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ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье актуализируется вопрос ценностно-смыслового профессионального само-
определения студентов и подчёркивается научно-педагогическая потребность в оценке и эмпири-
ческом осмыслении профессионального самоопределения студентов. Автор дает количественную 
и  качественную оценку таким показателям, как приоритетные мотивы обучения, удовлетворен-
ность и неудовлетворенность выбором своей профессии и ценностно-смысловое профессиональ-
ное определение студентов (на основе анализа эссе). Подводя итоги проведённого анализа суще-
ствующих работ по заданной теме и  исследования, автор делает вывод, что изучение феномена 
профессионального самоопределения студентов, его трансформации на разных курсах может по-
служить катализатором для эффективной подготовки будущих специалистов.
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THE PROBLEM OF STUDENTS’ VALUE-SEMANTIC PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION

Abstract. Th e article updates the issue of value-semantic professional self-determination of students 
and, in connection with this, emphasizes the scientifi c and pedagogical need for assessment and empiri-
cal understanding of students’ professional self-determination. Th e author gives a quantitative and qual-
itative assessment of such indicators as priority motives for learning, satisfaction and dissatisfaction with 
the choice of their profession and the value-semantic professional determination of students (based on 
an analysis of the essay). Summing up the results of the analysis of existing works on the research topic, 
the author concludes that the study of the phenomenon of professional self-determination of students 
and its transformation at various stages of studying can serve as a catalyst for the eff ective training of fu-
ture specialists. However, this requires special psychological and pedagogical support from teachers.
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В ситуации постоянного изменения 
социально-экономических условий общество 
становится все более заинтересованным 
в подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Для достижения желаемой 
цели будущий профессионал должен об-
ладать большим спектром характеристик, 
например, таких, как духовно-нравствен-

ный потенциал, зрелость, рефлексия. Особое 
место в становлении будущего специалиста 
занимает развитие профессионального само-
сознания [1; 2]. 

Говоря о таком жизненном этапе, как сту-
денчество, стоит уточнить, что оно прихо-
дится на период становления человека как 
самостоятельной личности – взрослеющей, 
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стремящейся к совершенствованию, полу-
чающей жизненные уроки и новые навыки. 
Особую важность в этот период приобре-
тает профессиональное самоопределение лич-
ности, которое является основной задачей 
возраста. На этом этапе жизни человек 
выбирает некий ориентир, направленный 
в будущее, и первым шагом при выборе 
этого ориентира становится поступление 
в вуз. Выбор профессии фактически означа-
ет проецирование в будущее определенной 
социальной позиции [3]. Изначально стрем-
ление быть в окружении студентов-сверст-
ников, общественная значимость избирае-
мой профессии, многофункциональность 
ее применения, сопоставление профессии 
со своими интересами и склонностями, ее 
творческий потенциал становятся ведущи-
ми мотивами поступления в вуз, которые 
к окончанию обучения могут быть видоиз-
менены. Следует отметить, что для студента, 
обучающегося в высшем учебном заведении 
и осваивающего профессиональные знания 
и умения, также важно присвоение систе-
мы профессиональных ценностей, позна-
ние профессионального предназначения, 
осознание образов «Я» в профессии, что 
возможно при развитии профессионального 
самосознания.

Прежде чем приступить к анализу по-
лученных данных, следует остановиться на 
выборке исследования. Выборку составили 
106 студентов различных направлений под-

готовки, курсов обучения, преимуществен-
но женского пола, в возрасте от 17 до 24 лет. 
Испытуемые были поделены на пять групп 
в зависимости от курса обучения. С первой 
по четвертую группы испытуемых состави-
ли студенты с первого курса бакалавриата 
до выпускников этой ступени образования, 
пятую группу испытуемых составили сту-
денты магистратуры.

Первостепенно нам было необходимо вы-
делить преобладающие мотивы к обучению 
у студентов столичных вузов. Для этого ре-
спондентам предлагались методики, направ-
ленные на изучение учебной мотивации 
в юношеском возрасте. В контексте нашего 
исследования хотелось бы остановиться на 
диагностике выбора пяти приоритетных 
мотивов к обучению (модификация А.А. Ре-
ана, В.А. Якунина) [4]. Так, нами были полу-
чены данные по выбору пяти приоритетных 
мотивов учебной деятельности по всей вы-
борке, которые представлены в Таблице 1. 

После обработки данных были выявлены 
пять приоритетных мотивов учебной дея-
тельности: 
• приобрести глубокие и прочные знания; 
• стать высококвалифицированным специ-
алистом;
• обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности;
• получить диплом;
• получить интеллектуальное удовлетво-
рение. 
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Выбор этих мотивов может быть обу-
словлен их социальной значимостью, по-
скольку они позволяют обеспечить компе-
тентность будущего специалиста. Анализ 
выявленной тенденции выбора мотивов 
учебной деятельности позволяет сделать 
вывод об ориентации обучающихся на ста-
новление себя как профессионала. 

Весьма полезным для нас оказалось 
сравнение тенденций выбора пяти при-
оритетных мотивов учебной деятельно-
сти студентами в 2019 году и в 2021 году. 
Так, обучающиеся в 2019 году выбрали: 
«стать высококвалифицированным спе-
циалистом», «получить диплом», «полу-
чить интеллектуальное удовлетворение», 
«обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности», «приобрести 
глубокие и прочные знания». Тенденции 
выбора приоритетных мотивов полностью 
совпали, из чего можно сделать вывод, что 
тенденция выбора этих пяти мотивов учеб-

ной деятельности как приоритетных являет-
ся закономерностью.

Не менее важно в рамках интересующей 
нас проблематики проанализировать уро-
вень осмысленности жизни по всей сово-
купности выборки. Полученные результаты 
отражают такую возрастную особенность 
испытуемых, как размытие представлений 
о себе. По данным, представленным в Та-
блице 2, можно проследить, как общий по-
казатель осмысленности жизни постепен-
но уменьшается при переходе от младших 
курсов к старшим (для корректности общие 
показатели данные по курсу представлены 
в виде среднего арифметического). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, 
что у обучающихся в процессе освоения 
профессии происходит переосмысление 
жизни (идет трансформация из ребенка во 
взрослого).

Помимо этого, нами была проанализиро-
вана динамика каждой из смысложизненных 

Таблица 1
Количество выборов того или иного мотива учебной деятельности по всей выборке

Утверждение Выбрали 
Стать высококвалифицированным специалистом 74
Получить диплом 67
Успешно продолжить обучение на последующих курсах 29 
Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 27
Постоянно получать стипендию 31
Приобрести глубокие и прочные знания 75 
Быть постоянно готовым к очередным занятиям 6 
Не запускать предметы учебного цикла 14 
Не отставать от сокурсников 8 
Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 70 
Выполнять педагогические требования 5 
Достичь уважения преподавателей 22
Быть примером сокурсникам 7 
Добиться одобрения родителей и окружающих 26 
Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 12
Получить интеллектуальное удовлетворение 67
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ориентаций (цели в жизни, процесс жизни, 
результативность жизни) и двух аспек-
тов локуса контроля («локус контроля – 
жизнь», «локус контроля – Я») по всем 
годам обучения. Так, внутри первой группы 
испытуемых средний показатель по шкале 
«цели в жизни» преобладает над осталь-
ными. Это может отвечать такой характери-
стике возраста, как ориентация на будущее. 
Поступая в университет, юноши и девушки 
чаще будут руководствоваться будущими 
перспективами овладения выбранной ими 
профессии, а не ее практическим примене-
нием здесь и сейчас. При этом у респонден-
тов (внутри группы) наблюдается низкий 
уровень выраженности «локуса контро-
ля-Я». Возможно, это связано с тем, что они 
признают, что еще мало могут повлиять на 
внешние обстоятельства (признают свою 
«профессиональную ограниченность»).

У второй группы показатели по каж-
дой из шкал находятся в пределах нормы, 
что может быть следствием постепенного 
взросления юноши или девушки. Он или 
она, уже год отучившись в университете, 
столкнувшись со взрослой жизнью, посте-
пенно начинает ее осознавать и формиро-
вать свое отношение к ней. Интересным 
остается то, что показатель по шкале «Ло-
кус контроля-Я» остается неизменно низ-
ким, в отличие от значения по этой же шкале 
у третьей группы. 

В середине обучения, приобретая но-
вые знания и получив первый практиче-
ский опыт в своей профессии, юноша или 
девушка постепенно начинает осознавать 
свои возможности (предпринимает попыт-

ки самостоятельно контролировать свою 
жизнь). На этом году обучения происходит 
некий скачок в сфере осмысленности жиз-
ни. Именно на этом этапе у обучающегося 
может произойти переосмысление своего 
выбора (уже сформирован некий базис тео-
ретических знаний, есть практический опыт 
их применения), обусловленное вступлени-
ем в профессиональную сферу (первая ра-
бота по профессии). Поэтому неудивитель-
но, что общий показатель осмысленности 
жизни в рамках третьей группы является 
самым высоким по всей выборке. 

Ближе к окончанию обучения в бака-
лавриате (четвертая группа) показатели 
каждой из субшкал становятся равномер-
ными (отсутствует большая разница меж-
ду показателями шкал). Это может быть 
связано с тем, что на протяжении всей 
учебы юноша или девушка сталкиваются 
с разными жизненными обстоятельствами, 
которые в той или иной мере влияют на их 
жизнь и ее осмысленность. Поэтому чем 
ближе к выпуску, тем личность студента 
как представителя юношества становится 
более гармоничной, чем при поступлении 
(Таблица 3). 

Для нашего исследования, так же было 
необходимо, статистически выяснить су-
ществует ли связь между показателями 
«познавательной учебной мотивации» 
и «осмысленностью жизни». Проведя ста-
тистическую обработку данных с помощью 
коэффициента корреляции Пирсона, нам 
удалось выявить статистически значимую 
связь (обратную) между интересующими 
нас показателями (r = –0,82, при р ≤ 0,05). 

Таблица 2
Общий показатель осмысленности жизни по всей выборке

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс Магистры

Общий показатель 75,2 71,1 77,2 63 61



60 Педагогические науки

60 Вестник Российского нового университета
60 Серия «Человек в современном мире», выпуск 4 за 2023 год

Таким образом, чем больше юноша осмыс-
ливает свою жизнь, тем меньше будет такая 
его мотивация учения как познавательная. 
Можно предположить, что чем больше юно-
ша анализирует свою жизнь, тем больше он 
находит внешних стимулов, целей для свое-
го обучения (оно не сводится только к обу-
чению в университете). 

Но, к сожалению, на практике мы можем 
заметить профессиональную несостоя-
тельность, неготовность или нежелание 
большей части студентов работать по спе-
циальности после окончания вуза. Иссле-
дования, посвященные изучению профес-
сиональной неопределенности, выделяют 
два фактора, оказывающих воздействие 
на трудности в профессиональном само-
определении: внешний и внутренний [5]. 
Внешний фактор представляет собой со-
циокультурные условия (экономическая 
ситуация в стране, особенности сферы 
образования и рынка труда, ценностная 
девальвация многих профессий), которые 
усиливают внешнюю неопределенность. 
К внутреннему фактору можно отнести 
нечеткое представление будущего студента 
о своих личностных особенностях (способ-
ностях, умениях, навыках). Важно отме-
тить, что неопределенность внешнего мира 

затрудняет профессиональное самоопре-
деление личности. Часто наличие данных 
внешних трудностей может привести аби-
туриента к фиктивному профессионально-
му выбору (выбор ради выбора), который 
впоследствии может оказаться неудачным. 
Таким образом, выбор профессии перено-
сится в будущее.

Именно поэтому у студента может воз-
никнуть профессиональная неопределен-
ность личности, под которой мы понимаем 
интегральное личностное образование, охва-
тывающее особенности ценностно-смыс-
ловой сферы личности (ядерный уровень) 
и учебно-профессиональной деятельности 
(периферийный уровень) профессионально 
не определившегося студента [6]. Пробле-
мы, не решенные абитуриентом, становят-
ся проблемами личности студента, который 
в процессе обучения не готовится к целост-
ному видению себя как профессионала, что 
негативно сказывается на его профессио-
нальной направленности [7]. 

Изучение динамики профессионально-
го самосознания – от момента поступления 
в вуз до выпуска – позволит управлять этим 
процессом через реализацию дифференци-
рованного и персонализированного подхо-
дов в ходе учебной деятельности. 

Таблица 3
Средние показатели испытуемых по субшкалам методики смысложизненных ориентаций 

по всей выборке (в %)

Смысложизненные ориентации 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс Магистры

Цели в жизни 22,82 22,23 25 20,04 19,3

Процесс жизни 23,17 18,22 21,72 20,04 21,38

Результативность жизни 19,14 18 19,09 19,72 14

Локус контроля – Я 15,5 14,47 15,45 15,72 12

Локус контроля – Жизнь 21,6 19 21,72 18,18 17,72
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