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Развитие современных технологий и общественного устройства из-
менило подход к профессиональному выбору, имеющему огромное 
значение для юношеского возраста. в наше время юноши и девушки 
должны не только выбрать свою будущую профессию, но и научить-
ся, основываясь на  своих, в  том числе образовательных, интере-
сах, делать профессиональные выборы постоянно в течение своей 
жизни. в  рамках данной статьи рассмотрены теоретические пред-
посылки относительно задач юношеского возраста в  современных 
контекстах, а  также представлены результаты и  ключевые выводы 
исследования о взаимосвязи между высокой устойчивостью выбора 
предметов образования и  ощущением собственного контроля над 
своей жизнью и  самостоятельностью сделанного выбора. выводы 
исследования основываются на  данных, полученных на  выборке 
более шестисот испытуемых от 13 лет до 21 года. показано, что пе-
реживание относительно ситуации выбора и результата сделанного 
выбора в юношеском возрасте, а также того, насколько жизнь соот-
ветствует желаниям индивида, демонстрирует уровень его ответст-
венности за сделанный выбор, а соответственно, успешность реше-
ния задач юношеского возраста.
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the development of modern technologies and social structure has changed 
the approach to professional choice, which is of great importance for the 
young people. young men and women should not only choose their 
future profession, but also learn to make professional choices constantly 
during their lives, based on their own, including educational interests. the 
article deals with the theoretical background to the problems of youth 
in modern contexts, as well as presents the results and key findings of 
the study on the relationship between the high stability of the choice of 
subjects of education and a sense of self-control over their lives and the 
independence of their choice. the findings of the study are based on data 
obtained from a sample of more than six hundred subjects from 13 years 
to 21 years. it is shown that the experience regarding the situation of 
choice and the result of the choice made in adolescence, as well as how 
life corresponds to the desires of the individual, demonstrates the level 
of his responsibility for the choice made, and therefore the success of 
solving problems of adolescence.
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Характеристика исследовательской 
проблемы, рассматриваемой в рам-

ках этой статьи, состоит в особенностях 
современной ситуации развития юношей 
и девушек, условия которой значитель-
но поменялись в XXI веке. Так, в рамках 
культурно-исторической концепции мы 
констатируем, что основной характери-
стикой социальной ситуации развития 
в юношеском возрасте является проти-
воречие биологической зрелости и соци-
альной незрелости. В современной ситу-
ации человек оканчивает школу в 18 лет, 
после этого под социальным давлением 
выбирает профессиональную область. 
При этом требования, предъявляемые 
миром взрослых к юноше (девушке) вну-
три ситуаций выбора, имеют противо-
речивый характер, так как, с одной сто-
роны, взрослость и автономность юно-
ши (девушки) всячески ограничивается, 
и одновременно с этим взрослое и само-
стоятельное поведение, наоборот, вме-
няется как необходимое и  ожидаемое. 
Культурное послание юношеского возра-
ста не является больше заданным соци-
альной ситуацией. Этот возраст больше 
не описывает период обучения, необхо-
димый, чтобы стать взрослым человеком 
в  наше время. Родители уже не  могут 
предвидеть, какой профессиональный 
выбор, сделанный во  время школьного 
образования, позволит их детям полу-
чить работу, которая их устроит, когда 
они станут взрослыми. 

Анализ существующих 
представлений

В  культурно-исторической тради-
ции система образования направ-

лена на решение противоречий детско-
го и подросткового развития, при этом 
сама обладает противоречивым харак-
тером [4]. Так, одним из выводов груп-
пы исследователей под руководством 
В.С. Собкина по  вопросам отношения 

подростков и юношей к учебе является 
изменение смысловой позиции в  отно-
шении учащихся к  качеству обучения, 
мотивационные и целевые аспекты учеб-
ной деятельности, которые связываются 
с ориентациями на достижение социаль-
ного успеха, самоопределение и саморе-
ализацию. Эти изменения зафиксиро-
ваны исследователями на рубеже 14–15 
лет [13] (Sobkin et al., 2005),что также 
подтверждается данными исследования 
образовательных интересов, проведенно-
го мной в составе группы исследователей 
(Васильева Н.П., Кужабекова М.В., Ники-
тина Е.В., Хасан Б.И.) в 2004 году.

Согласно полученным данным, субъ-
ектом своего образования школьник мо-
жет становиться с 13–14 лет, что позво-
ляет утверждать, что он уже может осоз-
нанно и  ответственно выбирать свою 
образовательную траекторию, выбирать 
предметные области [2] (Vasileva et al., 
2005).

Давыдов В.В. выделяет учебно-про-
фессиональную деятельность как веду-
щую деятельность юношеского возраста. 
Выпускники средней школы поставлены 
в ситуацию выбора. Они должны сдать 
итоговый экзамен и выбрать направле-
ние своего образования, которое в пер-
спективе должно быть связанно с  бу-
дущей профессией [5] (Davydov, 2000). 
В юношеском возрасте появляются важ-
ные вопросы: зачем учиться, какие пер-
спективы меня ждут, если я буду учить-
ся? В рамках этих вопросов и начинают 
оформляться реальные образовательные 
интересы.

По мнению Л.И. Божович, все инте-
ресы старшеклассника вращаются во-
круг проблемы выбора своей будущей 
профессии и  дальнейшего жизненного 
пути. Проблемы жизненного и профес-
сионального самоопределения, по  сло-
вам Лидии Ильиничны Божович, прев-
ращаются в «аффективный центр» всей 
жизненной ситуации старшего школь-
ника [1] (Bozhovich, 1968). В современной 
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Взрывной рост технологий 
привел к тому, что сегодняшние 
школьники не представляют 
себе профессию, которая может 
стать для них профессией на всю 
жизнь, не могут определить для 
себя, какие формы освоения 
нового содержания наиболее 
приемлемы.

the explosive growth of technology 
has led to the fact that today’s 
students do not imagine a profession 
that can become their own for life, 
can not determine for themselves 
what forms of development of new 
content are most acceptable.

ситуации, когда происходит смена всех 
известных технологий, проблематика 
выбора профессии и  жизненного пути 
сильно изменяется, юноше и  девушке 
выбрать профессию и самоопределиться 
на всю жизнь практически невозможно.

Образовательная действительность 
является предопределенной и контроли-
руемой со стороны образовательных ин-
ститутов. А  взрослая действительность 
это большое разнообразие альтернатив, 
в которых необходимо делать выбор. 

Взрывной рост технологий привел 
к  тому, что сегодняшние школьники 
не представляют себе профессию, которая 
может стать для них профессией на всю 
жизнь, не могут определить для себя, ка-
кие формы освоения нового содержания 
наиболее приемлемы [11] (Polivanova, 
2016). В современном мире самоопреде-
ление в профессиональном плане и един-

ственный выбор учебно-профессиональ-
ного направления не  может рассматри-
ваться как фактор взросления «в юности» 
в классическом его понимании. 

Образовательные интересы, на  мой 
взгляд, определяются в  том числе спо-
собностью юноши и  девушки учиты-
вать и  формировать образовательное 
пространство из разных составляющих, 
а не только того объема, что предлагает 
обязательное образование, включая воз-
можность самому управлять содержани-
ем обязательного образования на основе 
своих предпочтений относительно вы-
бора своих образовательных возмож-
ностей. 

Существует несколько классических 
определений образовательного интере-
са. Так, у А.К. Марковой интерес — это 
познавательное отношение человека 
к  определенной области окружающего 
мира, в которую человек хочет проник-
нуть глубже. А.К. Дусавицкий определя-
ет интерес как познавательное и  доми-
нирующее отношение личности к чему-
нибудь. Здесь указываются склонности 
и направленность определенной лично-
сти. Дж. Дьюи, говорит, что слово «инте-
рес» указывает на наличие связи между 
чем-то и чем-то. Разговор о значимости 
образовательного интереса позволяет 
нам учитывать индивидуальные способ-
ности и предпочтения каждого старше-
классника [7] (Dyui, 2000).

Интересы индивида зависят от  осо-
бенностей объекта и психических качеств 
самого индивида (его способностей и ха-
рактера). При этом образовательные ин-
тересы могут быть направлены не только 
на  изучение обязательных предметов. 
Образование в современной России, со-
гласно федеральным государственным 
образовательным стандартам, включает 
в себя и внеурочную деятельность. 

Мы предполагаем, что в  образова-
тельное пространство юноши (девушки) 
входит три основные области: обязатель-
ное образование — школьные предметы; 
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инициативное образование  — кружки, 
секции, дополнительные занятия с  ре-
петиторами; свободное времяпровожде-
ние  — прогулки, чтение, кино и  теле-
видение, интернет и  социальные сети, 
игры, общение, театры, выставки и т.п. 
Устойчивость интересов характеризуется 
длительностью и сохранностью его побу-
ждений, даже при условии усложнения 
доступа к этой области образовательного 
пространства.

Основные цели и методики 
проведения исследования

Целью проведенного исследования 
являлось изучение взаимосвязи 

устойчивости образовательных интере-
сов юношей и девушек и сформирован-
ности у них умения делать выбор.

Исследование было направлено на то, 
чтобы определить, связана ли устойчи-
вость образовательных интересов с  пе-
реживанием основательности самоопре-
деления и  с  качественными характери-
стиками выбора профиля. На основании 
выводов теоретической части мы предпо-
ложили, что одной из задач юношеского 
возраста является задача выбирать свое 
будущее. На переживания относительно 

своего самоопределения большое вли-
яние оказывает современная ситуация, 
которая характеризуется изменениями 
образовательных условий и контекстов, 
обоснованных в том числе изменением 
технологий. Образовательные интересы 
начинают формироваться в  14–15 лет, 
а потом становятся устойчивыми. Пере-
живание относительно ситуации выбора 
и результата сделанного выбора, а также 
того, насколько жизнь соответствует же-
ланиям индивида, демонстрирует уро-
вень его ответственности за  сделанный 
выбор, а соответственно, успешность ре-
шения задач юношеского возраста.

В исследовании приняли участие 686 
испытуемых от 13 лет до 21 года. Испыту-
емые, принимавшие участие в исследова-
нии были из разных школ, вузов и СПО, 
пожелавшие принять участие в исследо-
вании.

Используемые методики

Для исследования была использована 
игровая методика «Четыре четвер-

ти», разработанная в группе исследовате-
лей в 2004 году (Васильева Н.П., Никити-
на Е.В., Хасан Б.И.) [3] (Vasileva, Nikitina, 
Khasan, 2005). Игровая методика была 

Рисунок 1. Модель структуры образовательного пространства

Области 
образовательного
пространства  

Обязательное
образование 

Инициативное
образование 

Свободное 
времяпровождение
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модифицирована в электронную версию 
для современного исследования. Кратко 
правила игры состоят в следующем.

Участникам исследования предлага-
ется поучиться один год в виртуальной 
школе. Суть игры заключается в распре-
делении ограниченных ресурсов (услов-
ные деньги и время) на различные заня-
тия. Занятия берутся из реальной жизни 
испытуемых и распределяются по трем 
областям образовательного пространст-
ва: область обязательного образования, 
область инициативного образования 
и область спонтанного интереса (т.е. за-
нятия, связанные со свободным время-
провождением). В каждом игровом раун-
де создаются препятствия, касающиеся 
области обязательного образования, что-
бы испытуемый был вынужден перера-
спределять ограниченные игровой ситу-
ацией ресурсы.

Обработка данных исследования про-
водилась мной в  соответствии с  тремя 
указанными на рисунке 1 основными об-
ластями образовательного пространст-
ва школьников. Для исследования было 
важно, как испытуемый распределит 
свои ресурсы в  условиях ограничений 
между тремя вышеуказанными областя-
ми образовательного пространства.

Следующими методами, использован-
ными в исследовании и которые прошли 
те же испытуемые, были тест самодетер-
минации и тест субъективного качества 
выбора. 

Тест самодетерминации разработан 
Е.Н. Осиным на  основе исправленной 
и существенно дополненной шкалы са-
модетерминации К. Шелдона. Тест на-
правлен на  выявление переживания 
испытуемым возможности определять 
ход собственной жизни и переживания 
испытуемым соответствия собственной 
жизни своим желаниям. В  тесте пред-
усмотрены две шкалы: самовыражения 
и автономии. 

Следующим методом, использован-
ным в  исследовании, который прошли 

те же испытуемые, был тест «Субъектив-
ное качество выбора профиля обучения» 
(авторы — Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандри-
кова, А.Х. Фам). В этом тесте измерение 
проводится по  четырем шкалам: про-
думанность выбора, самостоятельность 
выбора, эмоциональная окраска выбора 
и удовлетворенность выбором. Тест вы-
являет особенности переживания испы-
туемыми выбора профиля обучения и ре-
зультата сделанного профессионального 
выбора. 

Далее при обработке данных мы про-
водили корреляционный анализ полу-
ченных данных с использованием стати-
стического пакета SPSS Windows® (коэф-
фициент корреляции Пирсона).

Результаты научного 
исследования

Игровой методикой «Четыре четвер-
ти» предусмотрено вначале зафик-

сировать каждым участником учебные 
предметы и виды деятельности в свобод-
ное время. В соответствии с количеством 
названных учебных предметов, участ-
ник получает ресурсы для игры (услов-
ные «денеги» и  «время»). Время в  игре 
условно равно одному учебному году 
и разделено на четыре раунда (четверти). 
В каждом раунде для участника вводят-
ся новые препятствия, ограничивающие 
выделенные ресурсы. Таким образом, 
в  каждом следующем раунде испытуе-
мый ставится в ситуацию выбора, ему не-
обходимо решить, на что потратить иг-
ровые ресурсы. Выбрать наиболее ценное 
для себя из всех своих занятий.

Анализ результатов строился исхо-
дя из  трех основных областей, в  кото-
рые участники исследования вкладыва-
ют свои ресурсы. Эти области указаны 
на рисунке 1. 

Методикой «Четыре четверти» пред-
усмотрен показатель «устойчивость 
образовательных интересов». Считается 
он в процентах как среднее между выбо-
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Юношеский возраст 
переживается позитивно, если 
есть возможность формировать 
устойчивые образовательные 
интересы и есть возможность 
выбора в собственном 
образовательном пространстве.

youth is experienced positively if 
there is an opportunity to form 
stable educational interests, and 
there is a possibility of a choice in 
own educational space.

ром предметов (как учебных, так и вне-
учебных), выбранных игроком в первой 
четверти, и  выбором предметов обра-
зования в четвертой четверти, которые 
дублируются с выборами первой четвер-
ти. Устойчивость интересов будет равна 
процентному значению выборов четвер-
той четверти, если выборы первой чет-
верти принять за 100%. Такой испытуе-
мый в игровой ситуации показывает, что 
при любых изменениях его интересы яв-
ляются устойчивыми и он понимает, чего 
ждет от образования.

Следующим шагом нашего исследова-
ния было понять, как соотносится устой-
чивость интересов испытуемых, приняв-
ших участие в исследовании, с их субъек-
тивным переживанием того, насколько 
они сами определяют ход собственной 
жизни и  насколько их жизнь соответ-
ствует их желаниям, при помощи «Те-
ста самодетерминации». Для этого нами 
был  проведен корреляционный анализ 
между полученными данными по игро-
вой методике «Четыре четверти» и дан-
ными тех  же испытуемых, прошедших 
«Тест самодетерминации», разработан-
ный Е.Н. Осиным.

По  результатам проведенного кор-
реляционного анализа между получен-
ными данными по  игровой методике 
«Четыре четверти» и  данными тех  же 
испытуемых, прошедших «Тест самоде-
терминации», мы получили характерные 
статистические взаимосвязи, имеющие 
положительную корреляцию (где увели-
чение одной переменной связано с уве-
личением другой переменной). Расчеты 
производились с помощью коэффициен-
та корреляции Пирсона, статистическая 
значимость при этом была в диапазоне 
от среднего до высокого уровня значи-
мости.

Между высоким показателем «Устой-
чивость интересов» (от 67 до 100%), вы-
явленным по игровой методике «Четыре 
четверти», и «Шкалой автономии» в «Те-
сте самодетерминации» (со значением — 

люди ощущают жизнь как подвластную 
их собственному контролю…) получе-
на значимая корреляция (r = 0,807 при 
уровне значимости p = 0,008).

Также получена значимая корреля-
ция (r  = 0,851 при уровне значимости 
p  = 0,003) между высоким показателем 
«Устойчивость интересов» (от 67 до 100), 
выявленным по игровой методике «Че-
тыре четверти», и  «Шкалой самовыра-
жения» в  «Тесте самодетерминации» 
(со значением — жизнь испытуемого пе-
реживается им как действительно соот-
ветствующая ему).

Соответственно, мы можем сделать 
вывод, что люди с  высокой устойчиво-
стью интересов (выбор образовательных 
предметов сохраняется при создании 
препятствий) чувствуют, что их жизнь 
действительно соответствует им и ощу-
щают, что они сами контролируют соб-
ственную жизнь, не зависят от каких-то 
внешних обстоятельств. 

В  плане организации образователь-
ного пространства юношей и  девушек 
это означает, что необходимо создавать 
возможность выбора и отказ от выборов 
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внутри всех областей образовательного 
пространства.

На рисунке 2 отражены очень значи-
мые корреляционные связи между высо-
кой устойчивостью со следующими пере-
менными.

С  нашей точки зрения, полученный 
результат показывает взаимосвязь того, 
насколько устойчивы выборы предметов 
обязательного образования в отношении 
ощущений собственного контроля над 
своей жизнью и  чувства, соответствия 
своей жизни себе. В этой связи важным 
направлением взрослости является уме-
ние управлять своими образовательны-
ми возможностями ощущения подвласт-
ности своей жизни.

Далее по  результатам проведенного 
корреляционного анализа между полу-
ченными данными по игровой методи-
ке «Четыре четверти» и данными тех же 
испытуемых, полученными при помощи 

методики «Субъективное качество вы-
бора», мы изучили взаимосвязь устойчи-
вости образовательных интересов и осо-
бенностей переживания испытуемыми 
ситуации выбора профиля обучения 
и результата сделанного профессиональ-
ного выбора.

Итак, между высоким показате-
лем «Устойчивость интересов» (от  67 
до  100%), выявленным в  игровой ме-
тодике «Четыре четверти», и  показате-
лем «Эмоциональная окраска выбора» 
(со  значением  — … положительные 
эмоции), определенным по  методике 
«Субъективное качество выбора», полу-
чена значимая корреляция (r = 0,866 при 
уровне значимости p = 0,002). Испытуе-
мые с высокой устойчивостью интересов 
испытывают радость, когда делают свой 
выбор, со  сделанным выбором у  таких 
испытуемых связаны исключительно по-
ложительные эмоции

Рисунок 2. Корреляционная плеяда между устойчивостью интересов, выявленной 
в игровой ситуации по методике «Четыре четверти» и тестом самодетерминации
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Между высоким показателем «Устой-
чивость интересов» (от 67 до 100), выяв-
ленным по  игровой методике «Четыре 
четверти», и показателем «Самостоятель-
ность выбора» (со значением — вы осу-
ществили самостоятельный и доброволь-
ный выбор), определенным по методике 
«Субъективное качество выбора», полу-
чена значимая корреляция (r = 0,860 при 
уровне значимости p = 0,002). Испытуе-
мые с высокой устойчивостью интересов 
делают самостоятельный выбор.

Также между высоким показателем 
«Устойчивость интересов» (от 67 до 100) 
в игровой методике «Четыре четверти» 
и показателем «Удовлетворенность вы-
бором» (со  значением  — вы удовлет-
ворены сделанным выбором…), опре-
деленным методикой «Субъективное 
качество выбора», получена значимая 
корреляция (r = 0,865 при уровне значи-

мости p = 0,002). Испытуемые с высокой 
устойчивостью интересов удовлетворе-
ны сделанным выбором.

В  плане организации образователь-
ного пространства юношей и  девушек 
это означает, что необходимо позволять 
делать самостоятельные выборы внутри 
образовательного пространства и обсу-
ждать сделанные выборы.

На рисунке 3 отражены очень значи-
мые корреляционные связи между вы-
сокой устойчивостью со  следующими 
переменными: шкала эмоциональной 
окраски выбора, шкала самостоятельно-
сти выбора, шкала удовлетворенности 
выбором.

Соответственно, мы можем сделать 
вывод, что люди с  высокой устойчиво-
стью интересов (выбор образовательных 
предметов сохраняется при создании 
препятствий) осуществили самостоя-

Рисунок 3. Корреляционная плеяда между устойчивостью интересов, выявленной 
в игровой ситуации и методикой субъективное качество выбора
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тельный и  добровольный выбор, удов-
летворены сделанным выбором и  ощу-
щают в связи с ним только положитель-
ные эмоции.

Основные выводы 
проведенного исследования 
и перспективы развития 
тематики

Если опереться на  полученные дан-
ные и тезисы, приведенные в начале 

статьи, то в  первую очередь возникает 
вопрос: какие психолого-педагогические 
основания позволят сформировать пози-
тивные переживания относительно ситу-
ации выбора в юношеском возрасте?

Теоретически мы предположили, что 
устойчивость интересов формируется 
во всех выделенных образовательных об-
ластях и взаимосвязана с переживанием 
выбора профиля. А переживание относи-
тельно ситуации выбора и результата сде-
ланного выбора, а также того, насколько 
жизнь соответствует желаниям индивида, 
демонстрирует устойчивый интерес. 

Полученные данные помогли за-
фиксировать, что устойчивость выбора 
предметов образования взаимосвязана 
со следующими характеристиками само-
детерминации:
 ощущением собственного контр-

оля над своей жизнью;
 чувством соответствия своей жиз-

ни себе.
В  этой связи важным направлением 

педагогической работы является умение 
управлять своими образовательными 
возможностями ощущения подвластно-
сти своей жизни. 

Полученные данные также помогли 
зафиксировать, что устойчивость выбора 
предметов образования взаимосвязана 
со шкалами выбора профиля образова-
ния:
 самостоятельностью сделанного 

профессионального выбора;

 удовлетворенностью сделанным 
профессиональным выбором;

 ощущением положительных эмо-
ций в  связи с  профессиональным 
выбором.

Соответственно, качество выбора 
профиля по этим трем шкалам диагно-
стируется как успешное у юношей и де-
вушек, показывающих высокую устойчи-
вость интересов.

Таким образом, юношеский возраст 
переживается индивидом позитивно, 
если у него есть возможность формиро-
вать устойчивые образовательные инте-
ресы и есть возможность выбора в собст-
венном образовательном пространстве. 
В условиях появления новых технологий 
проблематика выбора будет определять-
ся не  выбором одного единственного 
направления (например, математики), 
а возможностью разных выборов внутри 
образовательного пространства. Это дает 
юноше или девушке возможность осво-
ить современную компетентность про-
фессионального выбора.
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