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П
остановка проблемы. Выбор про фес-    
сии – первое звено в цепи последова-
тельных жизненных выборов, связанных 

с работой, созданием семьи, социальным про-
движением, материальным благосостояни ем и 
духовным развитием [Super, 1997]. Как пишет 
Д.А. Микаэлян, «выбор профессионального пути 
со всей остротой встает перед человеком в том 
возрасте, когда он, быть может, до конца не осо-
знает всех отдален ных последствий, принятых в 
юности решений» [Микаэлян, 2013, с. 99]. Взгляд 
на выбор профессии не всегда учитывает то воз-
действие, которое оказывает данная пробле-
ма на весь жизненный путь человека [Климов, 

2005; Пряжников, 1996; Рогов, 2003, Эфа, 2004; 
и др.]. Это первый в жизни большинства людей 
нормативный, т.е. обязательный, выбор. Поэто-
му, с точки зрения Л.М. Митиной, необходима 
психологическая поддержка личностной само-
стоятельности в профессиональном самоопре-
делении [Личность..., 2005]. Важным аспектом 
развития в возрасте выбора профессии являет-
ся становление самоотношения личности [Ко-
тина, 2016; Пантилеев, 1991; Приписнова, 2015; 
Сайко, 2005; Степанский, 2006; Столин, 1983]. 
Поэтому при подготовке юношей к выбору про-
фессии необходимо рассматривать самоотно-
шение как уникальную способность человека

Аннотация
Проблема и цель. В статье формулируются и 

анализируются проблемы самоотношения и про-
фессионального самоопределения, а именно выбо-
ра профессии в юношеском возрасте. Среди них вы-
деляется проблема исследования связи этих двух 
параметров, знания о которой можно использовать 
в планировании профориентационной работы сре-
ди старшеклассников.

Цель статьи: выявить и обосновать характери-
стики самоотношения личности, связанные с профес-
сиональным выбором.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, признанных науч-
ным сообществом.

Результаты. При помощи методов статистиче-
ской обработки экспериментальных данных мы прове-
рили гипотезу нашего исследования о существовании 
связи между профессиональным самоопределением и 
самоотношением личности в юношеском возрасте.

Произведен расчет непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни по количеству ответов уча-
щихся по шкалам самоотношения В.В. Столина, кото-
рые вошли в девять компонентов самоотношения: 

закрытость, самоуверенность, саморуководство, от-
раженное самоотношение, самоценность, самопри-
нятие, самопривязанность, внутренняя конфликт-
ность, самообвинение.

Значение U-критерия Манна – Уитни найдено 
отдельно по каждому компоненту самоотношения у 
старшеклассников с совпавшими способностями, ин-
тересами, склонностями с выбранной профессией и 
для группы юношей и девушек, выбравших профес-
сию без учета этих особенностей. 

Заключение. В процессе проведения исследова-
ния гипотеза подтвердилась: существует связь само-
отношения личности юношей и девушек в двух иссле-
дуемых группах: 1) где профессиональный выбор со-
стоялся в соответствии с интересами и склонностями; 
2) где интересы не соответствуют будущей профес-
сии. У первой группы в сравнении со второй более 
высокий уровень самоотношения, а именно «само-
уверенности» и «самопринятия». При этом компо-
ненты «самопривязанность» и «внутренняя кон-
фликтность» у первой группы находятся на более 
низком уровне, чем у второй. 

Ключевые слова: юношеский возраст, лич-
ность, самосознание, самоотношение, профессио-
нальный выбор, профориентационная работа.
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и условие его человеческого самоосуществле-
ния [Сайко, 2005; Baumeister et al., 1993; 2003]. 
Таким образом, цель исследования – теоретиче-
ское и эмпирическое обоснование требований к                                            
самоотношению личности, связанных с ее про-
фессиональным выбором.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ зарубежных и отечественных ученых, 
признанных научным сообществом. Используя 
личностно-деятельностный подход, мы рассма-
триваем поведение не только как внешне на-
блюдаемое, но и как внутреннее поведение, 
куда включаются и мысли, и чувства, и эмоции. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ Е.А. Климова, В.В. Сто-
лина, Н.С. Пряжникова [Климов, 2005; Столин, 
1983; Пряжников, 1996; и др.]. Структурными 
элементами самоопределения являются раз-
ные его виды. E.A. Климов выделяет три вида 
самоопределения: лич ностное, жизненное и 
профессио нальное [Климов, 2005]. Эти виды са-
моопределения тесно связаны друг с другом и 
постоянно взаимодействуют.

Профессиональное и личностное самоо-
пределение стало предметом глубокого ис-
следования Н.С. Пряжникова. Профессиональ-
ное самоопределение – это определе ние в сфе-
ре труда, связанное с вы бором и освоением 
какой-либо профессии или группы профессий 
[Пряжников, 1996].

Процесс профессионального самоопреде-
ления – это не одномоментный акт, а длитель-
ный процесс, состоящий из ряда этапов, про-
должительность которых зависит от внешних 
условий и индивидуальных особенностей субъ-
екта (Schneider, 1992); [Yumi, 1992]. Професси-
ональное самоопределение продолжается на 
протяжении всей профессиональной жизни и 
состоит в изменении отношения к себе, в изме-
нении критериев этого отношения [Demo, 1992; 
Emler, 2001].

Пиком этого процесса, переломным момен-
том в жизни является акт принятия решения о вы-
боре профессии. По вре мени он обычно совпадает 
с окончанием общеобразовательной школы. Этот 

ответственный момент тесно связан с предшест-
вующими этапами профессионального самоопре-
деления, и на решение о выборе профессии влия-
ет прошлый опыт личности. От этого решения за-
висит то, как будут протекать последующие этапы 
профессионального само определения. 

Результаты исследования. В эмпириче-
ском исследовании приняло участие 77 человек 
(учащихся 11-х классов школ г. Красноярска). 

Перед основным исследованием участники 
письменно ответили на 2 вопроса:

1. Осуществили ли Вы выбор своей будущей 
профессии?

2. Если да, то какую профессию или круг 
профессий Вы выбрали?

Результаты ответов на данные вопросы сле-
дующие: выбор своей дальнейшей профессии 
осуществили 46 (59,74 %) респондентов, не осу-
ществил выбор профессии на этапе исследова-
ния 31 (40,26 %) респондент. Далее мы работа-
ли только с группой юношей и девушек, осуще-
ствивших выбор профессии.

Используя методику «Карта интересов», мы 
установили, что у 25-ти человек наиболее вы-
раженные интересы совпали с выбранной про-
фессией, а у 21-го человека интересы находятся 
вне поля выбранной профессии. Таким образом, 
почти половина старшеклассников при выборе 
профессии не учитывали свои интересы.

Далее при помощи методики «Дифферен-
циально-диагностический опросник» (ДДО) у 
старшеклассников исследованы склонности 
(предрасположенности) к определенным ти-
пам профессий. При сопоставлении данных у 
27-ми юношей и девушек склонности совпада-
ют с выбранной профессией в зависимости от 
предмета труда.

По результатам двух методик из 46-ти стар-
шеклассников, определившихся в выборе профес-
сии, у 25-ти (54,35 %) юношей и девушек результа-
ты диагностики совпадают с выбранной профес-
сией, т.е. выбранная этими старшеклассниками 
профессия входит в перечень приемлемых сфер 
деятельности по их способностям, интересам, 
склонностям. А у 21-го (45,65 %) старшеклассника 
эти показатели не совпадают. 
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Рис. 1. Результаты исследования старшеклассников по методике «Карта интересов» 
и дифференциально-диагностическому опроснику

Fig. 1. The results of the study of high school students «map of interests» method
and differential diagnostic questionnaire

Рис. 2. Результаты диагностики по методике исследования самоотношения В.В.Столина в двух группах

Fig. 2. Results of diagnostics by a technique of self-relation research by V.V. Stolin in two groups

Далее, применяя методику исследования са-
моотношения В.В. Столина, проведено диагности-
ческое исследование 9 компонентов самоотно-
шения в двух группах старшеклассников: 1) группа 

старшеклассников с совпавшими способностями, 
интересами, склонностями с выбранной профес-
сией; 2) группа юношей и девушек, выбравших 
профессию без учета личностных особенностей. 
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Значение U-критерия Манна – Уитни найде-
но отдельно по каждому компоненту самоотно-
шения по шкалам опросника В.В. Столина у этих 
независимых групп [Столин, 1983].

Среднее значение «стена» по шкале «За-
крытость» в первой группе составляет 4,36, а 
во второй группе – 4,14. Анализ выявил стати-
стически недостоверные различия между эти-
ми группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопреде-
лением и компонентом самоотношения – «За-
крытость» на данной выборке респондентов не 
подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
уверенность» в первой группе составляет 7,16, а 
во второй группе – 4,90. Анализ выявил статисти-
чески достоверные различия между этими груп-
пами. Мы подтверждаем предположение о на-
личии прямой связи между профессиональным 
самоопределением и компонентом самоотно-
шения «Самоуверенность».

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
руководство» в первой группе составляет 5,44, 
а во второй группе – 4,58. Анализ выявил стати-
стически недостоверные различия между эти-
ми группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопределе-
нием и компонентом самоотношения «Самору-
ководство» на данной выборке респондентов не 
подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
уверенность» в первой группе составляет 6,28, 
а во второй группе – 5,86. Анализ выявил стати-
стически недостоверные различия между эти-
ми группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопределе-
нием и одним из компонентов самоотношения –
«Отраженное самоотношение» на данной вы-
борке респондентов не подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Са-
моценность» в первой группе составляет 6,96, а 
во второй группе – 6,90. Анализ данных выявил 
статистически недостоверные различия меж-
ду группами. Предположение о существовании 
связи между профессиональным самоопределе-
нием и одним из компонентов самоотношения – 

«Самоценность» на данной выборке респонден-
тов не подтвердилось.

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
принятие» в первой группе составляет 7,16, а во 
второй группе – 4,90. Анализ данных выявил ста-
тистически достоверные различия между груп-
пами. Мы подтверждаем предположение о на-
личии прямой связи между профессиональным 
самоопределением и компонентом самоотно-
шения «Самопринятие».

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
привязанность» в первой группе составляет 4,46, 
а во второй группе – 7,45. Анализ данных выя-
вил статистически достоверные различия между 
группами. Мы подтверждаем предположение о 
наличии обратной связи между профессиональ-
ным самоопределением и компонентом само-
отношения «Самопривязанность».

Среднее значение «стена» по шкале «Вну-
тренняя конфликтность» в первой группе состав-
ляет 4,44, а во второй группе – 7,57. Анализ дан-
ных выявил статистически достоверные разли-
чия между группами. Мы подтверждаем пред-
положение о наличии обратной связи между 
профессиональным самоопределением и ком-
понентом самоотношения «Внутренняя кон-
фликтность».

Среднее значение «стена» по шкале «Само-
обвинение» в первой группе старшеклассников 
составляет 5,56, а во второй группе – 5,81. Ана-
лиз данных выявил статистически недостовер-
ные различия между группами. Предположение 
о существовании связи между профессиональ-
ным самоопределением и одним из компонен-
тов самоотношения – «Самообвинение» на дан-
ной выборке респондентов не подтвердилось. 

Итак, исследованы две группы юношей и де-
вушек: 1) где профессиональное самоопределе-
ние состоялось в соответствии с интересами и 
склонностями; 2) где интересы не соответству-
ют будущей профессии. У первой группы старше-
классников более высокий уровень самоотноше-
ния, а именно компонентов «самоуверенности» 
и «самопринятия». Компоненты «самопривязан-
ность» и «внутренняя конфликтность» у этой же 
группы находятся на более низком уровне. 
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Интерпретировать данные можно следу-
ющим образом: уверенность в себе и способ-
ность к безусловному самопринятию делают 
юношу более свободным и независимым от 
мнения окружающих и тем самым более само-
стоятельным в выборе профессионального бу-
дущего. Внутренняя конфликтность делает че-
ловека менее уверенным в себе и своих выбо-
рах, а самопривязанность мешает видеть свои 
недостатки, поэтому делает выбор профессии 
менее адекватным. 

Выводы. На основании теоретическо-
го обоснования и эмпирической работы нами 
подтверждена гипотеза о том, что существует 
связь между профессиональным самоопреде-
лением и самоотношением личности в юно-
шеском возрасте. У группы старшеклассников 
с более высоким уровнем «самоуверенности» 
и «самопринятия» профессиональное само-
определение состоялось в соответствии с ин-
тересами и склонностями. А компоненты «са-
мопривязанность» и «внутренняя конфликт-
ность», у этой же группы находятся на более 
низком уровне.

Данные, полученные в ходе нашего эм-
пирического исследования, можно использо-
вать учителям и психологам образовательных 
учреждений в планировании профориента-
ционных мероприятий. Учитывая связь опре-
деленных компонентов самоотношения лично-
сти с ее профессиональным самоопределени-
ем, необходимо психологически сопровождать 
развитие юношей и девушек влияя тем самым 
на успешность их профессионального само-
определения.
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Abstract
Problem and purpose. The problems of personal self-

conception and professional identity, meaning the choice 
of profession at the age of adolescence, are formulated 
and analyzed in the article. Among all the problems of the 
set the problem of studying the interconnection between 
the personal self- conception and the choice of profession 
is of particular importance. The knowledge obtained as 
the result of the research can be used in planning occupa-
tional guidance work for high school seniors.

The purpose of the article is to identify and substan-
tiate the characteristic features of personal self-concep-
tion connected with the choice of profession

The methodology of the research is based on the 
analysis and generalization of scientific works by foreign 
and domestic scholars recognized by scientific community.

Results. Making use of statistical processing the 
authors of the article verified the hypothesis of their 
research about the existence of a connection between 
professional self-identification and personal self-con-
ception at the age of adolescence. An estimation of 
non-parametric U criterion of Mann – Whitney based 
on the number of school-leavers’ answers in accordance 
with the scales of self-conception by V.V. Stolin, which 

included nine components of self-conception: closeness, 
self-confidence, self-guidance, reflected self-conception, 
self-evaluation, self-acceptance, self-attachment, inner 
proneness to conflict, self-acusation.

The meaning of the U-criterion of Mann-Whitney 
was determined for each component of self-conception 
in senior high school students with matching abilities, in-
terests, inclinations to the chosen profession as well as 
for a group of boys and girls who chose their professions 
without taking into account these features.

Conclusion. In the course of the research, the hypoth-
esis stated at the beginning of our research was confirmed: 
there is a connection between personal self-conception of 
boys and girls in the two groups under investigation: 1) 
where the choice of the profession corresponded to the 
interests and inclinations of the respondents. 2) where 
the interests did not correspond to the future profession. 
The members of the first group had a higher level of self-
conception, namely, of” self-confidence” and “self-accep-
tance”. While the components of “self-attachment” and 
“inner proneness to conflict” were on a lower level with 
them in comparison with the second group.

Key words: age of adolescence, personality, self-
identification, professional choice, career guidance.
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