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Представлены результаты эмпирического изучения особенностей вну-
тренней позиции взрослого как мотивационной основы готовности к са-
моопределению у современных старшеклассников и студентов коллед-
жей. Исследование посвящено анализу внутренней позиции взрослого у 
учащихся юношеского возраста, рассматриваемой как сплав социальной 
потребности в самостоятельности и познавательной потребности, на-
правленной на получение профессионального образования. Проверя-
лась гипотеза о своеобразии изучаемого психологического феномена, 
обусловленном тем, что внешние условия развития (средовые факторы 
и институциональные требования к взрослению) опережают становление 
внутренних условий, обеспечивающих личностную психологическую го-
товность современных молодых людей к самоопределению. Для реше-
ния поставленных задач использовались стандартизированные шкаль-
ные методики, направленные на диагностику уровня профессиональной 
идентичности (А.А. Азбель), выявление уровня притязаний и самооценки 
(шкала Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан), диагностику 
уровня субъективного контроля (модификация А.Г. Грецова), изучение 
эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреевой-
А.М. Прихожан). Выборка исследования — 191 человек, старшекласс-
ники общеобразовательных школ и студенты 1—2 курсов колледжей 
городов Москвы и Орска. Проведенные корреляционный, кластерный 
и факторный анализы полученных данных подтвердили выдвинутые 
предположения о структуре внутренней позиции взрослого у учащихся 
раннего юношеского возраста и особенностях ее становления в условиях 
постиндустриального общества. Показано, что формирование профес-
сиональной идентичности современных старшеклассников и студентов 
колледжей в большей степени соответствует объективным требованиям 
социальной ситуации, нежели уровню личностной зрелости, необходимо-
му для принятия осознанных решений.
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The article presents the results of an empirical study dealing with the features 
of the adult internal position as a motivational basis for self-determination in 
modern high school and college students. The study aims to analyze the adult 
internal position in adolescent students, which is seen as a confluence of the 
social need for autonomy and the cognitive need for professional education. 
The hypothesis was tested that the peculiarity of the studied psychological 
phenomenon is due to the fact that the external conditions of development 
(environmental factors and institutional requirements for growing up) outpace 
the formation of internal conditions that ensure the modern young people’s 
individual psychological readiness for self-determination. We tested the as-
sumption that the institutional requirements for adulthood outpaced the modern 
young people’s individual psychological readiness for self-determination. Stan-
dardized scale methods were used to diagnose the level of professional iden-
tity (A. Azbel), the level of ambition and self-esteem (the Dembo-Rubinshtein 
scale modified by A. Prikhozhan), the level of subjective control (modified by 
A. Gretsov), as well as to study the emotional attitude towards learning (modi-
fied by A. Andreeva-A. Prikhozhan). The sample of the study is 191 people, 
high school and colleges students from Moscow and Orsk. Correlative, clus-
ter and factor analysis of the data obtained confirmed the assumptions made 
about the structure of the adult internal position in the early youth and the fea-
tures of its formation in post-industrial societies. It is shown that the formation 
of the professional identity of modern high school and college students is more 
consistent with the objective requirements of the social situation, rather than 
the level of personal maturity necessary for making informed decisions.
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Введение

Сегодняшние старшеклассники и студен-
ты средних профессиональных учебных за-
ведений, как и их сверстники прежних лет, 
стоят на пороге вступления во взрослую 
самостоятельную жизнь. Предполагается, 
что достигнутый к этому времени уровень 
психологической зрелости позволяет им 
благополучно принять первые самостоятель-
ные и ответственные решения относительно 
собственного будущего. Мерилом этой зре-
лости становится, по определению Л.И. Бо-
жович, возникновение внутренней позиции 
взрослого — важнейшего новообразования 
раннего юношеского возраста, связанного с 
самоопределением и завершающего онтоге-
нетическое развитие личности ребенка [2]. 
Актуальность исследования данной пробле-
мы в современных социокультурных и эко-
номических реалиях обусловлена высокими 
темпами и множественностью изменений, 
происходящих в мире профессий и в си-
стеме образования, затрудняющих процесс 
самоопределения молодежи, поиска своей 
профессиональной идентичности и образо-
вательного маршрута, выбора жизненной 
позиции и социальной среды [1; 6; 18; 23].

Многие исследователи раннего юноше-
ского возраста также подчеркивали, что 
устремленность в будущее становится ос-
новной направленностью личности, а цен-
тром интересов и планов юношей становится 
проблема выбора и получения профессии. 
Исходя из этого, в качестве важнейшего но-
вообразования раннего юношеского возрас-
та они рассматривали профессиональное и 
социальное самоопределение, готовность к 

которому обусловлена возникновением вну-
тренней позиции взрослого человека [21; 22].

Само понятие внутренней позиции лич-
ности как мотивационного образования 
было введено Л.И. Божович еще в 1951 г. в 
качестве характеристики психологической 
готовности ребенка к поступлению в школу, 
вхождению в систему ее социальных и учеб-
ных норм и требований [2]. Содержание по-
нятия «внутренняя позиция личности» пере-
сматривалось и уточнялось исследователя-
ми на протяжении нескольких десятилетий; 
оно перестало ограничиваться только учеб-
ной деятельностью школьников и распро-
странилось на другие жизненные ситуации, 
связанные с принятием новой социальной 
роли, вступлением в новую систему обще-
ственных отношений [15; 17; 19]. Феномен, 
описанный впервые в контексте пережива-
ния ребенком кризиса семи лет, по праву за-
нял свое место в симптоматике личностных 
кризисов как показатель того, что прожитый 
период исчерпал для субъекта свой ресурс. 
Возникновение новой внутренней позиции 
свидетельствует о том, что человек нашел 
сферу для своего дальнейшего развития и 
готов к вступлению в новую систему обще-
ственных отношений. Д.В. Лубовский вы-
деляет важнейший смысловой аспект вну-
тренней позиции, подчеркивая, что она не 
может быть навязана внешним окружением, 
это сознательный выбор человеком своего 
места в жизни, сделанный и принятый в со-
ответствии с внутренними побуждениями [9].

Данное исследование направлено на из-
учение особенностей внутренней позиции 
взрослого, рассматриваемой в качестве 
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новообразования нормативного кризиса 
развития в раннем юношеском возрасте 
(16—18 лет). Внутренняя позиция взрослого 
как сложное психологическое образование 
предполагает не только мотивационную го-
товность субъекта к принятию норм взрос-
лой жизни, то есть социальной роли взрос-
лого члена общества, но и достаточный уро-
вень зрелости личностных качеств, который 
позволит удовлетворить эту потребность. 
Опираясь на понимание внутренней позиции 
личности, разрабатывавшееся в научной 
школе Л.И. Божович, мы определяем данное 
новообразование юношеского возраста как 
сплав социального компонента, связанного 
со стремлением и психологической готовно-
стью к самостоятельности, и познаватель-
ной мотивации, направленной на освоение 
профессии либо подготовку к профессио-
нальному обучению как способу обретения 
жизненной независимости. Внутренняя по-
зиция взрослого является тем мотивацион-
ным механизмом, который помогает стар-
шеклассникам перейти на новый уровень 
общественных отношений, требующих от 
человека самостоятельности и ответствен-
ности за свои решения и поступки.

Классическим обоснованием кризиса 
возрастного развития ребенка считается 
возникновение и углубление разрыва между 
возросшими социальными, личностными 
и познавательными возможностями и по-
требностями ребенка и отстающими от них, 
сохраняющимися неизменными условиями 
среды. Своеобразие нынешнего норматив-
ного кризиса взросления определяется циви-
лизационными процессами, характерными 
для общества префигуративной культуры, 
в котором стремительные изменения всех 
аспектов жизни опережают психологическое 
развитие детей и подростков, ограничивают 
возможности планирования будущего.

В этой связи гипотезой настоящего ис-
следования стало предположение о том, что 
становление внутренней позиции взрослого 
у современных учащихся юношеского воз-
раста определяется обратным относительно 
классического соотношением внутренних 
(психологических) и внешних (социальных) 

условий развития. Психологическая зре-
лость молодых людей, их готовность к при-
нятию новых обстоятельств и требований 
жизни отстает от таких институциональных 
требований к взрослению, как переход с од-
ной ступени образования на другую и необ-
ходимость принятия ответственных решений 
в плане самоопределения.

Методы исследования

Методологической основой исследова-
ния являются культурно-историческая тео-
рия Л.С. Выготского, теория развития лич-
ности в онтогенезе Л.И. Божович, концепция 
становления готовности к самоопределению 
в юношеском возрасте И.В. Дубровиной. Та-
кой подход обеспечивает преемственность и 
дальнейшее развитие идей, разрабатывав-
шихся в ставших классическими работах от-
ечественных психологов.

Для диагностики социального компо-
нента внутренней позиции взрослого ис-
пользованы стандартизированные шкаль-
ные методики.

В качестве основного показателя готов-
ности к профессиональному самоопределе-
нию рассматривалась сформированность 
статусов профессиональной идентичности 
учащихся. Для получения соответствующих 
эмпирических данных была использована 
методика изучения статусов профессиональ-
ной идентичности А.А. Азбель [5]. Методика 
представляет собой опросник, позволяющий 
выявить позиции респондента в отношении 
своего будущего, роли внешних факторов 
в определении данной позиции, а также на-
личие или отсутствие кризисной позиции по 
данным вопросам.

Уровень субъективного контроля (УСК), 
баланс интернальности и экстернальности 
по отношению к значимым жизненным си-
туациям являются показателем зрелости 
личностных позиций молодых людей, их 
готовности к принятию ответственности за 
свои решения и поступки. В качестве ин-
струмента исследования был выбран опрос-
ник «Уровень субъективного контроля», 
адаптированный для старшеклассников 
А.Г. Грецовым [5].
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В исследовании использована методика 
определения самооценки и уровня притя-
заний Дембо—Рубинштейн в модификации 
А.М. Прихожан, предложившей дополнитель-
ные параметры обработки результатов [13].

Познавательная потребность рассма-
тривалась в контексте диагностики эмоцио-
нального отношения к учению как совокупно-
сти показателей познавательной активности 
(интереса), тревожности, гнева и мотивации 
достижения (методика А.Д. Андреевой-
А.М. Прихожан) [13].

Эмпирические данные были сопостав-
лены и проанализированы с применением 
статистического пакета IBM SPSS Statistics 
23.0: корреляционного, кластерного (метод 
k-средних) и факторного анализов с целью 
выявления общевозрастных характеристик 
изучаемого феномена, без учета гендерных 
и средовых различий. Разделение на соот-
ветствующие подгруппы уменьшало объем 
выборки и снижало достоверность результа-
тов анализа.

Результаты исследования

В исследовании участвовала группа 
респондентов (учащихся 10—11 классов 
общеобразовательных школ и студентов 

1—2 курсов колледжей городов Москвы и 
Орска, всего 191 человек), давших согласие 
на идентификацию эмпирических данных, 
полученных от них по разным методикам.

Мы провели корреляционный анализ для 
изучения взаимосвязи общей интернально-
сти, индивидуальных особенностей отноше-
ния к учению, самооценки, уровня притяза-
ний и показателей профессиональной иден-
тичности (данные представлены в табл. 1).

Обнаружено, что неопределенная про-
фессиональная идентичность отрицатель-
но коррелирует с общей интернальностью 
(r=-0,147, p=0,046), познавательной актив-
ностью (r=0,218, p=0,003), мотивацией до-
стижения (r=-0,297, p=0,001) и уровнем при-
тязаний (r=-0,198, p=0,007), что свидетель-
ствует о неготовности учащихся к принятию 
ответственных жизненных решений.

Мораторий на принятие решения в пла-
не профессионального самоопределения 
вызывает тревогу (r=0,196, p=0,008), свиде-
тельствующую о напряженности социальной 
ситуации развития для данной группы уча-
щихся, осознании ими важности самоопре-
деления и своей неготовности к выбору.

Сформированная профессиональная 
идентичность положительно взаимосвяза-

Таблица 1
Корреляционные связи общей интернальности, отношения к учению 

(познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева), 
профессиональной идентичности, самооценки и уровня притязаний

Показатели

О
б

щ
ая

 
и

н
те

р
н

ал
ьн

о
ст

ь

П
о

зн
ав

а т
ел

ьн
ая

 
ак

ти
вн

о
ст

ь

Г
н

ев

Т
р

ев
о

ж
 н

о
ст

ь

М
о

ти
ва

ц
и

я 
д

о
ст

и
ж

ен
и

я

С
ам

о
о

ц
ен

ка
 

(о
б

щ
и

й
 у

р
о

ве
н

ь)

У
р

о
ве

н
ь 

п
р

и
тя

за
н

и
й

 
(о

б
щ

и
й

 у
р

о
ве

н
ь)

 

Неопределенная профессиональная 
идентичность

–0,147* –0,218** –0,297** –0,198**

Мораторий 0,196**

Сформированная профессиональная 
идентичность

0,250** 0,179* 0,154* –0,258** 0,583**

Навязанная профессиональная 
идентичность

–0,198** 0,165*

Примечание. ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя), * — корреляция значима на уровне 
0,05 (двусторонняя).
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на с познавательной активностью (r=0,179, 
p=0,015), общей интернальностью (r=0,250, 
p=0,001), мотивацией достижения (r=0,583, 
p=0,0001). Выявлены отрицательные взаи-
мосвязи сформированной профессиональ-
ной идентичности и тревожности (r=-0,258, 
p=0,0001), гнева (r=-0,154, p=0,038). Такое 
соотношение изучаемых параметров может 
рассматриваться как признак благополучного 
становления внутренней позиции взрослого.

Навязанная профессиональная идентич-
ность отрицательно коррелирует с общей 
интернальностью (r=-0,198, p=0,007) и по-
ложительно — с гневом (r=0,165, p=0,026), 
что можно интерпретировать как осознанное 
подчинение учащихся принужденному выбо-
ру дальнейшего образовательного маршрута.

Корреляционный анализ показал значи-
мые положительные и отрицательные связи 

изучаемых параметров внутренней позиции 
взрослого, что подтверждает правомерность 
анализа ее структуры как сплава социаль-
ных и познавательных потребностей.

Для выявления структуры внутренней 
позиции взрослого современных юношей и 
девушек мы провели эксплораторный фак-
торный анализ. Факторный анализ матрицы 
корреляций методом главных компонент с 
Варимакс вращением показал, что на ос-
новании критерия Кайзера может быть вы-
делено 3 фактора, объединяющих 53,83% 
кумулятивной дисперсии.

Возможность применения факторно-
го анализа была подтверждена значени-
ем критерия Кайзера—Мейера—Олкина 
(КМО=0,781), а также критерием сферично-
сти Бартлетта (χ2=3707,62 и p<0,001). Фак-
торные нагрузки отражены в табл. 2.

Таблица 2
Матрица факторных нагрузок

Параметры

Фактор 1 
(авторитет у 
сверстников, 
% общей дис-
персии 33,933)

Фактор 2 
(притязание на 

признание, 
% общей дис-
персии 11,434)

Фактор 3 
(готовность к 

самоопределе-
нию, % общей 

дисперсии 8,472)

Самооценка «авторитет у сверстников» 0,752 0,276

Самооценка «красивый» 0,160 0,736

Самооценка «хороший характер» 0,228 0,705

Самооценка «способный» 0,692

Самооценка «уверенность в себе» 0,690 0,195 0,319

Самооценка «умный» 0,630 0,193

Мотивация достижений 0,347 0,292 0,281

Уровень притязаний «умный» 0,129 0,850

Уровень притязаний «уверенность в себе» 0,186 0,769 0,240

Уровень притязаний «способный» 0,207 0,708

Уровень притязаний «авторитет у сверстников» 0,406 0,670

Уровень притязаний «хороший характер» 0,300 0,667

Уровень притязаний «красивый» 0,391 0,634

Тревожность –0,258 –0,755

Гнев –0,101 –0,699

Общая интернальность 0,119 0,129 0,694

Познавательная активность 0,394 0,160 0,579

Сформированная профессиональная идентич-
ность

0,512

Примечание. Жирным шрифтом выделены наибольшие факторные нагрузки.



64

Андреева А.Д., Бегунова Л.А., Лисичкина А.Г.
Особенности внутренней позиции взрослого у современных учащихся раннего юношеского возраста
Психологическая наука и образование. 2023. Т. 28. № 2

Представленные в табл. 2 данные позво-
лили выделить доминирующие личностные 
характеристики современных учащихся ран-
него юношеского возраста. Обнаружено, что 
наибольший вес имеют особенности лично-
сти и мотивации, типичные для подростков, 
а наименьший из значимых показателей 
имеют личностные характеристики, связан-
ные с готовностью к профессиональному са-
моопределению. Часть показателей вошли в 
факторную структуру с низкими значениями 
(меньше 0,4), поэтому не рассматривались 
при анализе.

Следующим шагом анализа было вы-
деление групп (кластеров) учащихся на 
основании выраженности профессиональ-
ной идентичности (навязанная професси-
ональная идентичность, неопределенная 
профессиональная идентичность, морато-
рий, сформированная профессиональная 
идентичность). Для кластеризации был ис-
пользован метод k-средних, данные пред-
ставлены в табл. 3.

Кластерный анализ позволил провести 
более глубокий анализ соотношения изучае-

мых параметров и выявить четыре типологи-
ческие группы учащихся, характеризующих-
ся различными уровнями сформированности 
внутренней позиции взрослого, подробная 
характеристика которых будет дана в про-
цессе обсуждения результатов исследова-
ния. Отметим здесь, что определяющим 
фактором выделения групп является уро-
вень сформированности профессиональной 
идентичности.

Обсуждение результатов

По итогам факторного анализа наи-
большую нагрузку получил первый фактор 
(авторитет у сверстников), объединивший 
в себе самооценки по шкалам «авторитет у 
сверстников», «способный», «уверенный в 
себе», «умный» и мотивацию достижений в 
учебной деятельности. Такая структура лич-
ностной сферы традиционно описывалась 
как типичная для учащихся подросткового 
возраста. Л.И. Божович, опираясь как на 
собственные данные, так и на результаты 
современных ей зарубежных авторов, от-
мечает: «…главным, ведущим мотивом по-

Таблица 3
Средние значения социальных и познавательных компонентов 

внутренней позиции взрослого в кластерах
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Неопределенная профессиональная идентичность 4,82 3,26 2,33 3,13

Мораторий 11,39 12,73 11,96 12,00

Сформированная профессиональная идентичность 6,27 9,37 9,88 8,63

Навязанная профессиональная идентичность 1,18 1,28 1,31 1,35

Общая интернальность 15,60 16,62 18,22 13,31

Познавательная активность 24,80 26,74 29,97 24,63

Мотивация достижения 25,67 26,44 28,74 25,31

Тревожность 22,60 20,65 19,62 23,44

Гнев 16 15,79 15,07 18

Общий показатель самооценки 58,5 64 82 54

Общий показатель уровня притязаний 63 83,5 93,5 87
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ведения и деятельности учащихся в школе 
является стремление найти свое место сре-
ди товарищей» [2, с. 242; 5].

Второй фактор — притязания на при-
знание — объединил в себе притязания по 
шкалам «умный», «уверенный в себе», «спо-
собный», «авторитет у сверстников», «хоро-
ший характер», «красивый». Классические 
исследования отечественных психологов в 
области психологии подростков убедительно 
показывали, что этот возраст является сен-
зитивным периодом для развития самооцен-
ки [2; 11; 14].

Оба этих фактора говорят о высокой зна-
чимости для наших респондентов статусных 
ожиданий, основанных как на реальных до-
стижениях, так и на притязаниях в области 
межличностных отношений. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что эта тен-
денция характерна для большей части со-
временных учащихся старших классов шко-
лы и младших курсов колледжей.

Единственным фактором, в который 
вошла ориентированность на взрослое бу-
дущее, оказался имеющий наименьший 
вес третий фактор (готовность к самоопре-
делению), объединивший самооценку по 
шкале «хороший характер», общую интер-
нальность, познавательную активность и 
сформированную профессиональную иден-
тичность. Тревожность и гнев коррелируют 
с ним с отрицательными значениями. Такое 
соотношение рассматриваемых параметров 
свидетельствует о восприятии молодыми 
людьми себя соответствующими наличной 
социальной ситуации развития (то есть 
«хороших», «правильных»), связанной с не-
обходимостью выбора дальнейшего образо-
вательного маршрута и профессиональным 
самоопределением [5; 12].

Таким образом, мы видим, что с точки 
зрения зрелости личностных качеств совре-
менные учащиеся раннего юношеского воз-
раста оказываются ближе к подростковому 
периоду развития советских школьников, 
в то время как старшеклассники той поры 
демонстрировали резкую смену внутренней 
позиции, доминирование мотивации, свя-
занной с выбором профессии, получением 

соответствующего образования [2; 7; 8; 10; 
16; 20; 21; 22].

По результатам кластерного анализа 
наименьшую по численности группу состави-
ли учащиеся (9,2%) с неопределенной про-
фессиональной идентичностью, с низкими 
показателями средних значений общей ин-
тернальности, познавательной активности, 
мотивации достижений, а также самооценки 
и уровня притязаний. Это наиболее пассив-
ная в отношении самоопределения группа 
учащихся, для которых не только их буду-
щее, но и текущее настоящее не являются 
сферой интересов и личных усилий.

Следующая по численности группа объ-
единила учащихся (25,8%), придерживаю-
щихся моратория на профессиональное са-
моопределение. Она характеризуется сред-
ними значениями общей интернальности, 
познавательной активности, мотивации до-
стижений, самооценки и уровня притязаний. 
Тревожность и гнев соответствуют низкому 
показателю средних значений. Социальная 
ситуация развития этих учащихся складыва-
ется из понимания ими реальной необходи-
мости и неизбежности принятия решения в 
плане самоопределения и психологической 
неготовности к нему. Можно предположить, 
что они находятся как бы в преддверии при-
нятия внутренней позиции взрослого, «на 
низком старте», именно этой своеобразной 
отсроченной направленностью в будущее 
можно объяснить низкие показатели тревож-
ности и гнева.

В наибольший по численности кластер 
(55%) вошли учащиеся, имеющие сфор-
мированный уровень профессиональной 
идентичности, высокие показатели сред-
них значений познавательной активности и 
мотивации достижения, низкие показатели 
средних значений тревожности и гнева, вы-
сокие показатели средних значений общей 
интернальности, самооценки и уровня притя-
заний. Мы рассматриваем такое сочетание 
показателей изучаемых компонентов вну-
тренней позиции взрослого как продуктив-
ное, демонстрирующее, что эти учащиеся 
готовы к самостоятельному и ответственно-
му решению относительно своего будущего 
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профессионального образования, стремятся 
учиться и достаточно высоко оценивают свои 
возможности в достижении поставленной 
цели. Сопутствующий этому низкий уровень 
негативных эмоциональных переживаний 
свидетельствует о соответствии их устрем-
ленности в будущее ведущим задачам воз-
растного развития в юношеском возрасте.

Навязанная профессиональная идентич-
ность, сочетающаяся с высокими показате-
лями средних значений тревожности и гнева, 
самыми низкими показателями средних зна-
чений самооценки, общей интернальности 
и познавательной активности, но высокими 
показателями средних значений уровня 
притязаний, обнаружена у 10% учащихся. 
Несформированность у этих учащихся со-
циальных и познавательных компонентов 
внутренней позиции взрослого в сочетании 
с принудительным выбором маршрута про-
фессионального образования вызывает не-
гативное эмоциональное отношение к учебе. 
Высокие показатели уровня притязаний вы-
ступают своеобразным защитным механиз-
мом, оправдывающим низкий уровень лич-
ной ответственности за свое будущее.

Проведенный кластерный анализ про-
демонстрировал благополучный процесс 
становления внутренней позиции взрослого 
более чем у половины учащихся раннего 
юношеского возраста и позволил предпо-
ложить готовность к принятию этой позиции 
у еще 25% респондентов; неблагоприятное 
формирование взрослого отношения к сво-
ему будущему выявлено лишь у пятой части 
участников исследования. Полученный ре-
зультат соответствует ведущей возрастной 
закономерности психологического развития 
в юношеском возрасте — устремленности 
в будущее, а также подтверждает коррект-
ность понимания внутренней позиции взрос-
лого как сплава социальных и познаватель-
ных мотивов, направленных на освоение 
профессии. Такую структуру профессио-
нальной идентичности можно рассматривать 

как нормативную для учащихся раннего 
юношеского возраста, переживающих 
кризис самоопределения, обусловленный 
противоречием между институциональными 
требованиями к выпускнику школы и субъ-
ективными трудностями профессионально-
го выбора в условиях быстро меняющегося 
рынка труда.

Выводы

Полученные данные подтвердили право-
мерность понимания внутренней позиции 
взрослого у учащихся раннего юношеского 
возраста как сплава двух основных по-
требностей — социальной, связанной с об-
ретением самостоятельности и принятием 
ответственности за свое будущее, и позна-
вательной, направленной на освоение про-
фессии как условия будущей независимости 
от родительской семьи.

Сопоставление результатов кластерного 
и факторного анализов позволило сделать 
вывод о том, что формирование професси-
ональной идентичности, то есть готовности к 
профессиональному самоопределению, опе-
режает личностную зрелость современных 
учащихся 16—18-летнего возраста.

Мы предполагаем, что этот разрыв обу-
словлен давлением институциональных тре-
бований к профессиональному самоопреде-
лению, возрастные рубежи которых (завер-
шение среднего образования, достижение 
совершеннолетия, призыв на военную служ-
бу) практически не меняются на протяжении 
нескольких десятков лет, однако сегодня они 
предъявляются к молодым людям, большая 
часть которых находится на подростковом 
уровне личностного развития. Иными слова-
ми, формирование профессиональной иден-
тичности современных старшеклассников 
и студентов колледжей в большей степени 
соответствует объективным требованиям со-
циальной ситуации, нежели уровню личност-
ной зрелости, необходимому для принятия 
ответственных решений.
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