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Аннотация. Введение. В условиях неопределенности развития соци-
ально-экономической среды, быстрого обновления технологий и трансформа-
ции мира профессий актуализируется проблема личностного планирования 
и реализации индивидуального профессионального будущего, для решения 
которой требуются навыки саморегуляции и привлечение всех психологичес-
ких способностей индивида. 

Цель публикации заключается в представлении результатов пилотажного ис-
следования взаимосвязи параметров саморегуляции личности и компонентов лич-
ной профессиональной перспективы на этапе профессиональной подготовки. 

Методология и методики. Методологической основой исследования стал 
субъектно-деятельностный подход к изучению феномена «профессиональное 
самоопределение». Для получения эмпирических данных применялись опрос-
ник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» и схема построения 
личного профессионального плана, разработанная Е. А. Климовым и допол-
ненная ценностно-нравственными компонентами самоопределения, предло-
женными Н. С. Пряжниковым. Математико-статистическая обработка резуль-
татов производилась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Для 
сравнительного анализа использовался непараметрический U-критерий Ман-
на – Уитни; для корреляционного анализа – критерий Спирмана. 

Результаты и научная новизна. На методологическом уровне в статье 
обсуждается идея самоосуществления субъекта в профессиональной сфере. 
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Построение личной профессиональной перспективы показано как практичес-
кие действия по прогнозированию профессионального будущего в контексте 
сложившихся у личности структур саморегуляции поведения. 

На эмпирическом уровне на выборке студентов Свердловского облас-
тного педагогического колледжа выявлена взаимосвязь саморегуляции и про-
фессиональной перспективы как измеряемых параметров профессионального 
самоосуществления. Обнаружены различия в выраженности отдельных ком-
понентов саморегуляции и личного профессионального плана у учащихся раз-
ных курсов. Охарактеризованы существенные взаимосвязи между установ-
ленными показателями. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут стать ча-
стью научно обоснованных представлений о закономерностях взаимосвязи 
процесса саморегуляции как складывающейся в раннем онтогенезе личнос-
тной структуры и формирования образа профессионального будущего на эта-
пе профессиональной подготовки. Материалы публикации могут быть полез-
ны преподавателям системы профессионального образования и специалис-
там, занимающимся профориентационной работой и психолого-педагогичес-
ким сопровождением студентов вузов и колледжей. 

Ключевые слова: самоосуществление субъекта, профессиональное само-
определение, прогнозирование профессионального будущего, саморегуляция, 
личная профессиональная перспектива (план), профессиональная подготовка. 
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Abstract. Introduction. Today, the problem of personal planning and reali-
zation of the individual professional future has become very urgent in the conditi-
ons of uncertainty of the social and economic environment development, fast up-
dating of technologies and transformation of the world of professions. Therefore, 
skills of self-regulation and attraction of all psychological abilities of the individ-
ual are required to build up personal professional perspective. 

The aim of the publication is to present the results of the pilot study of the 
relationship of self-regulation parameters and components of personal professi-
onal perspective at the stage of vocational training. 

Methodology and research methods. The methodological basis of the rese-
arch is subject-activity approach to the study of the phenomena “professional 
self-determination”. To obtain empirical data, V. I. Morosanova’s questionnaire 
“The Style of Self-Regulation of Behaviour” and the scheme of creation of the per-
sonal professional plan developed by E. A. Klimov and added with the valuable 
and moral components of self-determination offered by N. S. Pryazhnikov were 
applied. Mathematical-statistical processing of the results was carried out by me-
ans of the Kolmogorov-Smirnov test. The nonparametric Mann-Whitney U test 
was used for the comparative analysis; the Spearman’s rank correlation test was 
used for the correlation analysis. 

Results and scientific novelty. In the present article, the idea of self-determi-
nation of the subject in the professional sphere is discussed at the methodological 
level. Creation of personal professional perspective is shown as practical actions 
for predicting of the professional future under the developed behavioural self-re-
gulation structures of the personality. 

The relationship of self-regulation and professional perspective (as the measu-
red parameters of professional self-determination) was revealed at the empirical level 
on the sample of students of the Sverdlovsk Regional Teachers Training College. The 
distinctions of separate components degree of self-regulation and personal professi-
onal plan are found out among students of different years of studies. The essential re-
lationships between the established indicators are designated. 

Practical significance. The research results can become a part of scientifi-
cally based concepts of regularities in the relationship of self-regulation process 
as the personal structure development in early ontogenesis, and formation of the 
professional future image at the stage of vocational training. The materials of the 
publication can be useful for teachers and lecturers of professional education and 
experts who are engaged in professional orientation work and psycho-pedagogical 
support for students of higher education institutions and colleges. 
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Введение 
Прогнозирование будущего и управление моделируемыми процессами 

являются одними из базовых понятий формирующегося шестого технологи-
ческого уклада [1]. На следующем этапе прогнозирование будущего предпо-
ложительно переместится на процессы становления личности (концепция 
седьмого технологического уклада базируется на идее расширения психичес-
ких и психологических возможностей человека), профессионального роста, 
жизненного и творческого самоопределения, т. е. на процессы самоосу-
ществления субъекта, целенаправленного формирования субъектности и ее 
проявления. Идея личностного прогнозирования, с одной стороны, совпада-
ет частично с экзистенциальным пониманием жизненной позиции1 и с гума-
нистическими трактовками самореализации [2]. С другой стороны, назван-
ная идея коррелируется с субъектно-деятельностным подходом к самоопре-
делению, самодетерминации2 и саморазвитию [3]. В подобном контексте 
взаимосвязь саморегуляции и личной профессиональной перспективы может 
рассматриваться как отдельный аспект прогнозирования (и самопрогнози-
рования) профессионального будущего субъекта. 

Процесс и результат определения позиции личности в социально-
профессиональной среде описываются феноменом профессионального са-

                                                 
1 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысло-

вой реальности. 2-е, испр. изд. Москва: Смысл, 2003. 487 с. 
2 Брушлинский А. В. Проблема субъекта в психологической науке (статья 

вторая) // Психологический журнал. 1992. Т. 13, № 6. С. 3–12; Анцыферо-
ва Л. И. Психологическое содержание феномена субъект и границы субъектно-де-
ятельностного подхода // Проблема субъекта в психологической науке. Москва: 
Академический проект, 2000. С. 27–42. 
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моопределения, структурно и содержательно представленным в отече-
ственной психологии1. Обретение профессиональной самоидентичности 
является одним из аспектов многомерного самоосуществления человека 
[4]. Психологические механизмы и компоненты более широкого процесса, 
раскрывающие качественные преобразования личности, рассматривают-
ся в основном на описательном уровне. 

Интеграция психологических структур в действующую субъектность, 
связанную с самоосуществлением и самопроектированием, основана, по 
нашему мнению, на процессах отражения человеком своего психического 
состояния во времени, т. е. на ретроспекции, рефлексии и антиципации. 
Способность человека к временно́й децентрации, позволяющая изменять, 
создавать, находить новые смыслы во всех временны́х модусах и устанав-
ливать связи между ними, сохраняет его идентичность. Частные механиз-
мы, через которые личность воспринимает, изменяет себя, воплощаются 
в конкретных когнитивных, аффективных и поведенческих аспектах в виде 
представлений, отношений, поступков и т. д. Таким образом, сложный 
процесс взаимодействия личности и профессии приобретает качественно 
новый характер, обусловленный признанием сущностных характеристик 
(динамичности, неопределенности, изменчивости) современной социаль-
но-профессиональной среды. Вместе с тем активность и целенаправлен-
ность субъекта создают динамическое равновесие и позволяют описы-
вать, объяснять, прогнозировать и предсказывать профессиональное ста-
новление человека на уровне отдельных феноменов, их взаимосвязи и вре-
менной изменчивости. 

Этап выбора профессии и направления профессионального образо-
вания является отправной точкой для самоосуществления субъекта в про-
фессиональной деятельности. Прогнозирование собственного професси-
онального будущего во многом задает вектор развития личности, начиная 
с подросткового возраста. На этапе профессиональной подготовки про-
фессиональное самоопределение продолжается как процесс, в ходе кото-
рого возникают новые перспективы развития. 

Планирование и реализация собственного профессионального буду-
щего в условиях неопределенности развития социально-экономической 
среды, быстрого обновления технологий и транформации мира профес-
сий – непростая личностная задача, для решения которой недостаточно 

                                                 
1 Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учебное по-

собие для студентов высших педагогических учебных заведений. 2-е изд., испр. 
Москва: Академия, 2005; Пряжников Н. С. Теория и практика профессионального 
самоопределения: учебное пособие. Москва: МГППИ, 1999. 97 с. 
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использования только адаптационных механизмов и возможностей чело-
века: он должен приобрести черты субъекта прогнозирования и проекти-
рования своего будущего. 

Отдельным феноменом профессионального самоопределения является 
составление личного профессионального плана, который можно представить 
как выбор определенных социально-психологических и личностных устано-
вок на реализацию себя как в «зоне ближайшего профессионального разви-
тия», так и в более отдаленной перспективе. Оформление такого плана требу-
ет привлечения всех психологических способностей индивида и навыков са-
морегуляции, приобретенных им на предыдущих этапах онтогенеза. 

Таким образом, построение в период профессиональной оптации 
личной перспективы, ее пересмотр, дополнение и расширение на стадии 
профессиональной подготовки могут рассматриваться как практическая, 
опирающаяся на адаптационные механизмы и сложившийся стиль само-
регуляции личности деятельность по прогнозированию собственного про-
фессионального будущего. Этот сложный процесс требует как полноцен-
ного теоретико-методологического обоснования, так и эмпирических ис-
следований. 

Обзор литературы 
В работах отечественных и зарубежных авторов показано, что спо-

собность человека предсказывать свое будущее, формировать завтраш-
ний образ себя дает возможность разумно выстраивать настоящее, вести 
активный поиск сферы и форм самовыражения, наиболее соответству-
ющих индивидуальным запросам и интересам. Сложность операционали-
зации понятия профессионального самоопределения связана с тем, что 
существуют схожие по содержанию лексемы: самоактуализация, саморе-
ализация, самоосуществление. Несмотря на некоторую путаницу в дефи-
нициях, можно выделить два магистральных направления психологичес-
кого понимания профессионального самоопределения. 

Первое направление акцентирует процесс самоопределения и его 
включенность в жизнедеятельность человека. 

Так, в концепции самоактуализации А. Маслоу профессиональное 
самоопределение рассматривается как часть профессионального разви-
тия через стремление человека совершенствоваться, выражать и прояв-
лять себя в значимом для себя деле1. 

                                                 
1 Maslow A. H. Motivation and Personality. Second Ed. New York: Harper, 1970. 

369 p. 
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Д. Сьюпер профессиональное развитие понимает как длительный, 
целостный процесс развития личности, который отождествляется с пос-
троением карьеры и основу которого составляют постоянно чередующи-
еся выборы, обусловленные «Я-концепцией» личности как целостного об-
разования, качественно изменяющегося по мере взросления человека1. 

Основатель трансактного анализа Э. Берн, рассуждая о проблемах 
построения человеческой судьбы, выделял жизненные сценарии и жиз-
ненные стратегии. К первым он относил «программы поступательного раз-
вития, выработанные в раннем детстве под влиянием родителей, опреде-
ляющие поведение индивида в важных аспектах его жизни» и охватыва-
ющие всю жизнь человека в подробностях; ко вторым – общие представ-
ления о человеческой жизни [5]. Сценарии и стратегии реализуются 
в профессиональной сфере в виде профессиональной судьбы, професси-
ональных ошибок и т. п. 

В отечественной психологии также есть приверженцы процессуаль-
ного подхода к профессиональному самоопределению. 

В рамках концепции профессионального становления, разрабаты-
ваемой Т. В. Кудрявцевым и его последователями, профессионализация 
выглядит как целостный процесс обретения профессионально-социальной 
зрелости2. 

По мнению Е. А. Климова, профессиональное развитие начинается 
с момента принятия профессии и освоения ее азов, что, в свою очередь, 
создает основание для «включения» человека в систему ценностей и тре-
бований конкретной профессии, задающих императив профессиональной 
подготовки, в ходе которой снимаются противоречия между требовани-
ями и возможностями человека, между профессиональными ценностями 
и содержанием его мотивационной сферы3. 

А. К. Марковой было проанализировано соотношение и взаимодей-
ствие процессов профессионализации и социализации человека и показа-
но сложное переплетение взаимообусловленных жизненных и професси-
ональных событий и новообразований4. 

В концепции Э. Ф. Зеера выделены стадии профессионального ста-
новления, различающиеся социальными ситуациями развития и уровнем 
реализации профессиональной деятельности [6]. 

                                                 
1 Super D. E. Vocational development. New York, 1957. 391 p. 
2 Кудрявцев Т. В. Психология профессионального обучения и воспитания. 

Москва: МЭИ, 1986. 108 с. 
3 Климов Е. А. Введение в психологию труда. Москва: МГУ, 1988. 199 с. 
4 Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва: Знание, 1996. 312 с. 
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По мнению Е. М. Борисовой, профессиональное самоопределение – это 
длящееся в течение всего периода активной трудовой деятельности развитие 
личности в профессии на основе максимального использования человеком 
своих способностей и индивидуально-психологических возможностей1. 

Л. M. Митина, опираясь на положение С. Л. Рубинштейна о двух 
способах жизни, представила профессиональное развитие в виде двух ос-
новных моделей: адаптивного поведения и профессионального развития2. 

В целом перечисленные «процессуальные» концепции сосредоточены на 
качественных изменениях профессиональной деятельности и личности. В со-
держательных концепциях профессионального самоопределения в центре 
внимания не столько его процесс, сколько условия, в которых он осуществля-
ется, или константное психологическое содержание самоопределения. 

По Дж. Холланду, выбор профессии и дальнейшее продвижение 
в ней связаны с поиском индивидом наиболее комплиментарного профес-
сионального окружения, которое характеризуется определенным уровнем 
интеллектуального развития, его динамикой и общностью интересов. Че-
ловек вступает в такую среду, которая соответствует ему типологически3. 

Э. Гинцберг считает, что успешное самоопределение сопровождает-
ся наличием широкого спектра личностно-значимых позитивных ценнос-
тей, или «ценностной насыщенностью», дающей возможность своеобразно-
го маневра; а неуспешное – «ценностной пустотой», узким спектром цен-
ностей или их отсутствием4. 

Источником профессионального развития, как и любого развития 
вообще, является наличие противоречий. Как полагает Ю. П. Поваренков, 
противоречия, возникающие в системе «требования профессии – возмож-
ности и потребности человека», определяют динамику, перестройку 
и трансформацию социальных ситуаций развития [7]. 

Весомый вклад в понимание проблемы самоопределения внес 
В. И. Слободчиков, который связал данный процесс с внутренней рефлек-
сией, кризисом развития, нарушением событийности, самобытностью че-
ловека, становлением подлинного авторства при реализации собственного 
способа жизни [8]. 

                                                 
1 Борисова Е. М. Профессиональное самоопределение: личностный аспект: 

автореф. дис.... канд. психолог. наук. Москва, 1995. 
2 Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. Москва: 

Флинта; Московский психолого-социальный институт, 1998. 200 с. 
3 Holland Y. L. Explorations of a theory оf vocational choice // Journal of Appli-

ed Physiology. 1968. V. 52, № 1. P. 45–52. 
4 Ginzberg E., Ginzberg S. W., Axelrad S., Herma J. L. Occupational choice: An 

approach to a general theory. New York: Columbia University Press, 1951. 271 p.  



© Д. П. Заводчиков, П. О. Манякова 

 

Образование и наука. Том 20, № 1. 2018/The Education and Science Journal. Vol. 20, № 1. 2018 

124  

А. Т. Ростунов рассматривает профессиональное самоопределение 
через призму создания эффективной системы управления процессом 
формирования профессиональной пригодности1. 

М. Р. Гинзбург выделяет жизненное поле личности, где происходит 
профессиональное самоопределение, понимаемое им как изменение и кор-
ректировка «совокупности индивидуальных ценностей, смыслов и прос-
транства реального действования – актуального и потенциального, охва-
тывающего прошлое, настоящее, будущее»2. 

Наш краткий обзор содержит, конечно, далеко не все работы, посвя-
щенные изучению обсуждаемого феномена. В частности, мы не упомянули 
огромное количество эмпирических исследований процесса профессиональ-
ного самоопределения, его условий и факторов, возрастных особенностей 
и т. д. Однако даже такой «синопсис» позволяет представить в общем виде 
на методологическом уровне сущностное содержание профессионального са-
моопределения, которое мы понимаем как процесс самоосуществления субъ-
екта в профессиональной сфере, детерменированный не только внешней 
средой, но и внутренней логикой развития субъектности. Таким образом, 
профессиональное самоопределение имеет пространственное и временное 
измерение и может пониматься как самоосуществление субъекта в профес-
сионально-образовательном пространстве [9]. 

Прогнозирование профессионального будущего в нашем исследова-
нии показано как взаимодействие сложившихся структур саморегуляции 
и неопределенного содержания будущего субъекта в профессиональной 
сфере. Взаимосвязь саморегуляции и профессиональной перспективы 
студентов колледжа как измеряемых параметров профессионального са-
моосуществления на этапе профессиональной подготовки изучалась нами 
на эмпирическом уровне. 

Материалы и методы 
Наше эмпирическое исследование, которое, в силу теоретико-мето-

дологического задела, специфики и количества его участников, можно 
считать пилотажным, было направлено на выявление взаимосвязи пара-
метров саморегуляции и сформированных компонентов личной профес-
сиональной перспективы на этапе профессиональной подготовки. 

Выборку испытуемых составили студенты 2–3-го курсов Свердлов-
ского областного педагогического колледжа (n=94). 

                                                 
1 Ростунов А. Т. Формирование профессиональной пригодности. Минск: Выс-

шая школа, 1984. 176 с. 
2 Гинзбург М. Р. Психологическое содержание жизненного поля личности 

старшего подростка // Мир психологии и психология в мире. 1995. № 3. С. 21–27. 
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В ходе работы использовались опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния» В. И. Моросановой и схема построения личного профессионального пла-
на, разработанная Е. А. Климовым и дополненная ценностно-нравственными 
компонентами самоопределения, предложенными Н. С. Пряжниковым. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (далее – ССПМ), создан-
ный в 1988 г. в Психологическом институте РАО в лаборатории психоло-
гии саморегуляции (заведующая – В. И. Моросанова), пригоден как для 
научных исследований, так и в качестве инструмента практической диаг-
ностики различных аспектов индивидуальной саморегуляции. Методика 
построена на типичных жизненных ситуациях и не имеет непосредствен-
ной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учебной де-
ятельности. Цель опросника – фиксация развития индивидуальной само-
регуляции и ее индивидуального профиля, включая показатели планиро-
вания, моделирования, программирования, оценки результатов, а также 
показатели развития регуляторно-личностных свойств: гибкости и самос-
тоятельности. 

ССПМ состоит из 46 утверждений. Единая шкала «Общий уровень 
саморегуляции» (ОУ) характеризует уровень сформированности индиви-
дуальной системы саморегуляции произвольной активности человека. Ут-
верждения опросника входят в состав шести показателей (по 9 утвержде-
ний в каждом), выделенных в соответствии с основными регуляторными 
процессами планирования (Пл), моделирования (М), программирования 
(Пр), оценки результатов (Ор), а также регуляторно-личностными свой-
ствами: гибкости (Г) и самостоятельности (C). Структура опросника тако-
ва, что ряд утверждений входит в состав сразу двух шкал. Это относится 
к формулировкам, которые характеризуют как регуляторный процесс, 
так и регуляторно-личностное качество1. 

«Личная профессиональная перспектива» – открытый опросник, ис-
пользующийся для обобщенной и целостной оценки (и самооценки) перспек-
тив профессионального и личностного развития. Одноименные активизиру-
ющие методики направлены на формирование субъекта профессионального 
самоопределения и предполагают не только развитие у консультируемого ин-
тереса (мотивации) к рефлексии своих проблем, но и вооружение его доступ-
ными и понятными средствами планирования, корректировки и реализации 
своих профессиональных перспектив2. 

                                                 
1 Моросанова В. И. Стилевые особенности саморегулирования личности // 

Вопросы психологии. 1991. № 1. C. 121–127. 
2 Пряжников Н. С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8–11-е классы). Москва: Вако, 2005. 288 с. 
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Наше исследование, проведенное в 2016–2017 гг., включало сравне-
ние уровня выраженности показателей саморегуляции и характеристик 
личной профессиональной перспективы у мужчин и женщин, сравнение 
студентов 2-го и 3-го курсов, а также выявление взаимосвязей саморегу-
ляции и перспективы на общей выборке. 

Для проверки распределения признаков применялся критерий Колмо-
горова – Смирнова. Поскольку подавляющая часть параметров саморегуля-
ции и личного профессионального плана (далее – ЛПП) статистически досто-
верно отличалась от нормального распределения, для дальнейшей математи-
ко-статистической обработки были использованы непараметрические крите-
рии. Сравнительный анализ осуществлялся с помощью U-критерия Манна – 
Уитни; корреляционный анализ – посредством критерия Спирмана. 

Результаты исследования 
Проверка первой выдвинутой нами гипотезы о различии уровней 

выраженности компонентов саморегуляции и ЛПП у студентов разного 
пола не выявила статистически достоверных различий. Отметим, что U-кри-
терий Манна – Уитни был задействован, в первую очередь, в связи с силь-
ной неравновесностью гендерных групп (nмуж = 5, nжен = 89). При сравне-
нии показателей личной профессиональной перспективы также не было 
обнаружено статистически достоверных различий, за исключением пока-
зателя ЛПП «Знание о путях преодоления внешних препятствий» (U=103, 
р=0,03, средний ранг выше у испытуемых мужского пола). С одной сторо-
ны, это можно легко объяснить численной несопоставимостью групп, 
с другой – гендерным фактором. 

Больше значимых различий выявлено при сравнении показателей са-
морегуляции и ЛПП студентов 2-го и 3-го курсов (n2 = 44, n3 = 50) (таблица). 

Параметры саморегуляции «Оценивание результатов» и «Гибкость» 
оказались выше у студентов 3-го курса, но в остальном, в том числе на 
общем уровне саморегуляции, различий не обнаружено. Однако оценива-
ние результатов у третьекурсников более дифференцировано, а гибкость 
их саморегуляции может быть выше в силу большего опыта социального 
поведения. 

При сопоставлении сформированности компонентов ЛПП выявлены 
статистически достоверные различия в общем показателе и трех отдель-
ных компонентах: «Осознание необходимости профессионального образо-
вания», «Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стра-
не и прогнозирование ее изменения», «Представление о своих возможнос-
тях и недостатках». Согласно средним рангам все параметры оказались 
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выше у студентов 3-го курса. Очевидно, у третьекурсников общие пред-
ставления о себе и обществе в контексте построения профессионального 
плана более отчетливые, чем у второкурсников. 

Сравнение показателей саморегуляции и личной профессиональной 
перспективы у студентов 2-го и 3-го курсов 

Comparison of self-regulation and personal professional perspective 
of second-and-third year students 

Показатели саморегуляции и ЛПП 
Показатель 
U Манна – 
Уитни 

Уровень 
значимос-

ти, р 
Оценивание результатов 811,000 0,026 
Гибкость 826,000 0,035 
Осознание необходимости профессионального обра-
зования (ЛПП) 

504,500 0,000 

Общая ориентировка в социально-экономической 
ситуации в стране и прогнозирование ее изменения 
(ЛПП) 

791,000 0,012 

Представление о своих возможностях и недостат-
ках (ЛПП) 

805,000 0,020 

Общий показатель (ЛПП) 841,500 0,050 
 
Полученные результаты мы не можем с полной уверенностью объяс-

нить процессом развития компонентов, поскольку в нашем исследовании 
применялся метод поперечных срезов, но принять к сведению «образова-
тельный стаж» как потенциальный фактор различий, как нам думается, 
возможно. 

Традиционно отсутствие различий изучаемых объектов не интер-
претируется, вместе с тем нам бы хотелось обратить внимание на факт 
этого отсутствия относительно остальных компонентов ЛПП. Если исхо-
дить из их смыслового представления и содержательного наполнения, то 
сходство установленных показателей, с большой долей вероятности, мо-
жет быть связано с недифференцированностью индивидуально-личнос-
тных представлений, смысловых аспектов профессионального труда и от-
сутствием резервных вариантов самоопределения. 

Поскольку в нашем исследовании не принимали участия студенты 
других курсов, мы можем только предполагать, что в процессе професси-
ональной подготовки происходит усиление компонентов ЛПП за счет диф-
ференциации и конкретизации отдельных установок на профессиональ-
ное самоопределение. Для научного подтверждения такого гипотетическо-
го утверждения требуются дополнительные эмпирические данные, а следо-
вательно – организация лонгитюдных наблюдений. 
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С целью проверки второй сформулированной нами гипотезы о вза-
имосвязи параметров саморегуляции и показателей ЛПП был применен 
непараметрический критерий корреляции Спирмана. Известно, что кор-
реляционный анализ не является прямым свидетельством причинно-след-
ственных связей, тем не менее мы предположили, что построение ЛПП 
может быть обусловлено эффектом саморегуляции, поскольку стиль пос-
ледней генетически (по началу формирования в процессе онтогенеза) про-
является у индивида ранее, чем способность прогнозирования и планиро-
вания своего профессионального будущего, даже в случае недостаточно диф-
ференцированной личной профессиональной перспективы. 

Применение корреляционного анализа позволило выявить интерес-
ные взаимосвязи. Общий уровень саморегуляции положительно коррели-
рует только с отдельными показателями ЛПП: 

● «Осознание необходимости профессионального образования» (r=0,320; 
р=0,01); 

● «Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласо-
вание с другими важными жизненными целями» (r=0,273; р=0,01); 

● «Выделение ближайших и ближних профессиональных целей» 
(r=0,390; р=0,01). 

Видимо, именно общий уровень саморегуляции задает вектор про-
цесса осознания профессионально ориентированных целей на этапе про-
фессиональной подготовки и, чем ниже уровень общей саморегуляции, 
тем менее осмыслен и активен процесс построения профессионального 
будущего в виде личностно значимого плана. 

Содержательно раскрыть все существенные взаимосвязи в рамках 
статьи не представляется возможным, поэтому кратко опишем выявлен-
ные значимые взаимосвязи параметров саморегуляции и ЛПП. 

Согласно полученным данным, параметр саморегуляции «Планиро-
вание» положительно коррелирует с показателем «Выделение ближайших 
и ближних профессиональных целей» (r=0,277; р=0,01); а параметр само-
регуляции «Моделирование» – со следующими показателями: 

● «Осознание необходимости профессионального образования» (r=0,367; 
р=0,01); 

● «Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласо-
вание с другими важными жизненными целями» (r=0,306; р=0,01); 

● «Выделение ближайших и ближних профессиональных целей» 
(r=0,404; р=0,01); 

● «Представление о своих возможностях и недостатках» (r=0,268; р=0,01); 
● «Наличие системы резервных вариантов выбора» (r=0,265; р=0,01). 
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Параметр саморегуляции «Программирование» положительно связан 
● с «Осознанием необходимости профессионального образования» 

(r=0,265; р=0,01); 
● «Выделением ближайших и ближних профессиональных целей» 

(r=0,272; р=0,01). 
Положительная корреляция параметров саморегуляции «Оценива-

ние результатов» и «Гибкость» обнаружена только с «Осознанием необхо-
димости профессионального образования» (r=0,312; р=0,01 и r=0,288; 
р=0,01 соответственно). 

Параметр саморегуляции «Самостоятельность» также оказался поло-
жительно связан только с одним показателем – «Знание о путях преодоле-
ния внешних препятствий» (r=0,275; р=0,01). 

Анализ и обобщение полученных результатов показали следующее. 
Зафиксированная взаимосвязь между параметрами саморегуляции 

и временной перспективы может трактоваться как положительный эф-
фект проецирования саморегуляции на построение образа профессио-
нального будущего во время профессиональной подготовки. 

Все параметры саморегуляции положительно коррелируют только 
с осознанием необходимости профессионального образования, что кос-
венно указывает на осознанное вовлечение волевой сферы в начальное 
становление человека как субъекта профессиональной деятельности. То 
есть на этапе профессиональной подготовки осознание ее необходимости 
выступает регулятором ближайшей профессиональной перспективы и по-
гружения в учебно-профессиональную деятельность. Планирование, моде-
лирование, программирование, оценивание результатов и гибкость наце-
лены, в свою очередь, на регуляцию учебно-профессиональной деятель-
ности в связи с отражением ее обязательности. Насколько точно это пере-
дает суть личностной установки на получение профессионального образо-
вания, сказать сложно. Тем более что в нашем исследовании параметр 
«Самостоятельность» оказался не взаимосвязан с показателями ЛПП, кро-
ме одного из них – «Знания о путях преодоления внешних препятствий». 
Иными словами, несмотря на осознанную потребность освоения бли-
жайшего профессионального будущего и понимание обучающимися необ-
ходимости приложения соответствующих волевых усилий, самостоятель-
ность не являлась установкой участников исследования на реализацию 
всех компонентов ЛПП. 

Мы обратили внимание на полное отсутствие корреляционных вза-
имосвязей саморегуляции с показателями ЛПП «Осознание ценности чес-
тного труда» и «Представление о смысле своего будущего профессиональ-
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ного труда», а также с представлениями о собственных возможностях 
и недостатках. С одной стороны, в последующих этапах исследования та-
кая связь может быть обнаружена, с другой – установленное нами ее от-
сутствие может указывать на размытость ценностно-смысловой сферы 
субъекта, обусловленную как незавершенностью личностного становления 
в период профессиональной подготовки, так и оценкой субъектом совре-
менных социально-экономических реалий (неопределенности, ориентации 
на потребление, информационной инфляции, смысловых кризисов и т. п.). 

Таким образом, в ходе нашего эмпирического исследования были 
выявлены различия в степени выраженности параметров саморегуляции 
и компонентов личной профессиональной перспективы у студентов раз-
ных курсов, что косвенно указывает на возрастающую дифференциацию 
отдельных индивидуально-личностных представлений и установок на 
профессиональное самоопределение в ходе профессиональной подготов-
ки. Для полной уверенности в верности данного вывода требуется органи-
зация масштабного лонгитюдного наблюдения. 

Заключение 
Существующие методики и технологии сопровождения процесса про-

фессионального самоопределения ориентированы в первую очередь на под-
ростковый и юношеский возраст, что соотносится с социально и личностно 
значимыми задачами выбора профессии и получения профессионального об-
разования, которые человек решает в этот период жизни. 

Проблемы профессионального образования и профессионального само-
определения широко обсуждаются [10], поскольку от их решений напрямую 
зависят как судьбы отдельных людей, так и социально-экономическое состо-
яние общества. Между тем на сегодняшний день в России отсутствует единая 
система профессиональной ориентации и профессионального консультирова-
ния, хотя концептуально она уже разработана [11]. Предлагаются также под-
ходы к реализации эффективного управления процессом профессионального 
самоопределения на этапе профессиональной подготовки [12, 13]. Полезным 
может быть и позитивный зарубежный опыт помощи молодежи и взрослому 
населению в успешном карьерном продвижении в течение жизни, причем ус-
пешность этого процесса западные специалисты связывают с социально-ког-
нитивными механизмами адаптации и развития [14–16]. Однако пока в на-
шей стране локальные задачи выбора профессии, профессиональной реориен-
тации, профессионального консультирования граждан, находящихся в слож-
ных жизненных ситуациях или переживающих личностные кризисы, решают-
ся в основном на уровне разрозненных служб занятости, консультирования 
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в школе, психотерапевтических практик и т. п. Необходимо выработать еди-
ную государственную политику по профориентации и профессиональному са-
моопределению молодежи и взрослого населения с учетом востребованности 
тех или иных профессий в зависимости от нужд граждан [17]. 

На наш взгляд, методологической основой построения системы под-
держки профессионального самоопределения должна стать идея прогно-
зирования профессионального будущего на индивидуальном и обществен-
ном уровнях, подкрепленная психологическим знанием и психолого-педа-
гогическими социогуманитарными технологиями сопровождения личнос-
ти [18–20]. Содержанием соответствующей работы должны стать ценнос-
ти и смыслы профессиональной деятельности, методы прогнозирования 
личностного профессионального становления и построения профессио-
нальной трансспективы субъекта в динамичных социально-экономичес-
ких условиях постиндустриального общества [21–23]. 

Результаты изложенного в настоящей статье исследования могут 
стать частью научно обоснованных представлений о закономерностях 
взаимосвязи процесса саморегуляции как складывающейся в раннем он-
тогенезе личностной структуры и формирования образа профессиональ-
ного будущего на этапе профессиональной подготовки. 
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