоопределе
ния.

Рассмотрим результаты по методике Л.Б. Шнейдер, которая позволила 
изучить особенности профессиональной идентичности испытуемых.

Статус достигнутой идентичности не был выявлен ни в одной из групп, 
что свидетельствует о том, что ни у студентов ССУЗов, ни у старшеклассни
ков не сформировалось определенная совокупность личностно значимых це
лей, ценностей и убеждений, которые обеспечивали бы направленность и 
осмысленность жизни. Обучающиеся еще не прошли период кризиса иден
тичности и самоисследований. В данный период просто невозможно осознать 
свою принадлежность к определенной профессии и определенному профес
сиональному сообществу.

Статус «преждевременной» идентичности в группе старших классов 
выявлен у 32,5%, а у ССУЗовцев - 21,8%. Это говорит о том, что старше
классники в меньшей степени, по сравнению со студентами ССУЗов, осо-
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знают свою профессиональную идентичность, они не готовы к каким -либо 
самостоятельным выборам.

Статус «моратория» в группах представлен примерно одинаково: 40% у 
старшеклассников и 43,8% у студентов ССУЗов. Данная группа обучающих
ся находится в состоянии кризиса идентичности и активно пытаются разре
шить его.

По статусу «диффузной» идентичности среди групп значительных рас
хождений нет: 17,5% старшеклассники, а студентов ССУЗов - 15,6%. Обу
чающиеся данной категории не имеют прочных целей, ценностей и убежде
ний и не пытаются их сформировать. Обучающиеся еще не подошли к кризи
су идентичности. Обучающиеся с «диффузной идентичностью, может всту
пить в стадию «моратория» и затем перейти к «зрелой идентичности», но на 
данной стадии они оставаться всегда не могут.

«Псевдопозитивная» идентичность, в свою очередь, выражена у 10% 
старшеклассников, а в группе студентов ССУЗов у 18,8%. Данный вид иден
тичности выражается в стабильном отрицании своей уникальности или 
напротив, ее подчеркивании с переходом в стереотипию, а так же нарушении 
механизмов идентичности и обособления в сторону гипертрофированности, 
нарушении временной связанности жизни, ригидности «Я-концепции», бо
лезненном неприятии критики в свой адрес, низкой рефлексии.

Таким образом, в группах отсутствует статус достигнутой идентично
сти, большой процент обучающихся находится на стадии «моратория», что 
свидетельствует о том, что обучающиеся остро переживают кризис идентич
ности. В данный момент приоритетными для испытуемых являются вопросы 
по поводу своего жизненного пути, оценки себя и своего выбора.

В ходе исследования, так же, был проведен анализ мотивов выбора 
профессий, изученных с помощью методики «Мотивы выбора профессии» 
(Р.В. Овчарова).

Для старшеклассников среди внутренних мотивов более выражены ин
дивидуально значимые - у 10%, а у студентов ССУЗов - социально значимые 
- 31,25%, в то время как индивидуально значимые представлены лишь у 
12%. В свою очередь социально значимые мотивы среди школьников выра
жены у 2,5%. Таким образом, для обучающихся ССУЗов является важным 
социальная и личная значимость выбранной профессии, возможность прино
сить своим трудом пользу обществу, получать удовольствие от выбранной 
профессии, творчески проявлять себя в трудовом процессе, достигать хоро
ших результатов.

Если говорить о внешних мотивах выбора профессии, то можно уви
деть, что у старшеклассников, и у студентов преобладают отрицательные - 
52,5% и 31,25% соответственно, но для школьников они являются домини
рующими. Можно говорить о том, что обучающиеся из данной категории, 
выбирают свою будущую профессию под давлением внешних обстоятельств 
и авторитета близких людей.

Внешние положительные мотивы доминируют у 35% школьников и у 
25% студентов ССУЗов. Данный результат, говорит о том, что, обучающиеся
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данной категории, при выборе профессии, обращают внимание на престиж 
профессии, возможность карьерного роста, материальное вознаграждение.

Для проверки гипотезы о различиях в характеристиках личностного и 
профессионального самоопределения между старшеклассниками и студента
ми ССУЗов был использован критерий Манна-Уитни.

В характеристиках личностного самоопределения статистически досто
верные различия на уровне p < 0,01 были выявлены по таким терминальным 
ценностям, как: активная деятельностная жизнь, здоровье, интересная работа, 
красота природы и искусства, наличие хороших и верных друзей, обще
ственное признание, продуктивная жизнь, развитие, свобода, счастливая се
мейная жизнь - p=0,000, творчество (р=0,001), развлечения (р=0,002), любовь 
(р=0,093), познание (р=0,097).

Также статистически достоверные различия на уровне p < 0,01 были 
выявлены по таким инструментальным ценностям, как: аккуратность, жизне
радостность, исполнительность, независимость, нетерпимость к недостаткам, 
ответственность, рационализм, самоконтроль, смелость, твердая воля, чест
ность, чуткость - p=0,000, высокие запросы (р=0,002), широта взглядов и эф
фективность в делах - р=0,003, воспитанность (р=0,008).

Статистически достоверные различия в сфере саморегуляции на уровне 
p < 0,01 были выявлены по следующим ее компонентам: оценивание резуль
тата и программирование - р=0,000, моделирование (р=0,003).

Принимается альтернативная гипотеза (Н1), которая говорит о наличии 
различий между исследуемыми группами по данным критериям личностного 
самоопределения.

В характеристиках профессионального самоопределения статистически 
достоверные различия на уровне p < 0,01 были выявлены по внешней отрица
тельной мотивации (р=0,001).

Принимается альтернативная гипотеза (Н1), которая говорит о наличии 
различий между исследуемыми группами по данным критериям профессио
нального самоопределения.

По критерию «профессиональная идентичность» статистически значи
мых различий не установлено ни на одном из уровней.

В результате исследования были выявлены различия в характеристиках 
личностного и профессионального самоопределения. Данные различая про
являются в сформированных у обучающихся ценностях, мотивах выбора 
профессии и стилях саморегуляции поведения.

Так для старшеклассников значимыми терминальными ценностями яв
ляются здоровье и интересная работа, а для студентов ССУЗов - свобода, се
мейная и продуктивная жизнь. Можно сделать вывод о том, что студентам 
ССУЗов присущи, в большей степени, социально значимые ценности, а 
старшеклассникам - ценности, связанные с личным благополучием.

Так же выявлены различая в инструментальных ценностях. Старше
классникам присуще такие ценности, как независимость, рационализм, сме
лость, широта взглядов, в свою очередь, важными для студентов ССУЗов яв
ляются ответственность, эффективность в делах, исполнительность, твердая
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воля, честность. При соотнесении терминальных и инструментальных ценно
стей в группах старшеклассников и студентов, можно увидеть, что у студен
тов ССУЗов ценности-средства (инструментальные) в большей степени со
ответствуют ценностям - целям (терминальным). В связи с этим, можно сде
лать вывод, что эффективность деятельности, в том числе и профессиональ
ной будет выше у студентов ССУЗов.

Различия в стилях саморегуляции поведения проявляются следующим 
образом, у студентов ССУЗов, в отличие от старшеклассников, наиболее 
сформированы способности выделять значимые условия достижения целей, 
как в текущей ситуации, так и в перспективе, что проявляется в соответствии 
программ действий планам деятельности, соответствии получаемых резуль
татов принятым целям. Так же у студентов ССУЗов выражена необходимость 
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намечен
ных целей. В отличии от студентов, старшеклассники предпочитают дей
ствовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать програм
му действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов 
целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий.

Таким образом, обучающиеся ССУЗов адекватно и гибко реагируют на 
изменения в условиях деятельности, а процесс выдвижения и достижения це
лей в значительной мере более осознанный, чем у старшеклассников.

Если говорить о мотивах выбора профессии, то можно увидеть, что у 
старшеклассников, и у студентов преобладают внешние отрицательные мо
тивы, но для школьников они являются доминирующими. Можно говорить о 
том, что старшеклассники чаще всего выбирают свою будущую профессию 
под давлением внешних обстоятельств и авторитета близких людей.

Достоверных статистических различий между группами по статусам 
профессиональной идентичности получено не было.

Проведенное исследование показало, что существует связь между лич
ностным и профессиональным самоопределением обучающихся старшего 
подросткового возраста. Можно, отметить, что личностное самоопределение 
студентов ССУЗов более интегрировано с профессиональным самоопределе
нием, чем у старшеклассников. В связи с этим, для осознанного и самостоя
тельного выбора старшеклассниками будущей профессии, необходимо спо
собствовать их гармоничному личностному развитию и самоопределению.
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