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Резюме 
Устойчивое профессиональное развитие под-
растающего поколения — фундамент настоя-
щего, ресурс будущего, существенный вклад 
в экономическую, экологическую, социаль-
ную стабильность общества. В связи с этим в 
последнее время все более актуальными ста-
новятся вопросы об осознанности и реалистич-
ности профессиональных планов выпускников 
школ. В пред ставленной статье теоретически 
обосновано, что базовыми для изучения про-
фессиональных планов старших школьников 
являются три фактора: личностные черты, осо-
знанная саморегуляция и карьерная адаптив-
ность. Цель эмпирического исследования — 
изучить связи между личностными чертами, 

Abstract 
Sustainable professional development of 
the young generation is a foundation for the 
present, a resource for the future, and it 
makes a significant contribution to the eco-
nomic, environmental, and social stability 
of our society. As never before, professional 
self-identity and realistic professional plans 
become relevant for the persistent career 
development of modern schoolchildren and 
students. The present article theoretically 
substantiated three factors that are funda-
mental for studying the psychological char-
acteristics of the high school students’ pro-
fessional plans: personality traits, conscious 
self-regulation, and career adaptability. The 
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осознанной саморегуляцией, карьерной адап-
тивностью и профессиональными планами 
учащихся старших классов российских 
школ. Для решения задач исследования была 
предложена концептуальная модель лич-
ностных и регуляторных предикторов опре-
деленности и устойчивости профессиональ-
ных планов учащихся и проведена ее апроба-
ция на выборке школьников 9–11-х классов 
(N = 675). Были использованы опросная 
методика В.И. Моросановой «Стиль саморе-
гуляции поведения — ССПМ 2020», русско-
язычная версия методики М. Савикаса и Э. 
Порфели «Шкала карьерно-адаптационных 
способностей», русскоязычная версия опрос-
ника «Большая пятерка-2» К. Сото и О. Джо -
на, а также анкета профессиональных планов 
учащихся. Анализ полученных данных с 
использованием метода структурного моде-
лирования показал, что определенность и 
устойчивость профессиональных планов 
старшеклассников обусловлена сформиро -
ван ностью карьерной адаптивности, включая 
все ее ресурсы: заинтересованность, конт-
роль, любознательность, уверенность. Осо -
знанная саморегуляция достижения целей 
также способствует определенности и устой-
чивости профессиональных / академических 
планов учащихся через карьерную адаптив-
ность, которая выступает медиатором этого 
влияния. Личностные черты вносят опосре-
дованный вклад в профессиональные планы 
старших школьников, детерминируя разви-
тие осознанной саморегуляции и карьерной 
адаптивности. Полученные результаты сви-
детельствуют о важнейшей роли общепсихо-
логических (осознанная саморегуляция) и 
профессионально ориентированных (карьер-
ная адаптивность) ресурсов человека в его 
профессиональном развитии. 
 
Ключевые слова: личностные черты, осознан-
ная саморегуляция, карьерная адаптивность, 
профессиональные планы, старшие школь-
ники. 
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empirical study had its purpose to examine 
carefully the relationship between personal-
ity traits, conscious self-regulation, career 
adaptability, and professional plans of high 
school students in the Russian schools. To 
this end, a conceptual model of intraperson-
al and regulatory predictors of the certainty 
and sustainability of the young people's pro-
fessional plans was proposed and tested on a 
sample of schoolchildren in grades 9, 10, and 
11 (N = 675). Methods: “Self-Regulation 
Profile Questionnaire, SRPQM-2020” by 
V.I. Morosanova, the Russian adaptation of 
“Career Adapt-Abilities Scale, CAAS” by 
M. Saviсkas and E. Porfeli, the Russian 
adaptation of the “The Big Five Inventory-
2 (BFI-2)” by K. Soto and O. John, as well 
as the ad hoc questionnaire on the students' 
professional plans. The structural modeling 
analysis of the obtained data demonstrated 
that certainty and stability of the profes-
sional plans in the high school students 
depend on the developmental level of their 
career adaptability, including all career-ori-
ented resources: concern, control, curiosity, 
confidence. At the same time, the conscious 
self-regulation of achieving goals also con-
tributes to the certainty and sustainability 
of students' professional / academic plans 
through their career adaptability, which 
acts as a mediator of this influence. As for 
personality traits, they make an indirect 
contribution to the professional plans of 
young people, determining the development 
of conscious self-regulation and career 
adaptability. The results obtained reveal the 
importance of general psychological (con-
scious self-regulation) and professionally 
oriented (career adaptability) resources of 
students in their professional development. 
 
Keywords: personality traits, conscious self-
regulation, career adaptability, professional 
plans, high school students. 
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У меня растут года, 
будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 
чем заниматься? 

В. Маяковский. Кем быть? (1928) 
 
Вопрос «Кем быть?», запечатленный в названии известного детского сти-

хотворения Владимира Маяковского почти сто лет назад, не теряет своей 
актуальности. Аналогичным образом в научных исследованиях сохраняется 
интерес к изучению процессов, связанных с порождением, формированием и 
развитием как непосредственно образовательных и профессиональных 
(Адамчук, 2017; Hoff et al., 2018; Tellhed et al., 2018), так и жизненных планов 
человека (Дубов, Толстых, 2011; Becker et al., 2019) на разных этапах онтоге-
неза, в том числе при переходе во «взрослую» жизнь (Yau et al., 2021; Hoff et 
al., 2022) и в дальнейшем – в период зрелости (Buchinger et al., 2022). 

C начала XXI в. пути реализации жизненных планов человека обрастают 
новыми смыслами, обусловленными тектоническими сдвигами в организации 
самого бытия. Неудивительно, что для устойчивого профессионального разви-
тия подрастающего поколения постановка и решение проблемы о детерминан-
тах осознанности, определенности, реалистичности и стабильности профес-
сиональных планов приобретают особую значимость. Актуальным остается и 
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поиск ответа на вопрос, почему одни учащиеся увереннее, чем другие, совер-
шают свой профессиональный выбор, а также сохраняют приверженность 
своим профессиональным интересам и устремлениям вне зависимости от 
влияния внешних факторов и успешнее строят карьеру в будущем. Несмотря 
на обширный накопленный теоретический и эмпирический материал, эти 
вопросы все еще остаются открытыми. 

Один из возможных ответов на них ученые связывают с механизмами 
саморегуляции человека. В отдельных эмпирических исследованиях и мета-
обзорах представлены данные о включенности конструкта саморегуляции в 
процесс первичного выбора профессии, профессионального самоопределения 
учащихся (Моросанова, Ванин, 2010; Чекалина, 2020; Merino-Tejedora et al., 
2016), о роли саморегуляции в осмыслении профессиональных ориентаций 
(Hirschi, Koen, 2021), в формировании профессиональных перспектив 
(Заводчиков, Манякова, 2018) и карьерных ожиданий молодежи (Napolitano 
et al., 2020), о специфике регуляторных требований в различных профессиях 
(Моросанова и др., 2020; Поваренков, Цымбалюк, 2019) и в целом о влиянии 
саморегуляции на процесс профессионального развития человека в разные 
возрастные периоды, начиная с подросткового и юношеского возрастов 
(Моросанова, Кондратюк, 2022), далее — в активный период зрелости 
(Рассказова, Иванова, 2019; van Hooft et al., 2021) и до более поздних этапов 
жизни (Зеер и др., 2020), с охватом широкого спектра возможных профессио-
нальных ситуаций. 

Внимание уделяется и регуляторным ресурсам человека, релевантным его 
профессиональному развитию. К ним относится так называемая карьерная 
адаптивность, которая, по мнению М. Савикаса, является движущей силой в 
процессе выбора профессии и развития карьеры (Savickas, 2013). Как отмеча-
ет ряд авторов, карьерная адаптивность является центральным психологиче-
ским ресурсом профессионального развития подростков, используя который 
они легче справляются с образовательными переходами, например от учебы в 
школе к учебе в вузе, и в дальнейшем — с профессиональными (от учебы к 
работе, от работы к работе), с меняющимися профессиональными ситуация-
ми, таким образом приобретая способность учиться на протяжении всей 
жизни (Savickas, Porfeli, 2012; Chen et al., 2020b; Maggio et al., 2020, Negru-
Subtirica et al., 2015). 

Лонгитюдные исследования подтвердили существенную роль карьерной 
адаптивности в успеваемости учащихся (Negru-Subtirica, Pop, 2016), в уровне 
удовлетворенности жизнью у подростков (Marcionetti, Rossier, 2019), в пози-
тивном развитии подрастающего поколения в образовательной, профессио-
нальной, социальной, эмоциональной сферах (Chen et al., 2020b). 

На выборках учащихся старших классов и студентов исследуются взаимо-
связь саморегуляции поведения человека с карьерной адаптивностью 
(Кондратюк и др., 2021; Merino-Tejedora et al., 2016), прогностичность осо-
знанной саморегуляции в отношении карьерной адаптивности (Моросанова, 
Кондратюк, 2022; Hirschi, Koen, 2021). Обосновывается предположение о 
потенциальном эффекте саморегуляции как медиатора во взаимосвязи черт 
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личности и карьерной адаптивности (Моросанова, Кондратюк, 2022), доказа-
на медиаторная роль карьерной адаптивности при анализе зависимости про-
фессионального развития и самореализации от личностных особенностей 
(Sverko, Babarovic, 2019). 

Не меньшее количество исследований направлено на изучение связи само-
регуляции с жизненными целями/планами человека (Becker et al., 2019) и 
связи жизненных целей с чертами личности (Reisz et al., 2013). С практиче-
ской точки зрения, исследователей интересует вопрос о факторах, позволяю-
щих предсказывать целевое поведение человека, связанное с профессиональ-
ными, академическими либо с социальными, духовными, финансовыми и 
другими планами. 

Теоретический анализ позволяет выделить три фактора, которые, как пред-
ставляется, могут быть базовыми для исследования психологических особен-
ностей профессиональных планов старших школьников в области их профес-
сионального развития: это осознанная саморегуляция, карьерная адаптив-
ность и личностные черты. Было выдвинуто предположение, что данные 
переменные и их взаимосвязи могут обуславливать определенность и устой-
чивость профессиональных планов старших школьников. 

Предложена концептуальная модель личностных и регуляторных предик-
торов определенности и устойчивости профессиональных планов для ее апро-
бации на выборке учащихся 9, 10 и 11-х классов (см. рисунок 1). 

Основная цель исследования заключалась в изучении каузальных связей 
между личностными чертами, осознанной саморегуляцией, карьерной адап-
тивностью и профессиональными планами старших школьников. 

Были выдвинуты следующие гипотезы. 
Гипотеза 1: 1) личностные черты вносят опосредованный вклад в профес-

сиональные планы старших школьников, детерминируя развитость осознан-
ной саморегуляции и карьерной адаптивности; 2) их влияние в большей сте-
пени прослеживается в отношении осознанной саморегуляции, нежели карь-
ерной адаптивности. 

Гипотеза 2: карьерная адаптивность оказывает прямое влияние на опреде-
ленность и устойчивость профессиональных планов старших школьников. 

Гипотеза 3: 1) помимо эффектов карьерной адаптивности, на определен-
ность и устойчивость профессиональных планов старших школьников влияет 
осознанная саморегуляция; 2) медиатором этого влияния выступает карьер-
ная адаптивность. 

Рисунок 1 
Концептуальная модель личностных и регуляторных предикторов определенности  

и устойчивости профессиональных планов
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Карьерная адаптивность изучалась в рамках предложенной М. Савикасом 
теории построения карьеры (Career construction theory, CCT) (Savickas, 
2013). Автор определяет ее как психосоциальный конструкт – комплекс четы-
рех карьерно-адаптационных ресурсов человека. Среди них: заинтересован-
ность (concern) – ориентированность на профессиональное будущее и подго-
товка к нему, контроль (control) – готовность принять ответственность за свое 
профессиональное будущее благодаря самодисциплине, любознательность 
(curiosity) – проявление познавательной активности в отношении возможно-
го будущего Я, своих профессиональных возможностей и мира профессий, и 
наконец, уверенность (confidence), которая помогает актуализировать выбор 
для реализации жизненного замысла (профессиональных устремлений) и 
преодолевать возможные проблемы (Savickas, Porfeli, 2012). Эти четыре 
ресурса М. Савикас и Э. Порфели предлагают рассматривать как саморегуля-
торные компетенции, которые можно приобрести и которые позволяют 
решать новые, сложные и нечетко определенные проблемы, связанные с про-
фессиональным развитием, профессиональными переходами и стрессами 
(Ibid.). 

Осознанная саморегуляция в рамках ресурсного подхода к исследованию 
осознанной саморегуляции человека, предложенного В.И. Моросановой, рас-
сматривается как многоуровневая метасистема психологических регулятор-
ных ресурсов, направленных на выдвижение и управление достижением субъ-
ектных целей. Структура осознанной саморегуляции состоит из системы ког-
нитивно-регуляторных процессов переработки информации (целеполагание 
и планирование, моделирование значимых условий достижения цели, про-
граммирование действий, оценивание и корректировка результатов) и лич-
ностно-регуляторных свойств (гибкость, надежность, самостоятельность, 
ответственность, настойчивость и т.д.), взаимодействие которых определяет 
общий уровень саморегуляции (Моросанова, 2021). Подчеркнем, что осознан-
ная саморегуляция как высший уровень психической саморегуляции способ-
ствует активному формированию человеком среды, необходимой для его 
существования и развития. 

В исследовании приняли участие 675 старших школьников российских 
общеобразовательных учреждений, проходящих обучение в 9, 10 и 11-х клас-
сах, из которых женского пола — 406 человек (60.1%), возраст учащихся — от 
14 до 18 лет (M = 15.79, SD = 0.92). Характеристика выборки отдельно 9, 10 и 
11-х классов дана в таблице 1. 

Класс 
обучения

Общее количество 
участников

Количество участников 
женского пола

Возраст

Min Max M SD

9 362 206 (57.1%) 14 16 15.08 0.37

10 162 108 (66.7%) 15 17 16.17 0.43

11 151 92 (60.9%) 16 18 17.07 0.49

Таблица 1 
Характеристика выборки учащихся 9, 10 и 11-х классов
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Сбор данных проходил в учебных классах, оборудованных персональными 
компьютерами, в присутствии проводящего психодиагностику. Для проведе-
ния тестирования использовались блочный конструктор сайтов и онлайн-сер-
вис администрирования опросов. Участникам предварительно было предло-
жено принять участие в исследовании психологических аспектов выбора про-
фессии и профессионального развития. Дополнительно сообщалось, что 
данные будут анализироваться в обобщенной форме и исключительно в 
научных целях. Все материалы были собраны в декабре 2020 — феврале 2021 г. 

Для анализа личностных особенностей старших школьников использова-
лась пятифакторная структура личности (Five-Factor Theory, FFT) — модель 
«Большая пятерка» (McCrae, Costa, 2013), стабильно воспроизводимая на 
различных культурных выборках взрослых, подростков и детей. Была приме-
нена русскоязычная адаптация опросника «Большая пятерка-2». Опросник 
включает 60 пунктов, 5 шкал (по 12 пунктов в каждой) для оценки личност-
ных черт экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, негативной 
эмоциональности/нейротизма, открытости опыту (Shchebetenko et al., 2020). 
Для подсчета баллов по шкалам методики используется пятибалльная шкала 
Ликерта: от 1 (совсем не согласен) до 5 (полностью согласен).  

Для анализа осознанной саморегуляции применялась опросная методика 
«Стиль саморегуляции поведения — ССПМ 2020». Это психодиагностиче-
ский инструмент, состоящий из 28 утверждений, для оценки индивидуальных 
особенностей осознанной саморегуляции поведения человека, стабильно про-
являющихся в различных видах произвольной активности и жизненных 
ситуациях (Моросанова, Кондратюк, 2020). Методика имеет 7 субшкал (по 
4 утверждения в каждой): планирование целей, моделирование значимых 
условий достижения целей, программирование действий, оценивание резуль-
татов, гибкость, надежность, настойчивость. Шкала «общий уровень саморе-
гуляции» рассчитывается как сумма баллов по субшкалам опросника и диаг-
ностирует общую способность к осознанной саморегуляции. Согласие с 
утверждениями оценивается по пятибалльной шкале Ликерта: от 1 (неверно) 
до 5 (верно). 

Для оценки карьерной адаптивности и карьерно-адаптационных ресурсов, 
ее реализующих, использовалась русскоязычная версия «Шкалы карьерно-
адаптационных способностей» М. Савикаса и Э. Порфели (Кондратюк и др., 
2021). Методика состоит из 24 пунктов, которые разделены на 4 субшкалы (по 
6 пунктов в каждой), и служит для диагностики ресурсов карьерной адаптив-
ности: заинтересованности, контроля, любознательности и уверенности. 
Сумма балов по всем субшкалам методики дает возможность диагностировать 
общий уровень карьерной адаптивности. Начисление баллов осуществляется 
по шкале Ликерта: от 1 (меньше всего) до 5 (сильнее всего). 

Для решения основной задачи исследования — анализа профессиональных 
планов учащихся — создана «Анкета профессиональных планов». В анкету 
вошло 7 вопросов, распределенных по трем показателям: определенность про-
фессиональных планов, влияние ситуации пандемии на профессиональные 
планы и устойчивость профессиональных (образовательных) предпочтений. 
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Ответы на вопросы ранжируются по четырехбалльной шкале Ликерта от 1 
(неверно) до 4 баллов (верно): 

определенность профессиональных планов (три вопроса, например: •
«Можно ли сказать, что Вы уже выбрали будущую профессию?»; � = 0.83); 

влияние ситуации пандемии на профессиональные (образовательные) •
планы (два вопроса, например: «Изменила ли ситуация, связанная с распростра-
нением пандемии коронавируса в мире, Ваши планы на будущее?»; � = 0.76); 

устойчивость профессиональных (образовательных) предпочтений (два •
вопроса, например: «Остались ли Ваши предпочтения по дальнейшему обуче-
нию (школа, профиль обучения, вуз, направление подготовки) теми же, что и 
год назад?»; � = 0.64). 

Общая оценка по «Анкете профессиональных планов» высчитывалась 
путем суммирования баллов по трем шкалам (� = 0.7). 

Анализ главных компонентов (PCA) с варимакс-вращением (пять итера-
ций) подтвердил правомерность трехфакторной структуры анкеты. Из семи 
ее пунктов-вопросов было извлечено три фактора в соответствии с тремя 
показателями анкеты. Совокупно три фактора (всего семь пунктов) объясни-
ли 69.02% дисперсии: первый фактор с собственным значением 2.79 объяснил 
34.94% дисперсии, второй с собственным значением 1.65 — 20.65% дисперсии, 
третий с собственным значением 1.07 — 13.43% дисперсии. 

Обоснованность использования трех показателей для изучения психоло-
гических аспектов профессиональных планов старших школьников подкреп-
лена выводами других исследователей. Так, при изучении мотивов выбора 
профессии анализировались явления определенности/неопределенности 
жизненных планов молодежи, их профессионально-социальные ориентации 
(Шарова, Мулина, 2010). Исследовались профессиональная устойчивость 
студентов в связи с изучением причин формирования установки на отказ 
работать по полученной специальности после окончания учебного заведения 
(Харченко, Арсентьева, 2019), устойчивость профессиональных устремлений 
подростков (Gao, Eccles, 2020). Включение в анкету вопросов, связанных с 
распространением пандемии коронавируса, обусловлено беспрецедентностью 
ее влияния на все сферы жизни человека, к настоящему времени многократно 
описанной в научных статьях, относящихся к различным предметным обла-
стям: психологии, медицине, социологии, экономике, политике и т.д. 
(Dehghani et al., 2022). Более того, в литературном обзоре исследований карь-
ерной адаптивности, проведенных в период с 2010 по 2020 г., указывалось, что 
ближайшие перспективы исследований включают в том числе учет влияния 
эпидемиологической ситуации (Chen et al., 2020a). 

При обработке данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 26 и 
среда языка программирования R версия 4.1.1 (пакеты psych, lavaan). На пер-
вом этапе по всем переменным рассчитывались описательные статистики и 
корреляции (пакет SPSS Statistics 26). На втором этапе проводился путевой 
анализ (пакет lavaan, R). Для оценки пригодности моделей рассчитывались 
индекс относительного согласия (CFI), индекс Такера-Льюиса (TLI � 0.95), 
среднеквадратическая ошибка аппроксимации (RMSEA), стандартизированный 
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среднеквадратичный остаток (SRMR � 0.05), отношение хи-квадрат к числу 
степеней свободы (�2/df � 2). Дополнительно для каждой модели приведены 
информационный критерий Акаике (AIC) и байесовский информационный 
критерий (BIC). 

Результаты 

Описательные статистики для всех переменных, включенных в исследова-
ние, представлены в таблице 2. Наличие умеренной и высокой асимметрии по 
нескольким показателям диагностических методик повлияло на дальнейший 

Шкалы Min Мах M SD As Ek

Опросник «Большая пятерка-2»

Экстраверсия 16 60 39.67 7.89 �0.13 �0.10

Доброжелательность 16 60 41.68 7.33 �0.34 0.36

Добросовестность 18 60 42.7 7.81 �0.04 �0.32

Негативная эмоциональность 12 59 34.56 9.34 0.04 �0.38

Открытость опыту 19 60 42.61 7.63 0.07 �0.42

Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 2020

Планирование целей 4 20 13.76 3.82 �0.23 �0.79

Моделирование условий 4 20 13.92 2.96 �0.16 �0.09

Программирование действий 4 20 14.2 3.47 �0.50 �0.20

Оценивание результатов 4 20 11.88 4.06 0.04 �0.75

Гибкость 5 20 14.44 3.22 �0.35 �0.33

Надежность 4 20 11.49 4.01 0.14 �0.74

Настойчивость 4 20 15.2 3.16 �0.63 0.23

Общий уровень саморегуляции 40 140 94.91 15.06 0.03 0.13

Шкала карьерно-адаптационных способностей

Заинтересованность 6 30 19.89 5.47 0.07 �0.66

Контроль 8 30 21.9 4.79 �0.24 �0.60

Любознательность 6 30 20.79 4.98 �0.01 �0.49

Уверенность 6 30 20.78 4.99 0.03 �0.58

Карьерная адаптивность 41 120 83.36 17.09 0.09 �0.46

Анкета профессиональных планов

Определенность планов 3 12 9.14 2.46 �0.84 0.05

Влияние пандемии 2 8 3.25 1.57 1.26 0.94

Устойчивость предпочтений 2 8 5.54 1.9 �0.29 �0.99

Общий балл 7 28 18.94 3.61 �0.45 �0.19

Таблица 2 
Описательные статистики показателей анкеты профессиональных планов, черт личности, 

осознанной саморегуляции и карьерной адаптивности (N = 675)
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выбор статистических методов, устойчивых к отклонениям закона распреде-
ления от предполагаемого. 

Согласно данным таблицы 3, зафиксированы статистически значимые кор-
реляции по Спирмену между всеми показателями анкеты и показателями осо-
знанной саморегуляции, карьерной адаптивности и личностных черт. 

Кроме того, обнаружены корреляционные взаимосвязи внутри отношений 
между саморегуляцией, карьерной адаптивностью и чертами личности. Так, 
все показатели осознанной саморегуляции достижения целей оказались 
значимо положительно взаимосвязаны со всеми показателями карьерной 
адаптивности (R � [0.1; 0.61], p < 0.01). Корреляционный анализ также свиде-
тельствует в пользу большей взаимосвязанности компонентов саморегуляции 
с личностными чертами добросовестности, экстраверсии и нейротизма (R �  
[0.1; 0.62], p < 0.01), нежели с открытостью опыту и доброжелательностью, 

Показатели
Анкета профессиональных планов

Определенность  
планов

Влияние пандемии
Устойчивость  
предпочтений

Опросник «Большая пятерка-2»

Экстраверсия             0.26**              �0.08*           0.10**

Доброжелательность             0.15**              �0.04           0.02

Добросовестность             0.31**              �0.13**           0.13**

Негативная эмоциональность          �0.20**                 0.18**        �0.09*

Открытость опыту             0.19**                 0.05           0.06

Стиль саморегуляции поведения — ССПМ 2020

Планирование целей 0.59**              �0.11** 0.24**

Моделирование условий 0.28**              �0.19** 0.13**

Программирование действий 0.21**              �0.06           0.07

Оценивание результатов 0.17**                 0.05           0.01

Гибкость 0.20**              �0.12**           0.04

Надежность 0.17**              �0.18** 0.13**

Настойчивость 0.34**              �0.13** 0.20**

Общий уровень саморегуляции 0.44**              �0.15** 0.19**

Шкала карьерно-адаптационных способностей

Заинтересованность 0.49**              �0.03 0.19**

Контроль 0.31**              �0.16** 0.15**

Любознательность 0.35**              �0.06 0.11**

Уверенность 0.37**              �0.11** 0.16**

Карьерная адаптивность 0.45**              �0.10** 0.18**

** p < 0.01, *** p < 0.001.

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями анкеты профессиональных  
планов, черт личности, осознанной саморегуляции и карьерной адаптивности (N = 675)
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корреляции с которыми отсутствовали или были менее выражены (R � [0.14; 
0.29], p < 0.01). И наконец, тесные корреляционные взаимосвязи высокого 
уровня статистической значимости обнаружены между карьерной адаптив-
ностью и всеми пятью личностными чертами (R �  [0,13; 0,48], p < 0.01). 
Несмотря на то что подобные результаты корреляционного анализа (когда все 
переменные связаны между собой) не вносят ясности в понимание причинно-
следственных отношений между исследуемыми феноменами, характера их 
каузальности, полученные данные соотносятся с имеющимся в научных пуб-
ликациях теоретическим и эмпирическим материалом, кратко изложенном во 
введении, и не противоречат предложенной концептуальной модели личност-
ных и регуляторных предикторов определенности и устойчивости профессио-
нальных планов (см. рисунок 1), имплицитно подтверждая ее. 

Анализ каузальных связей между личностными особенностями, осознан-
ной саморегуляцией, карьерной адаптивностью и показателями анкеты про-
фессиональных планов осуществлялся методом структурного моделирова-
ния. На рисунке 2 представлена схема личностных и регуляторных предикто-
ров определенности и устойчивости профессиональных планов старших 
школьников, тестируемая в рамках данного исследования. 

При построении моделей в качестве переменных использовались показате-
ли «общая оценка по анкете профессиональных планов», «общий уровень 
саморегуляции» и «карьерная адаптивность», а также индикаторные перемен-
ные личностных черт — экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, 

Примечание. Г.1.1 и т.п. — гипотезы исследования (см. список выше).

Рисунок 2 
Структурная модель личностных и регуляторных предикторов определенности  

и устойчивости профессиональных планов
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нейротизма и открытости опыту. При расчете параметров моделей применял-
ся робастный эстиматор MLR, устойчивый к возможным отклонениям от нор-
мального распределения данных (Li, 2016). Поскольку численный состав 
выборки учащихся девятых классов в 2.5 раза превышал группы учащихся 
десятых и одиннадцатых классов, воспроизводимость модели отдельно тести-
ровалась для каждой группы. 

Индексы согласованности модели на выборке девятиклассников (см. рису-
нок 3) достигают принятых достаточных значений: CFI = 1; TLI = 1; AIC = 7612.11; 
BIC = 7666.59; RMSEA = 0 (90% CI = 0; 0.039); SRMR = 0.013; �2 = 3.71, df = 7. 
Добросовестность оказалась фактором, вносящим наибольший вклад в осо-
знанную саморегуляцию (b = 0.45, p < 0.001). Экстраверсия (b = 0.14, p < 0.001), 
нейротизм (b = 0.21, p < 0.001) и открытость опыту (b = 0.18, p < 0.001) ана-
логично влияют на осознанную саморегуляцию на высоком уровне статисти-
ческой значимости. Доброжелательность оказалась единственной чертой, не 
связанной с саморегуляцией. Детерминация карьерной адаптивности лич-
ностными чертами прослеживается в меньшей степени, по сравнению с осо-
знанной саморегуляцией, и лишь при p < 0.05 для добросовестности (b = 0.14, 
p < 0.05), открытости опыту (b = 0.1, p < 0.05) и доброжелательности (b = 0.09, 
p < 0.05). При этом экстраверсия является основным фактором для девяти-
классников, способствующим их карьерной адаптивности на высоком уровне 

Рисунок 3 
Структурная модель личностных и регуляторных предикторов определенности  

и устойчивости профессиональных планов девятиклассников

Примечание к рисункам 3, 4, 5. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. Односторонние стрелки — 
регрессионные связи, двусторонние стрелки — ковариационные связи.
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статистической значимости (b = 0.17, p < 0.001). Нейротизм не вносит значи-
мого вклада в карьерную адаптивность. 

Модель подтверждает выдвинутые гипотезы о том, что при повышении 
уровня осознанной саморегуляции наблюдается повышение уровня карьер-
ной адаптивности (b = 0.38, p < 0.001) и чем выше уровень карьерной адаптив-
ности, тем выше определенность и устойчивость профессиональных планов 
(b = 0.19, p < 0.01) учащихся девятых классов. На этой выборке наблюдается 
прямое (b = 0.19 при p < 0.01) и косвенное (b = 0.07 при p < 0.005) влияние 
осознанной саморегуляции на определенность и устойчивость профессио-
нальных планов школьников. Как видно из модели, личностные черты демон-
стрируют значимые регрессионные связи с осознанной саморегуляцией, фик-
сируется и их прямое влияние на карьерную адаптивность, преимущественно 
на уровне значимости p < 0.05. 

Тестирование модели на выборке десятых классов (см. рисунок 4) выявило 
хорошее соответствие эмпирическим данным: CFI = 1; TLI = 1; AIC = 3231.83; 
BIC = 3271.97; RMSEA = 0 (90% CI = 0; 0.087); SRMR = 0.026; �2 = 7.42, df = 8. 
Модель демонстрирует устойчивую картину детерминационных связей всех 
личностных черт «Большой пятерки» с осознанной саморегуляцией на высоком 
уровне статистической значимости. Добросовестность (b = 0.54, p < 0.001), как и 
на выборке девятых классов, оказывается фактором, вносящим наибольший 
вклад в осознанную саморегуляцию десятиклассников. Отметим, что если на 
предыдущей выборке доброжелательность не вносила статистически значимого 
вклада в саморегуляцию, то здесь имеет место ее отрицательная детерминация. 

На выборке десятых классов преимущественно сохраняются все тенден-
ции в отношении связей личностных черт с карьерной адаптивностью, обна-
руженные при тестировании модели на учащихся девятых классов. Экстра вер -
сия (b = 0.19, p < 0.01), открытость опыту (b = 0.16, p < 0.01) и добросовестность 

Рисунок 4 
Структурная модель личностных и регуляторных предикторов определенности  

и устойчивости профессиональных планов десятиклассников
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(b = 0.15, p < 0.05) остаются основными личностными чертами, вносящими 
вклад в карьерную адаптивность на уровне значимости, не превышающем 
p < 0.01 и p < 0.05. Коэффициенты путей от нейротизма и доброжелательно-
сти к карьерной адаптивности были незначимыми, вследствие чего были 
исключены из модели. Прямого влияния осознанной саморегуляции на про-
фессиональные планы десятиклассников выявлено не было. Однако было 
установлено, что осознанная саморегуляция достижения целей значимо опо-
средованно влияет на профессиональные планы старшеклассников, детерми-
нируя выраженность карьерной адаптивности (b = 0.14, p < 0.001). Модель на 
рисунке 4 подтверждает все выдвинутые гипотезы исследования. Как и в слу-
чае с девятиклассниками, имеет место статистическая значимость коэффици-
ентов путей от личностных черт к карьерной адаптивности. 

Индексы согласованности модели на выборке учащихся одиннадцатых клас-
сов (см. рисунок 5) достигают принятых достаточных значений (CFI = 0.97; 
TLI = 0.948; AIC = 3179.31; BIC = 3203.45; RMSEA = 0.07 (90% CI = 0; 0.013); 
SRMR = 0.56; �2 = 12.67, df = 7), но они несколько ниже, чем у предыдущих 
выборок (значения ниже 0.08 для RMSEA и выше 0.9 для CFI указывают на 
допустимое соответствие модели (Kline, 2011)). 

Как видно из модели, в одиннадцатом классе личностные черты перестают 
оказывать существенное влияние на карьерную адаптивность. Сохраняется 
только их прямое воздействие экстраверсии (b = 0.2, p < 0.01), добросовестно-
сти (b = 0.4, p < 0.001) и нейротизма (b = 0.19, p < 0.01) на осознанную само-
регуляцию. Добросовестность остается основным фактором, определяющим 
развитие осознанной саморегуляции. Растет влияние осознанной саморегуля-
ции (b = 0.58, p < 0.001) на карьерную адаптивность и, в свою очередь, карьер-
ной адаптивности (b = 0.42, p < 0.001) на определенность и устойчивость про-
фессиональных планов. Осознанная саморегуляция значимо опосредованно 
влияет на профессиональные планы одиннадцатиклассников через медиатор — 
карьерную адаптивность (b = 0.24, p < 0.000). 

Рисунок 5 
Структурная модель личностных и регуляторных предикторов определенности  

и устойчивости профессиональных планов одиннадцатиклассников
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Обсуждение 

Результаты проведенного эмпирического исследования свидетельствуют в 
пользу всех выдвинутых гипотез. 

Анализ данных позволил доказать, что черты личности влияют на опреде-
ленность и устойчивость профессиональных планов старших школьников 
опосредованно: через связь с осознанной саморегуляцией и карьерной адап-
тивностью. Эти данные согласуются с исследованиями связи личностных 
черт и личностных целей, в которых указывается либо на их прямое отсут-
ствие, либо на их слабый/умеренный характер (Reisz et al., 2013). 

Как показали результаты исследования, из всех черт «Большой пятерки» 
наиболее релевантными саморегуляции являются добросовестность и в мень-
шей степени — нейротизм и экстраверсия. Вклад этих трех черт в саморегуля-
цию прослеживается последовательно на выборке всех старших классов 
школы. Таким образом, полученные результаты реплицируют данные других 
исследований о большей связи саморегуляции с чертами добросовестности, 
экстраверсии и нейротизма, нежели с открытостью опыту и доброжелатель-
ностью. Устойчивая связь саморегуляции с добросовестностью, как и бjльшая 
соотносимость этой черты с саморегуляцией, по сравнению с другими черта-
ми «Большой пятерки», демонстрировалась много раз (Моросанова, Кондра -
тюк, 2020; Roberts et al., 2014; Volz, Masicampo, 2021). Стабильно обнаружива-
ется и негативная взаимосвязь саморегуляции с нейротизмом не только для 
поведенческой регуляции (Volz, Masicampo, 2021), но и для исполнительных 
функций (Crow, 2019). В исследованиях утверждается, что экстраверсия и 
нейротизм могут быть описаны специфическими индивидуальными особен-
ностями осознанной саморегуляции человека (Моросанова, Бондаренко, 
2017; Morosanova, 2003). 

В настоящем исследовании на выборке старших школьников подтвержде-
но прямое и опосредованное осознанной саморегуляцией влияние черт лич-
ности на карьерную адаптивность. В научной литературе представлено доста-
точно оснований для того, чтобы рассматривать черты личности как предпо-
сылки карьерной адаптивности (Кондратюк и др., 2021; Rudolph et al., 2017), 
равно как и говорить о вариабельности влияния черт личности на карьерную 
адаптивность (Storme et al., 2020). Однако авторы, подчеркивая в первую оче-
редь связь экстраверсии и добросовестности с карьерной адаптивностью, 
отмечают ее умеренный характер (Sverko, Babarovic, 2016). Более того, 
имеются исследования, в которых показано, что личностные черты не уве-
личивают темпы развития карьерной адаптивности (Ocampo et al., 2020) и что 
дискриминативная способность саморегуляции предсказывать выраженность 
карьерной адаптивности значимо больше, нежели у черт личности 
(Моросанова, Кондратюк, 2022). Полученные в презентуемом исследовании 
результаты не только не противоречат выводам коллег, но и, как представ-
ляется, расширяют понимание взаимодействия в триаде «личность — саморе-
гуляция — карьерная адаптивность» и определяют ближайшую перспективу, 
направленную на масштабирование исследования на разных выборках, не 
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игнорирующее контекстуальных факторов. Ранее М. Савикас и Э. Порфели, 
говоря о связанности карьерной адаптивности и личностных особенностей, 
одновременно с этим указывали на ее изменчивость по сравнению с чертами 
характера, на обусловленность ее развития профессиональными ролями и 
контекстуальными факторами и акцентировали внимание на том, что она не 
является базовой личностной чертой (Savickas, Porfeli, 2012). 

Важным результатом, требующим тем не менее дальнейшей репликации на 
выборках разного возраста, являются полученные данные о снижении прямо-
го влияния личностных черт на карьерную адаптивность по мере перехода от 
девятого к одиннадцатому классу и об опосредованности этого влияния осо-
знанной саморегуляцией. Эти данные соответствуют предыдущим исследова-
ниям о медиаторном эффекте осознанной саморегуляции в структуре взаимо-
связи личностных черт с различными результатами профессионального само-
определения и саморазвития человека, например, с эффективностью поиска 
работы студентами (Li et al., 2015), с надежностью действий профессионалов 
в ситуациях напряженности (Morosanova et al., 2017), с совладанием со стрес-
сом при выполнении профессиональных обязанностей (Gottschling et al., 
2016). Наши результаты в очередной раз обращают внимание на проблему 
каузально-реципрокных отношений личностных черт и саморегуляции (Volz, 
Masicampo, 2021) и становления саморегуляции в онтогенезе (Конопкин, 
2011). 

Получила подтверждение гипотеза о связи карьерной адаптивности с пла-
нами старших школьников в области их профессионального развития. На 
основании коэффициентов регрессии был зафиксирован рост вклада карьер-
ной адаптивности в определенность и устойчивость профессиональных пла-
нов с девятого по одиннадцатый класс. Эти результаты согласуются с понима-
нием пластичности, гибкости карьерной адаптивности (Savickas, Porfeli, 
2012), динамики ее развития по мере взросления и с данными эмпирических 
исследований, показавших, что трудности в принятии карьерных решений 
(включая выбор профессии) — признак недостаточно зрелой карьерной адап-
тивности (Chen et al., 2022; Sverko, Babarovic, 2016). 

Как и предполагалось, осознанная саморегуляция достижения целей 
значимо опосредованно влияет на профессиональные планы старшеклассни-
ков, детерминируя выраженность карьерной адаптивности. Роль саморегуля-
ции в формировании карьерной адаптивности вызывает все бjльшую заинте-
ресованность (Моросанова, Кондратюк, 2022; Hirschi, Koen, 2021), поскольку 
как первая, так и вторая оказывают влияние на эффективность человека в 
профессиональной жизни, устойчивость его профессионального развития и 
экстраполируются на различные ситуации профессиональной жизни и сопут-
ствующие им аспекты, обеспечивая в том числе определенность и устойчи-
вость профессиональных планов. Но кроме того, эти разноуровневые регуля-
торные механизмы позволяют понять, как происходит профессиональное раз-
витие человека. Данные о прямом влиянии осознанной саморегуляции на 
профессиональные планы старшеклассников не только расширяют это пони-
мание, но и соотносятся с возрастными задачами развития школьников, с про-
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блемой становления характера (не случайно личностные черты постепенно 
снижают свое влияние на карьерную адаптивность) и с развитием осознанной 
саморегуляции достижения целей в онтогенезе. 

Несколько слов в этой связи необходимо сказать о показателе общего 
уровня осознанной саморегуляции, используемом при построении структур-
ных моделей. Данный показатель диагностирует общую способность к само-
регуляции. О.А. Конопкин, вводя понятие общей способности к саморегуля-
ции как психологического критерия развития субъектности, отождествляет ее 
с «общим деятельностным потенциалом человека», отмечает широкий диапа-
зон ее развития, реализуемый на всех этапах онтогенеза (включая юношество 
и взрослость) (Конопкин, 2011). В.И. Моросанова подчеркивает, что развитая 
общая способность к саморегуляции позволяет быть как субъектом отдель-
ных действий, так и субъектом овладения различными видами деятельности 
и, более того, субъектом личностного саморазвития и построения жизненного 
пути (Моросанова, 2021). 

Чем выше уровень развития общей способности к саморегуляции, тем 
успешнее человек справляется со сложными, нестандартными и неопределен-
ными ситуациями в повседневной, учебной, профессиональной деятельности, 
тем шире и разнообразнее круг задач, которые он успешно решает, тем легче 
он осваивает новые, все более сложные виды и формы произвольной активно-
сти (предметные действия, общение, учение, работа), демонстрируя высокую 
степень осознанности и понимания объективных внешних условий деятель-
ности и собственных субъективных возможностей, своих слабых и сильных 
сторон, возможности компенсации одних средств саморегуляции другими 
(Конопкин, 2011; Моросанова, 2021). 

Такое понимание феномена общей способности к саморегуляции в сово-
купности с полученными ранее и в презентуемом исследовании эмпирически-
ми данными позволяет утверждать, что осознанная саморегуляция является 
общепсихологическим регуляторным ресурсом человека, системообразую-
щим фактором развития профессионально ориентированных регуляторных 
ресурсов (карьерной адаптивности) человека. 

Для устойчивого профессионального развития подрастающего поколения 
и взрослого человека необходимо развивать и общепсихологические (осо-
знанная саморегуляция), и профессионально ориентированные (карьерная 
адаптивность) регуляторные ресурсы: без развития первых невозможно раз-
витие вторых, но даже при развитых первых при отсутствии развития вторых 
говорить об устойчивом профессиональном развитии не приходится. 

Выводы 

Обосновано, что базовыми для исследования психологических особенно-
стей планирования профессиональной карьеры у старших школьников 
являются три фактора: личностные черты, осознанная саморегуляция и карь-
ерная адаптивность. 
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Предложена и эмпирически верифицирована концептуальная модель лич-
ностных и регуляторных предикторов определенности и устойчивости про-
фессиональных планов, которая показала свою устойчивость на выборках 
учеников 9, 10 и 11-х классов российских школ. 

Показано, что определенность и устойчивость профессиональных планов 
старших школьников подкрепляется сформированностью карьерной адаптив-
ности, посредством всех ее ресурсов (заинтересованности, контроля, любо-
знательности и уверенности). Одновременно с этим осознанная саморегуля-
ция достижения целей также будет способствовать определенности и устой-
чивости профессиональных/образовательных планов учащихся через 
карьерную адаптивность, как медиатора этого влияния. Личностные черты 
вносят опосредованный вклад в профессиональные планы старших школьни-
ков, детерминируя развитие осознанной саморегуляции и карьерной адаптив-
ности. 

Актуальность и дальнейшая перспектива исследования связаны в обще-
психологическом плане с изучением прогностической роли регуляторных 
ресурсов в профессиональном развитии человека, в узкоспециальном — с 
педагогической практикой в контексте определения исходных предпосылок, 
способствующих повышению определенности и устойчивости профессио-
нальных планов старшеклассников. 

Ограничения исследования касаются репрезентативности выборки в обла-
сти представленности учащихся из больших городов, малых городов и мало-
населенных пунктов и отсутствия скорректированности размера выборки 
пропорционально числу 14–18-летних школьников, проживающих на терри-
тории Российской Федерации. Данные ограничения планируется снять при 
дальнейшем исследовании психологических особенностей профессиональ-
ных планов человека, включая анализ возрастной инвариантности предло-
женной модели личностных и регуляторных предикторов определенности и 
устойчивости профессиональных планов.
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