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Представлены материалы исследования, целью которого было выявить 
детерминанты (предпосылки) профессиональной идентичности (далее — 
ПИ) старшеклассников, что позволит спрогнозировать степень ее сфор-
мированности и зависимость от них, а также наметить пути преодоления 
кризиса выбора профессии . В исследовании приняли участие 82 чело-
века . Методики: SACS; методика изучения статусов ПИ (А .А . Азбель); 
BPAQ (A . Buss, M . Perry); тест личностной тревожности Ч .Д . Спилбергера; 
методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 
к учению (А .М . Прихожан) . Выявлены мотивационные и эмоционально-
личностные детерминанты, обусловливающие формирование ПИ школь-
ников . Отмечено, что в условиях профессионального самоопределения 
большинство школьников имеют статус ПИ «мораторий», а необходи-
мость принятия решения о выборе профессии вызывает у них эмоцио-
нальную напряженность . Установлено, что высокий уровень личностной 
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тревожности негативно влияет на формирование ПИ и провоцирует про-
явления агрессивности, а конструктивное копинг-поведение оказывает 
положительное влияние и способствует выходу из кризиса . Также вы-
явлено, что детерминантами ПИ являются: профилизация, отношение 
к учебе и познавательная мотивация . Делается вывод о том, что полу-
ченные результаты позволят целенаправленно организовать психолого-
педагогическую поддержку обучающимся в выборе профессии .

Ключевые слова: познавательная мотивация, отношение к обучению, 
личностная тревожность, профиль обучения, профессиональная иден-
тичность, школьная успеваемость .
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The determinants’ (prerequisites’) analysis of high school students’ professional 
identity (PI) allows us to predict the degree of its formation and dependence on 
them, as well as to outline ways to overcome the crisis of choosing a profes-
sion . Total number of participants N=82 . The research methods are the follow-
ing: SACS; Method for Studying PI Statuses (A .A . Azbel); Personal Anxiety Test 
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Введение

Согласно результатам отечественных и 
зарубежных исследований, решение зада-
чи профессионального самоопределения в 
переходный период от детства к взрослости 
является основой для формирования буду-
щей личностной самоэффективности и бла-
гополучия [4; 7; 11; 21; 23] . В зависимости от 
опыта общения (успешного/неуспешного) у 
школьников в процессе обучения в профиль-
ных классах могут формироваться разные 
стратегии решения задач [8] .

Е .А . Климов полагает, что профессио-
нальное самоопределение — это «активный 
поиск возможностей развития, формиро-
вания себя как полноценного участника 
сообщества “деятелей” чего-то полезно-
го» . Однако, как отмечает ученый, процесс 
профессионального самоопределения 
не заканчивается выбором профессии, а 
стимулирует развитие профессиональной 
идентичности [9] . Развивая данный тезис, 
Л .Б . Шнейдер указывает: «профессиональ-
ная идентичность — это не только осознание 
своей тождественности с профессиональной 

общностью, но и ее оценка, психологическая 
значимость членства в ней, разделяемые 
профессиональные чувства, своеобразная 
ментальность, ощущение своей професси-
ональной компетентности, самостоятельно-
сти и самоэффективности, т .е . переживание 
своей профессиональной целостности и 
определенности» [5; 18] .

Ю .П . Поваренков считает, что професси-
ональная идентичность содержит «критерий 
профессионального развития, который сви-
детельствует о качественных и количествен-
ных особенностях принятия человеком себя 
как профессионала; критерий конкретной 
профессиональной деятельности как спо-
соба самореализации и удовлетворения по-
требностей; и критерий системы ценностных 
норм, характерных для данной профессио-
нальной общности» [15] .

Е .А . Климов подчеркивает, что «форми-
рование идентичности у современного инди-
вида — почти не осознаваемый процесс, т .к . 
большинство трудовых действий осущест-
вляются с помощью применения различных 
технических средств . Это обстоятельство 

by C .D . Spielberger (adapted by A .S . Kuznetsova); BPAQ (A . Buss, M . Perry); 
Method for Diagnosing Teaching Motivation and Emotional Attitude to Learn-
ing (A .M . Prikhozhan) . The motivational, emotional and personal determinants 
that affect the schoolchildren’s PI development are revealed . It is shown that in 
the conditions of professional self-determination, most schoolchildren have the 
status of PI “moratorium”, and the need to make a decision about choosing a 
profession causes emotional tension in them . A high level of personal anxiety 
negatively affects the PI formation and provokes manifestations of aggressive-
ness, and constructive coping behavior is positive, contributing to a way out of 
the crisis . Alsoб the PI determinants are profilization, attitude to study and cogni-
tive motivation . The results make it possible to purposefully organize psychologi-
cal and pedagogical support for students in choosing a profession .

Keywords: cognitive motivation, attitude to learning, personal anxiety, learning 
profile, professional identity, school performance .
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оказывает негативное влияние на форми-
рование представления индивида о профес-
сиональном процессе, ибо без четкого по-
нимания своей роли в данном процессе не-
возможно достижение профессионального 
мастерства» [10; 31] . Он исследует структуру 
профессионального самосознания, которая 
включает осознание своей принадлежности 
к профессиональной общности и понима-
ние степени соответствия выбранной про-
фессии, что позволяет человеку выделять 
свои недостатки и преимущества, находить 
способы самосовершенствования, оптими-
зировать стиль работы, видеть перспективы 
и строить дальнейшие планы .

Отечественные ученые выявляют осо-
бенности профессиональной идентичности и 
ее структурные компоненты, определяют ее 
связь с личностной идентичностью [16; 17; 
19] . Ученые считают, что между элементами 
профессиональной идентичности существу-
ет семантическая связь, а каждый из них 
является психологической «ветвью» общей 
категории профидентичности [2; 11] .

Обобщая взгляды российских психологов 
о природе и содержании профессиональной 
идентичности, отметим, что в ее основе лежит 
комплексный личностный механизм, склады-
вающийся из совокупности профессиональ-
ных конструктов: профессиональное самоо-
пределение; профессиональная пригодность; 
профессионально важные качества; профес-
сиональная готовность; профессиональное 
развитие; разработка профессионального 
жизненного плана [7; 12; 13; 14] .

В последние годы в зарубежной научной 
литературе фокус внимания исследователей 
также сосредоточен на проблеме профессио-
нального самоопределения, его этапах и спец-
ифике, его детерминантах . Так, Б . Ли и Е .Дж . 
Порфели (B . Lee и E .J . Porfeli) изучают се-
мейный аспект профориентации школьников 
[26] . В исследованиях А . Хове и др . (A . Hoeve, 
M . Kuijpers, F . Meijers, A . Bubic, K . Ivanisevic и 
др .) обсуждаются степень ответственности 
педагогов за развитие будущей карьеры уча-
щихся, влияние эмоциональной стабильности 
и компетентности в выборе карьеры подрост-
ками [21; 22; 23; 24] . Анализируются факторы 

и условия развития и функционирования лич-
ностной и профессиональной идентичности, 
роль самоидентичности при планировании 
своего поведения [20; 29; 31] . Стоит отметить 
исследования зарубежных коллег, в которых 
изучаются отдельные факторы, выявляющие 
различия школьников: интеллект и его связь 
с предметами, когнитивные способности, 
решение задач, академическая успешность, 
социально-демографические характеристики 
(пол, возраст, социально-экономический ста-
тус и др .) [27; 28] . Ф . Родригес и М . Могарро 
в систематическом обзоре исследований 
профессиональной идентичности выявили, 
что идентичность податлива, формируется 
посредством социокультурного и практиче-
ского опыта и зависит от профессионального 
опыта, личностных особенностей и внешних 
факторов [30] .

Согласно исследованиям Л .А . Головей 
с соавт ., «профессиональное самоопреде-
ление является сложным психологическим 
образованием, включающим статус профес-
сиональной идентичности, познавательные 
интересы, профессиональную направлен-
ность, доминирующую мотивацию, выстра-
ивание жизненных перспектив и выбор про-
фессионального пути . Для осуществления 
этого выбора необходима опора на внешние 
и внутренние ресурсы . Внутренние ресурсы: 
возраст, личностная зрелость, ответствен-
ность, автономность, жизнестойкость, эмо-
циональное отношение к обучению и другие . 
Внешними ресурсами являются особенности 
социальной ситуации: условия развития, 
социально-экономический статус семьи, 
профиль и уровень образования родителей 
и др .» [4, с . 72] .

Как показывает практика, при выборе 
профиля обучения подростки основывают-
ся на таких предпочтениях, как: понравил-
ся учитель; этот профиль выбрали друзья; 
в данной школе нет желаемого профиля, а 
в другую школу переходить не хотелось… 
И самое главное, зачастую профиль обуче-
ния выбирают не сами дети, а их родители . 
Поэтому школьников необходимо заранее 
подготавливать к осознанному, самостоя-
тельному выбору профиля обучения . Наибо-
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лее актуальна такая подготовка в 7—9 клас-
сах [3; 4; 5; 8] .

Отсюда возникает проблема необходи-
мости психологического сопровождения, 
включающего оказание адресной помощи с 
учетом способностей, склонностей и других 
личностных образований .

В нашем исследовании о сформирован-
ности профессиональной идентичности об-
учающихся можно судить по наличию у них 
профильных целей и планов, системы зна-
ний о себе, профессиональных ценностей; 
по готовности совершать профессиональ-
ный выбор, выстраивая свое профильное 
развитие; пониманию цели и уверенности 
в правильности принятия решения о своем 
профессиональном будущем . Гармонизация 
соотношения внутренних резервов (пре-
имущественно природно обусловленных и 
индивидуально-устойчивых личностных) и 
внешних (социокультурных и социально-эко-
номических и др .) ресурсов (И .М . Зенцова, 
М .К . Кабардов, А .К . Беданокова, К .Н . Ва-
силевская) и учет школьных достижений по 
циклам предметов — гуманитарного, физико-
математического либо естественно-научного 
профиля — должны повысить как надежность 
психодиагностических данных, так и точность 
самоопределения (Т .В . Малютина) .

Согласно концепции М .К . Кабардова 
«учитель — метод — ученик», «благопо-
лучие и успешность обучения (в школе и 
вузе) обеспечиваются благоприятным соот-
ветствием среды обучения (требованиями 
педагогов и изучаемой предметной области) 
и индивидуальных особенностей учащихся 
и определяется вклад регуляторного опыта 
(опыта осознанной саморегуляции) в успеш-
ность профессионального самоопределения» 
[8, с . 81] . В связи с чем одной из важнейших 
задач является изучение соотношения диф-
ференциально-психологических показателей 
когнитивного и коммуникативно-личностного 
развития подростков 13—15 лет как объек-
тивной психологической основы оценки инди-
видуальных стратегий профилизации [8] .

Стоит отметить, что сложности подрост-
кового выбора являются достаточно стрес-
согенными, затрагивают проблемы психиче-

ского здоровья школьников и сопряжены с 
необходимостью сохранения их психическо-
го здоровья .

По нашему мнению, выявление психоло-
гических механизмов и условий развития со-
владающего поведения у старшеклассников 
позволит целенаправленно организовать 
психолого-педагогическую поддержку в про-
цессе подготовки к предстоящему получению 
образования, сохранить их психологическое 
благополучие . В свою очередь, эффектив-
ность совладания человека с жизненными 
задачами обеспечивает удовлетворенность 
собой, достигнутыми результатами, гармо-
ничное развитие личности, что позволяет 
ему успешно осваивать мир профессий .

Процедура исследования

Цель исследования: выявить мотиваци-
онные и эмоционально-волевые особенности 
личности школьников 9-х классов, влияющие 
на статус профессиональной идентичности .

Предполагалось, что эмоционально-лич-
ностные детерминанты профессиональной 
идентичности старшеклассников как вну-
тренние (мотивация учения, эмоциональные 
состояния и личностные свойства — агрес-
сия и тревожность, эмоциональное отноше-
ние к учению) и внешние ресурсы личности 
(академическая успешность и профилизация 
обучения), а также их сочетание влияют на 
уровень сформированности профидентич-
ности (ее статус) и предпочтение стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций, связан-
ных с необходимостью выбора профессии .

Выборка: в исследовании приняли уча-
стие 82 школьника 9-х классов ОГБОУ «Ли-
цей № 9» города Белгорода, из них 47 деву-
шек и 35 юношей . Отметим, что лицей в сво-
ем образовательном процессе использует 
современные педагогические технологии и 
инновационные образовательные програм-
мы . Лицей является базовой школой НИУ 
«Высшая школа экономики» в проекте «Уни-
верситетский образовательный округ» .

Методы и методики. 1 . Методы статисти-
ческого анализа: полученные данные обра-
батывались с помощью описательной ста-
тистики, корреляционного анализа Пирсона 
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и множественного регрессионного анализа, 
используемых нами для анализа связи и 
степени влияния эмоционально-личностных 
особенностей старшеклассников на их ста-
тус профессиональной идентичности .

2 . Методика агрессии Басса-Перри — рус-
скоязычная версия BPAQ (A . Buss, M . Perry); 
тест личностной тревожности Ч .Д . Спилбер-
гера (в адаптации А .С . Кузнецовой); методи-
ка диагностики мотивации учения и эмоцио-
нального отношения к учению А .М . Прихожан 
(в модификации А .Д . Андреевой); методика 
SACS (в модификации Н .Е . Водопьяновой, 
Е .С . Старченковой); методика изучения 
статусов профессиональной идентичности 
(А .А . Азбель); анализ академической успеш-
ности; наблюдение и беседа .

Результаты

Профессиональная идентичность
На первом этапе исследования мы анали-

зировали личностные детерминанты становле-
ния профессиональной идентичности (табл . 1) .

По данным методики изучения статусов 
профессиональной идентичности самый вы-
сокий средний балл имеет статус «мораторий» 
(13,02) . Высокий уровень этого статуса указы-

вает на то, что для большинства девятикласс-
ников проблема выбора профилирующего 
направления обучения находится в процессе 
ее решения, они находятся в кризисе выбора, 
что характеризуется поиском информации о 
разных специальностях и путях их получения, 
но наиболее подходящий вариант профессио-
нального выбора еще не определен . Вторым 
по выраженности является статус сформи-
рованной профессиональной идентичности 
(8,1), что соответствует среднему уровню вы-
раженности . Неопределенный статус и статус 
навязанной профессиональной идентичности 
имеют слабый уровень выраженности, что со-
ответствует возрастным нормам [1] .

Эмоционально-волевые особенности
школьников
Следующим этапом стало изучение от-

ношения к обучению в профильных классах 
(методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению) . Дан-
ный анализ позволяет сделать вывод о том, 
насколько выражены показатели мотивации 
учения у старшеклассников и их готовность 
к дальнейшему получению профессиональ-
ных знаний (табл . 2) .

Таблица 1
Выраженность показателей статусов профессиональной идентичности 

по выборке в целом (ср. б)

Неопределенный Навязанный Мораторий Сформированный

Выборка 2,65 (SD=2,60) 1,48 (SD=2,92) 13,02 (SD=5,17) 8,1 (SD=5,89)

СНП 2,7 1,02 9,12 12,83
Примечания. Выборка — средние значения выборки; СНП — средние нормативные показатели (по А .А . Аз-
бель) . Значения асимметрии в пределах от 0,32 до 0,44 и эксцесса от -0,74 до -0,56 показывают нормальное 
распределение данных . Для условного соответствия распределения нормальному допускается нахождение 
показателей асимметрии и эксцесса в интервале от —1 до 1; SD — стандартное отклонение

Таблица 2
Показатели мотивации учения у старшеклассников (средний балл)

Познавательная 
активность

Мотивация 
достижения

Тревожность Гнев
Суммарный 
(расчетный)

Выборка 29 (SD=4,12) 29 (SD=4,08) 22 (SD=4,25) 16 (SD=4,41) 20,4 (SD=11,98)

СНП 18—28 18—28 16—22 12—18 13—28
Примечания. Выборка — средние значения выборки; СНП — средние нормативные показатели (по 
А .М . Прихожан, А .Д . Андреевой) . Значения асимметрии в пределах от -0,23 до 0,18 и эксцесса от -0,51 до 
-0,03 показывают нормальное распределение данных; SD — стандартное отклонение . .
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Исходя из данных таблицы можно гово-
рить о повышенной познавательной актив-
ности и мотивации достижения школьников 
(29 б .) . Что касается эмоционального состо-
яния, отмечены средние значения показа-
телей шкалы «гнев» (16 б .) и повышенные 
значения шкалы «тревожность» (22 б) . Та-
ким образом, в целом по выборке отмечено 
позитивное отношение к обучению при по-
вышенной чувствительности к оцениванию . 
Количественные показатели познаватель-
ной мотивации и отношения к обучению по 
выборке в целом говорят о том, что для 48% 
испытуемых характерна сниженная позна-
вательная мотивация . Это может говорить 
о том, что данные лица склонны с меньшим 
рвением изучать предметы, которые, по их 
мнению, не помогут или же будут не нуж-
ны для их дальнейшей профессиональной 
жизни . Но в отличие от 28%, характеризу-
ющихся также сниженной мотивацией, они 
не испытывают эмоционально негативных 
ощущений от предметов, оцениваемых как 
бессмысленные . Резюмируя вышесказан-
ное, можно утверждать, что школьники со 
сниженной мотивацией к обучению исключи-
ли из своих интересов некоторые предметы 
или же манеру их преподавания педагогами .

Надо отметить и неоднородность выборки:
— 22% подростков демонстрируют про-

дуктивную мотивацию, но при этом они не 
склонны к личному позитивному оцениванию 
обучения, а делают это в угоду социальным 
нормативам . Кроме того, у них также может 
наблюдаться снижение мотивации относи-
тельно частных аспектов обучения;

— 3% обучающихся демонстрируют 
склонности к резко негативному отношению 
к учебе . Они считают, что школьное обу-

чение не принесет им тех знаний, которые 
им нужны, либо же они считают, что имею-
щихся знаний достаточно для дальнейшей 
жизни . Стоит учитывать то, что школьное 
образование является обязательным, и его 
обязательность может также вызывать не-
гативное отношение .

На следующем этапе исследования мы 
изучили такие характеристики эмоциональ-
ной сферы старшеклассников, как уровень 
тревожности и агрессии .

Данные теста Ч . Спилбергера демонстри-
руют высокий уровень личностной тревожно-
сти (45 ср . б) . Высокий уровень личностной 
тревожности выявлен у 52% девятикласс-
ников . Такие данные показывают то, что 
респонденты испытывают частое волнение 
по поводу будущих событий, при этом волне-
ние такой силы, что оно вызывает остановку 
деятельности . Для 45% респондентов харак-
терен средний уровень тревожности . Такой 
уровень является наиболее адаптивным . Ли-
ца, демонстрирующие такую характеристи-
ку, получают от волнения дополнительный 
ресурс, помогающий им в прогнозировании 
и решении каких-либо жизненных задач . 
У 2% испытуемых наблюдается низкий уро-
вень тревожности, что свидетельствует о 
недооценке ими объективной важности ситу-
ации . Для таких лиц многие события в жизни 
воспринимаются как несущественные .

Для более углубленного понимания эмоци-
ональной сферы личности учащихся помимо 
тревожности мы продиагностировали агрес-
сивное поведение школьников (см . табл . 3) .

Исходя из анализа данных, представлен-
ных в табл . 3, видно, что показатель инстру-
ментального компонента агрессии «физиче-
ская агрессия» и показатель когнитивного 

Таблица 3
Выраженность показателей агрессивного поведения 

по выборке в целом (средний балл)

Физическая агрессия Гнев Враждебность Интегральная шкала

В (SD=9,06) Н В (SD=5,48) Н В (SD=9,98) Н В (SD=18,10) Н

18,4 21,5 9 22,6 23,3 22,8 50,7 67
Примечания. В — средние значения выборки; Н — нормативные показатели (по С .Н . Ениколопову) . Зна-
чения асимметрии в пределах от 0,12 до 0,13 и эксцесса от -0,93 до -0,70 показывают нормальное рас-
пределение данных; SD — стандартное отклонение .



73

Gut Yu.N., Kabardov M.K., Zhambeeva Z.Z., Kosheleva Yu.P., Grusha A.V.
Emotional and Personal Determinants of High School Students’ Professional Identity

Psychological Science and Education . 2023 . Vol . 28, no . 1

компонента «враждебность» в данной вы-
борке имеют средний уровень выраженности 
(18,4 и 23,3 соответственно) . Таким образом, 
подростки если и проявляют агрессивные 
реакции угрозы либо намерения нанесения 
ущерба другим и реакции, развивающие нега-
тивные чувства и оценки людей и событий, то 
лишь в исключительных ситуациях . В целом 
они способны объективно разграничивать 
справедливые и несправедливые ситуации .

Аффективный компонент «гнев», вклю-
чающий в себя физиологическое возбужде-
ние и подготовку к агрессии, имеет низкий 
уровень выраженности (9 б), что свидетель-
ствует о том, что подростки не склонны к 
переживанию гнева, либо же они склонны к 
его подавлению .

Делая вывод о проявлениях агрессии 
учащихся, в целом можно говорить о ее низ-
ком уровне (50,7 б) .

Для более углубленного изучения отно-
шения учащихся к различного рода волную-
щим или же стрессовым событиям жизни и 
их преодоления мы провели анализ копинг-
стратегий респондентов (рис . 1) .

На рисунке видно, что большинство 
показателей преодоления стрессов в вы-
борке старшеклассников не превышает 
средний уровень выраженности . Исклю-
чением является высокий уровень просо-
циальной стратегии «поиск социальной 
поддержки» (25 б .) и пассивной стратегии 
«избегание» (19 б .) . Данные лица про-
являют склонность к обращению за под-
держкой и поиску ресурсов преодоления 
стрессовых ситуаций, однако в сложных 
жизненных ситуациях предпочитают из-
бегать проблемы .

Что касается анализа индекса конструк-
тивности поведения старшеклассников в 
целом как соотношения конструктивных 
копингов и неконструктивных, то его по-
казатель равен 1,3, что говорит о высо-
ком уровне конструктивности поведения 
в стрессовых ситуациях . Конструктивная 
стратегия является активным «здоровым» 
преодолением, что вместе с положитель-
ным использованием социальных ресурсов 
(контактов) повышает стрессоустойчивость 
человека .

Рис. 1. Выраженность показателей стратегий преодоления стрессовых ситуаций старшеклассников: 
В — средние значения выборки; Н — верхние границы нормы . Значения асимметрии в пределах 

от -0,65 до 0,94 и эксцесса от -0,62 до -0,63 показывают нормальное распределение данных
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Профидентичность
и личностные особенности
С целью углубленного изучения полу-

ченных результатов по показателям эмоци-
онально-личностных детерминант и статуса 
профессиональной идентичности был прове-
ден множественный регрессионный анализ, 
результаты которого представлены в табл . 4 .

В качестве независимых переменных в 
данном случае выступают показатели мо-
тивации учения, агрессивности, личност-
ной тревожности и стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций, а зависимые пере-
менные — это статусы профессиональной 
идентичности . Проведенный множественный 
регрессионный анализ обнаружил четыре 
регрессионные модели, включающие только 
те регрессионные ß-коэффиценты, показате-
ли эмоционально-личностных особенностей, 

которые обнаружили статистическую значи-
мость (см . табл . 4) .

В первую регрессионную модель «Мо-
раторий» вошли следующие значимые ре-
грессионные ß-коэффициенты: «Личностная 
тревожность» (ß=0,463 при p≤0,05) и «Кон-
структивность поведения в ситуациях стрес-
са» (ß=0,519 при p≤0,05) . Данные показатели 
говорят о том, что повышенная тревожность, 
чувство ответственности к деятельности и 
активное преодоление стрессовых ситуаций, 
использование всех имеющихся личностных 
и средовых ресурсов для поиска возможных 
способов эффективного разрешения про-
блемы оказывают положительное влияние 
на «кризис выбора» профессии, при котором 
девятиклассники стараются исследовать 
максимальное количество альтернативных 
вариантов дальнейшего профессионального 

Таблица 4
Анализ влияния эмоционально-личностных особенностей на статус 

профессиональной идентичности старшеклассников

Модель
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1. Мораторий (кризис выбора)

Личностная тревожность 0,531 0,261 0,463* 1,036 1,844 0,053

Индекс конструктивности копинг-поведения 0,331 0,109 0,519* 1,689 1,900 0,046

2. Сформированная профессиональная идентичность

Ассертивные действия 0,416 0,208 0,989** 2,512 1,868 0,045

Познавательная активность 0,397 0,154 0,798** 2,125 1,870 0,063

Личностная тревожность 0,249 0,061 -0,487* -1,484 1,943 0,022

3. Навязанная профессиональная идентичность

Поиск социальной поддержки 0,330 0,107 0,511* -1,667 1,877 0,058

Избегание 0,477 0,221 -0,957** -2,172 1,881 0,033

4. Неопределенная профессиональная идентичность

Физическая агрессия 0,316 0,102 0,967** 2,478 1,942 0,024

Отношение к обучению 0,233 0,053 -0,385* -1,237 1,956 0,006

Индекс конструктивности копинг-поведения 0,239 0,057 -0,419* -1,343 1,930 0,033
Примечания. Метод регрессионного анализа стандартный . Если 1,5<d<2,5, то автокорреляция остатков 
отсутствует и полученные зависимости в регрессионной модели адекватны . Уровень значимости показа-
телей: * — p≤0,05; ** — p≤0,01 .
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развития и принять осмысленное решение о 
своем будущем .

Вторая регрессионная модель «Сфор-
мированная профессиональная идентич-
ность» представлена статистически значи-
мыми регрессионными β-коэффициентами 
по следующим показателям: «Ассертивные 
действия» (r=0,416; β=0,989 при p≤0,01), «По-
знавательная активность» (r=0,397; β=0,798 
при p≤0,01) и «Личностная тревожность» 
(r=-0,249; β=-0,497 при p≤0,05) . Эта связь 
показывает, что при повышении умения 
самостоятельно регулировать собственное 
поведение и отвечать за него, позитивного 
эмоционального отношения к учению сни-
жается чувство тревожности, повышается 
чувство уверенности в успехе будущей дея-
тельности, что в свою очередь влияет на уро-
вень готовности сделать осознанный выбор 
дальнейшего профессионального развития .

В третьей регрессионной модели «На-
вязанная профессиональная идентичность» 
оказалось, что показатель «Поиск социаль-
ной поддержки» (ß=0,511 при p≤0,05) имеет 
статистически значимые положительные ре-
грессионные ß-коэффиценты, а показатель 
«Избегание» (ß=-0,957 при p≤0,01) — отри-
цательные регрессионные ß-коэффиценты, 
что свидетельствует о том, что данные по-
казатели оказывают влияние на снижение 
тенденции самостоятельного выбора своего 
профессионального пути в пользу мнения ро-
дителей, друзей и других авторитетных лиц .

В четвертую регрессионную модель 
«Статус неопределенной идентичности» 
вошли статистически значимые регресси-
онные β-коэффициенты по следующим по-
казателям: «Физическая агрессия» (r=0,316; 
β=0,967 при p≤0,01), «Отношение к обуче-
нию» (r=-0,233; β=-0,385 при p≤0,05) и «Ин-
декс конструктивности копинг-поведения» 
(r=-0,239; β=-0,419 при p≤0,05) . То есть при 
увеличении в поведении реакций, подраз-
умевающих прямое физическое применение 
агрессии, будет повышаться выраженность 
неопределенной профессиональной иден-
тичности . Такое распределение может быть 
вызвано тем, что человек, часто применяю-
щий силу, вызывает у окружающих отторже-

ние, а следовательно, теряет такой ресурс, 
как помощь и поддержка окружающих лиц 
(семья, друзья, значимые другие) .

Далее был проведен анализ академиче-
ской успеваемости и выявлена взаимосвязь 
эмоционально-личностных особенностей 
школьников с результатами учебной деятель-
ности по основным предметам трех основных 
направлений (физико-математический; гума-
нитарный; естественно-научный профиль) с 
использованием параметрического коэффи-
циента корреляции Пирсона (см . табл . 5) .

Из данных корреляционного анализа сле-
дует, что показатель академической успева-
емости по предметам естественно-научного 
цикла (биология, химия) имеет положитель-
ные связи с копинг-стратегией «вступление 
в социальный контакт» и отрицательные — с 
познавательной активностью и физической 
агрессией . Когда подросток ищет решение 
исследовательских задач, но подходящий 
вариант еще не определен, то обраще-
ние к социальному контексту преодоления 
стрессовых ситуаций дает ему возможность 
предотвратить возникновение физической 
агрессии, а именно: вовремя выраженная 
поддержка, обсуждение проблемы с близки-
ми или компетентными людьми, понимание, 
сочувствие помогают мобилизовать вну-
тренние ресурсы и положительно влияют на 
эмоциональное состояние человека .

Успеваемость по физико-математиче-
скому профилю положительно коррелирует 
со стратегией «осторожные действия» в 
преодолении стрессовых ситуаций и отрица-
тельно — с тревожностью, гневом и «мора-
торием профессионального выбора» (кризис 
выбора) . Предполагается, что подростки с 
аналитическим складом ума, оказавшись в 
стрессовой ситуации, отказываются активно 
изменять эту ситуацию или свое эмоциональ-
ное состояние, проявляют осторожность и 
сомнения в готовности последовательно ре-
ализовывать свой профессиональный выбор .

Успеваемость по предметам гумани-
тарного цикла имеет неоднозначные связи . 
Успеваемость по обществознанию положи-
тельно коррелирует с неопределенной про-
фессиональной идентичностью и ассертив-
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ностью как способом преодоления стрессо-
вых ситуаций, что подразумевает комплекс 
«мягких навыков», которые помогают в 
личной и рабочей жизни . В широком смысле 
это умение чувствовать себя уверенно вне 
зависимости от мнения окружающих и при 
этом быть в гармонии с другими людьми . 
Ассертивность имеет отрицательную связь с 
мораторием (кризисом выбора) профессио-
нальной идентичности, что свидетельствует 
о неуверенности школьников в выборе про-
фессии . Хорошая успеваемость по литерату-
ре отрицательно коррелирует с агрессивно-
стью, а успеваемость по английскому языку 
имеет положительную связь со стратегией 
«агрессивные действия», подразумевающей 
причинение дискомфорта окружающим и на-
рушение общепринятых социальных норм, 
что, возможно, связано с формированием 
ценностей и норм поведения у подростков .

Обсуждение

На основании проведенного количе-
ственного и качественного анализа данных 
мы выделили ряд эмоционально-личностных 
особенностей, связанных с уровнем профи-
дентичности старшеклассников .

В нашем представлении под профес-
сиональной идентичностью понимается 
отождествление себя с определенной про-
фессиональной группой людей, принятие ее 
целей и ценностей, осознание себя членом 
этой группы .

По мнению А .А . Азбель, «именно в стар-
шем школьном возрасте, на этапе “при-
мерки профессиональных ролей” начинают 
закладываться предпосылки формирования 
целостной профидентичности через фор-
мирование профессиональных намерений, 
самоосознание, через построение образов 
профессий, т .е . развитие ПИ начинается 

Таблица 5
Взаимосвязь показателей академической успеваемости, мотивации учения, 

профессиональной идентичности, преодоления стрессовых ситуаций 
и агрессивности старшеклассников (n=82)
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Гуманитарный про-
филь

Естественно-на-
учный профиль
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Мотивация учения (А.М. Прихожан)

Познавательная активность -0 .389 -0 .399

Тревожность -0 .410

Профессиональная идентичность (А.А. Азбель)

Неопределенная 0 .457

Мораторий -0 .425 -0 .527

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолл

Ассертивные действия 0 .483

Вступление в социальный контакт 0 .394

Осторожные действия 0 .401

Агрессивные действия 0 .385

Опросник агрессивности А. Басс, М. Перри

Физическая агрессия -0 .449 -0 .398

Гнев -0,406
Примечание. Показаны результаты при уровне значимости p<0,05 .
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задолго до того, как человек приступит к 
трудовой деятельности . Следовательно, 
можно говорить о некоторых состояниях 
при формировании ПИ, т .е . говорить о ста-
тусах ПИ в старшем школьном возрасте» [1, 
с . 7] . В связи с чем анализ мотивационных 
и эмоционально-личностных детерминант 
профессиональной идентичности школь-
ников в нашем исследовании проведен на 
выборке именно учащихся 9-х классов, т .е . 
школьников, которые стоят перед выбором 
профильного класса . Для этой возрастной 
группы характерно переживание кризиса 
выбора будущей профессии . В таком со-
стоянии учащиеся озабочены вопросами их 
профессионального становления . Они ищут, 
изучают различные специальности с целью 
прийти к выбору конкретной профессии . 
Такая ситуация погружает респондента в 
стрессовую ситуацию, в которой он, исполь-
зуя конструктивные способы совладания, 
может прийти к сформированной професси-
ональной идентичности . Следует отметить, 
что высокий уровень личностной тревож-
ности, как и сниженная учебная мотивация, 
может препятствовать такому развитию со-
бытий . Эта ситуация, как правило, приводит 
к необходимости личностного развития, т .е . 
выработки самостоятельного принятия ре-
шений, которое приводит к определенному 
комфортному состоянию .

При изучении профидентичности школь-
ников было обнаружено, что учащиеся на-
ходятся в кризисном состоянии выбора про-
фессии, ищут альтернативные варианты и 
углубленно рассматривают некий кластер 
профессий . Можно говорить и о том, что есть 
лица, которые уже сделали осознанный выбор 
относительно своего дальнейшего професси-
онального развития . Эти данные согласуются 
с данными М .А . Егоровой, И .В . Емельяновой, 
Н .В . Головановой в исследовании психологи-
ческих ресурсов и рисков эмоционально-лич-
ностной сферы обучающихся 10—11 классов 
в период профессионального самоопределе-
ния, согласно которому учащиеся с низкой 
мотивацией учения демонстрируют морато-
рий (кризис выбора) и неопределенную про-
фессиональную идентичность .

Анализ данных статусов профессиональ-
ной идентичности подтверждает полученные 
ранее результаты исследования А .А . Азбель 
о том, что самый высокий средний балл для 
учащихся 9-х классов имеет статус мора-
тория ПИ, что свидетельствует о том, что 
большинство из них находятся в кризисе 
своего экзистенциального выбора . В нашем 
исследовании мы обнаружили детерминан-
ты моратория, который характеризуется по-
вышенной личностной тревожностью и в то 
же время поиском конструктивных стратегий 
преодоления кризиса выбора профессии . 
Вместе с тем в исследовании показано, что 
мораторий протекает неодинаково в про-
фильных классах . Так, среди обучающихся 
физико-математического профиля и гума-
нитарного у тех школьников, кто предпочел 
физику и обществознание, наблюдается 
отрицательная связь с мораторием, что мо-
жет говорить в пользу правильного выбора 
профиля, в то время как другие статусы про-
фессиональной идентичности не имеют ста-
тистической значимости .

Профилизация обучения является важ-
ным ресурсом личности в ее самоопределе-
нии . В школах реализуется предпрофильная 
и профильная подготовка обучающихся . 
Являясь средством для дифференциации и 
индивидуализации образования, профиль-
ное обучение включает одно или несколько 
направлений, в рамках которых осуществля-
ется выбор профиля; позволяет сформиро-
вать и реализовывать ориентированный на 
конкретную личность индивидуальный план 
обучения . Профилизация школьного обра-
зования представляет собой систему особой 
подготовки обучающегося к взвешенному и 
осознанному выбору направления, которое 
позволит ему в дальнейшем получить про-
фессию и реализовать себя в жизни и труде .

Еще в 2012—2014 гг . была разработа-
на модель проекта «Ранняя профилизация 
в общеобразовательной школе» для ис-
следования образовательного процесса в 
1—11-х классах, помогающая организовать 
занятия и мероприятия по ранней профили-
зации обучающихся . Разработчики модели 
предположили, что целью проекта является 
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создание условий для успешной профори-
ентации подростков, быстрой и успешной 
адаптации на рынке труда, а также форми-
рование способностей соотносить свои ин-
дивидуально-психологические особенности 
и возможности с требованиями выбираемой 
профессии . По мнению разработчиков, это 
возможно при условии организации регу-
лярных занятий по профилизации, создания 
образовательного пространства на осно-
ве деятельностного подхода, и могут быть 
достигнуты прогнозируемые результаты, 
а именно взвешенный, самостоятельный 
выбор профессиональной деятельности, 
психологическая готовность к професси-
ональному самоопределению [7, с . 59] . 
Показательными являются результаты ис-
следования особенностей эмоционально-
личностной сферы учеников профильных 
7-х классов, которые выявили ряд законо-
мерностей, показывающих различия между 
профильными классами — естественно-на-
учными, гуманитарными или математиче-
скими . Основное внимание исследователей 
было сфокусировано на различиях способ-
ностей (например, уровень концентрации, 
зрительно-моторная координация обучаю-
щихся, экзистенциальная наполненность, 
личностные качества и др .) . В настоящем 
исследовании основной акцент был сделан 
на выявлении эмоционально-личностных 
детерминант профессиональной идентично-
сти старшеклассников как внутренних (моти-
вация учения, эмоциональные состояния и 
личностные свойства — агрессия и тревож-
ность, эмоциональное отношение к учению) 
и внешних ресурсов личности (академиче-
ская успешность и профилизация обучения) . 
Результаты исследования выявили различ-
ную степень выраженности статусов про-
фессиональной идентичности, характерную 
для девятиклассников . Выделенные модели 
ПИ (мораторий, сформированная профес-
сиональная идентичность, навязанная или 
неопределенный статус профидентичности) 
выявили сочетания внутренних и внешних 
ресурсов личности, обнаруживающих значи-
мость тех или иных эмоционально-личност-
ных детерминант для каждого статуса про-

фессиональной идентичности, что, как мы 
полагаем, обладает предсказательной силой 
и может определять степень сформирован-
ности профидентичности .

В целом профильное обучение, конечно, 
с одной стороны, дает возможность сосре-
доточиться на нужных предметах, на сдаче 
экзамена, и если подросток определился с 
выбором профессии, то ему становится лег-
че учиться, у него повышается мотивация 
обучения, так как он понимает, какие учеб-
ные предметы ему необходимы в будущей 
профессии . Но, с другой стороны, если про-
фессиональные предпочтения в процессе 
обучения изменяются, то ранняя профили-
зация препятствует возможности получения 
знаний, соответствующих новому професси-
ональному выбору . Оказывая психологиче-
скую помощь подростку, важно дать возмож-
ность понять его потенциал (возможности и 
ограничения) для принятия самостоятельно-
го решения и отвечать за него .

Вместе с тем для десятиклассников успе-
ваемость по учебным предметам является 
основным ориентиром при выборе профиля 
в школе, хотя, выбирая профиль, подростки 
и их родители и предполагают определенную 
профессиональную сферу, но на самом деле 
выбор профиля не есть выбор профессии, а 
определение стратегии дальнейшего приня-
тия адекватного решения [6] .

Как профессия (чтобы быть успешным 
в ней) предъявляет определенные требова-
ния к личностным качествам человека, так 
и успешное обучение в разных профильных 
классах школы предполагает наличие со-
ответствующих качеств ученика — их при-
обретение и развитие . Наше исследование 
выявило некоторую закономерную связь 
между профессиональной идентичностью, 
успешностью по предметам соответствую-
щего профиля в школе и качествами эмоци-
онально-волевой сферы старшеклассников . 
Вырисовываются разные тенденции взаи-
мосвязи успеваемости овладения знаниями 
по циклам учебных предметов (естествен-
но-научному (ЕНЦ), гуманитарному (ГЦ) 
и физико-математическому (Ф-МЦ)) и по 
стратегиям преодоления стрессовых ситуа-
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ций: учащиеся с более высокими оценками 
по ЕНЦ склонны к стратегии «вступление в 
социальный контакт»; по ГЦ — к стратегии 
«агрессивные действия»; по Ф-МЦ обнару-
живают склонность к стратегии «осторожные 
действия» . Можно предположить, что школь-
ники в первом случае предпочитают искать 
поддержку на стороне (им может быть важна 
позиция учителя), во втором — стремятся 
добиваться своего напором, и в третьем — 
делают робкие попытки самостоятельного 
поиска решения задачи, опираясь на вну-
тренние ресурсы личности . Использование 
внешних и внутренних ресурсов личности и 
их сочетание предопределяет выбор стра-
тегий преодоления стрессовых ситуаций, 
вызванных необходимостью выбора профес-
сии, что подтверждает выдвинутую гипотезу .

Заключение

В исследовании была сделана попытка 
дополнить имеющиеся в литературе данные, 
обобщение которых позволяет выделить 
психологические детерминанты становления 
профессиональной идентичности и усовер-
шенствовать профориентационную работу 
со старшеклассниками .

Результаты исследования показали, что 
доминирующим статусом профессиональ-
ной идентичности старшеклассников являет-
ся мораторий, характеризующийся кризисом 
выбора профессии . Каждому статусу ПИ 
свойственно сочетание внешних и внутрен-
них ресурсов личности . Среди внутренних 
ресурсов в выборке отмечено позитивное 
отношение к обучению при повышенной 
чувствительности к оцениванию . Установ-
лено, что повышенный уровень личностной 
тревожности негативно влияет на сформиро-
ванность профессиональной идентичности 
и провоцирует проявления агрессивности . 
В свою очередь, прямое выражение агрес-
сии также приводит к ряду сложностей в 
формировании профессиональной идентич-
ности . Кроме того, на представления о про-
фессиональном будущем оказывают вли-
яние отношение к учебе и познавательная 
мотивация . Высокий уровень мотивации к 
обучению способствует формированию про-

фессиональной идентичности . И наоборот, 
снижение мотивации блокирует стремление 
к получению информации о профессии, тем 
самым препятствуя осознанному выбору 
собственного профессионального будущего .

Основными детерминантами сформи-
рованной профессиональной идентичности 
современных старшеклассников являются: 
наличие внешних положительных эмоцио-
нальных условий формирования ПИ; поло-
жительное отношение к обучению, позна-
вательная активность; умение чувствовать 
себя уверенно и при этом быть в гармонии с 
другими людьми .

Среди внешних ресурсов личности ака-
демическая успешность становится одной из 
важнейших ступеней формирования пред-
профильной подготовки и ориентации в си-
стеме профессиональных сред . Обнаружен-
ные у подростков склонности и способности в 
различных областях знаний (ГЦ, ЕНЦ, Ф-МЦ) 
обеспечивают определенную поддержку со 
стороны как учителей, так и родителей . Это 
позволяет снимать эмоциональную напря-
женность при самоопределении . При этом 
профиль профессиональной подготовки 
будущих специалистов при правильной орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
должен способствовать повышению мотива-
ции к освоению учебных предметов, необхо-
димых в будущей профессии .

Конструктивное копинг-поведение игра-
ет положительную роль в выборе профессии 
и способствует окончательному становле-
нию профессиональной идентичности . Стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций, 
связанных с выбором профессии, помогают 
или препятствуют формированию профес-
сиональной идентичности . На наш взгляд, 
выявление психологических механизмов и 
условий развития совладающего поведения 
у старшеклассников поможет целенаправ-
ленно и эффективно организовать психоло-
го-педагогическую поддержку в процессе 
подготовки к получению профессионального 
образования .

Важнейшими факторами сохранения фи-
зического и психического здоровья являются 
учет индивидуально-психологических харак-
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теристик обучающихся, применение адекват-
ных образовательных технологий, поощрение 
самостоятельного принятия решения, созда-
ние условий для нормального самоопределе-
ния и профильная комфортность . Использо-
вание внутренних и внешних ресурсов лично-
сти, включающих эмоционально-личностные 
детерминанты профессиональной идентич-
ности старшеклассников, снижает риски кри-
зиса выбора профессии старшеклассников, 
оптимизирует траекторию личностного и про-
фессионального пути и способствует укре-
плению здоровья школьников .

Ограничения и перспективы 
исследования

К ограничениям исследования следует 
отнести ограниченность выборки исследо-

вания (82 учащихся 9-х классов) . Задачи 
будущих исследований — изучить эмоцио-
нально-личностные и когнитивные детерми-
нанты профессиональной идентичности на 
большей выборке школьников 9—11-х клас-
сов, обучающихся в разных образователь-
ных средах, исследовать общие и специаль-
ные способности обучающихся, влияющие 
на их личность и обуславливающие успех 
в выборе профессии, выявить половые раз-
личия; использовать методы, снижающие 
негативные проявления эмоционально-во-
левой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, для эффективной психолого-
педагогической поддержки школьников в 
процессе подготовки к предстоящему полу-
чению образования и сохранения их психи-
ческого здоровья .
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