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Аннотация. Актуальной проблемой педагогической психологии является эффективное профессиональное самоопределение уча-
щихся. Психологические характеристики оптантов (старшеклассников, осуществляющих выбор профессии) в некотором смысле 
пересекаются с таким качеством личности, как субъектность, выраженным в ценностно-мотивационной направленности подрост-
ков. Одним из вариантов помощи учащимся в выборе профессии могут служить профориентационные курсы и тренинги профес-
сионального самоопределения. Цель: обоснование применения тренинга профессионального самоопределения для уменьшения 
трудностей при выборе профессии и развития ценностно-мотивационной направленности подростков, а как следствие, и стадий 
становления субъектности. Гипотеза: тренинг профессионального самоопределения снижает показатели трудностей при выборе 
профессии и способствует развитию ценностно-мотивационной направленности подростков. Участники исследования: учащиеся 
9-х классов (N = 54) средней образовательной школы (г. Самара), разделенные на две группы – экспериментальную и контрольную. 
С участниками экспериментальной группы (n = 25; M = 14,8; SD = 0,41; 60% – юноши, 40% –девушки) один раз в неделю в течение 
15 недель проводился тренинг профессионального самоопределения. Контрольная группа (n = 29; M = 14,9; SD = 0,36; 48% – юноши, 
52% – девушки) училась в обычном режиме. Методы (инструменты): проективная методика оценки состояний стадий становления 
субъектности учащихся (Е. С. Волкова, А. В. Капцов) для оценки актуального, возможного и идеального состояния стадий становле-
ния субъектности и их изменения после тренинга; анкета по трудностям принятия решения о выборе профессии (CDDQ) (И. Гати, 
М. Краус и С. Осипов, адаптация Е. С. Волковой) для определения проблем девятиклассников при выборе профессии. Диагностика 
выполнена с временным интервалом 19 недель. Результаты: выявлено положительное влияние тренинга на уменьшение трудно-
стей в выборе профессии, на развитие мотивационной составляющей субъектности, а также повышение ценности учебной деятель-
ности, выражающееся в увеличении показателя идеального состояния стадии субъектности «мастер» в экспериментальной группе. 
На некоторых стадиях идеального и возможного состояний становления субъектности экспериментальной группы выявлено явле-
ние самоорганизации с формированием аттракторов, в результате которых происходит становление стадий субъектности. Основные 
выводы: тренинг профессионального самоопределения уменьшает трудности в выборе профессии, способствует ст ановлению  цен-
ностно-мотивационной направленности старшеклассников, а как результат, стадий субъектности учащихся и явлению самоорга-
низации в идеальном состоянии стадий становления субъектности, что в будущем потенциально может отразиться на актуальном 
состоянии данных стадий.
Ключевые слова: тренинг профессионального самоопределения, стадии становления субъектности, аттрактор, явление самоорга-
низации
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Abstract. A relevant problem of pedagogical psychology is to provide eff ective career counseling services that would aid students to make a 
conscious career decision. Psychological characteristics of optants (high school students who choose a profession) in some sense imbricate with 
such a personal quality as subjectivity, which is manifested in adolescents’ values and motivation. One of the ways to help students choose a 
profession can be career guidance courses and trainings aimed at aiding students to make a conscious career decision. The goal of the research 
is to justify the use of such a training in order to ease the diffi  culties for adolescents to choose a profession and develop values and increase 
motivation, and as a consequence, to develop subjectivity. The hypothesis is as follows: career counseling eases the diffi  culties for adolescents 
to choose a profession and contributes to the development of values and boosts motivation. Study participants: 9th grade students (N = 54) of 
the Samara secondary school, who were divided into two groups: experimental and control. The participants of the experimental group (n = 25; 
M = 14.8; SD = 0.41; 40% of women) had a career counseling session once a week for 15 weeks. The control group (n = 29; M = 14.9; SD = 0.36; 
52% of women) studied according to a conventional curriculum. Methods (tools): The diagnosis was performed with a time interval of 19 weeks. 
A projective technique for assessing the phases of the subjectivity formation in students (E. S. Volkova, A. V. Kaptsov) was used to assess the 
real, possible and ideal phases of the subjectivity formation and their changes after the training. A questionnaire on the diffi  culties of making a 
decision about choosing a profession (CDDQ, I. Gati, M. Kraus and S. Osipov, adapted by E. S. Volkova) was used to determine the problems of 
the ninth-graders when choosing a profession. Results: The research has demonstrated the positive eff ect of the training on easing the diffi  culties 
to choose a profession, as well as on the development of the motivational component of subjectivity; the training has increased the value of the 
educational activity expressed by the growth of the indicator of the ideal phase of the “master” stage of subjectivity in the experimental group. 
In ideal and possible phases of subjectivity formation, the experimental group has demonstrated the phenomenon of self-organization in terms 
of the formation of attractors, as a result of which the phases of subjectivity formation take place. The main conclusions. Career counseling eases 
the diffi  culties for high school students to choose a profession; it promotes the development of values and boosts motivation, and as a result, it 
helps to form the subjectivity in students; additionally, it promotes the phenomenon of self-organization in an ideal phase of subjectivity forma-
tion, which may potentially aff ect the real phase of subjectivity formation in the future.
Keywords: career counseling, phases of subjectivity formation, attractor, self-organization phenomenon
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Введение

Проблема профессионального самоопре-
деления в настоящее время не только занимает 
важное место в жизни будущих абитуриен-
тов, но и является актуальным вопросом госу-
дарственной политики в сфере образования. 
Министр просвещения Российской Федерации 
С. С. Кравцов в марте 2023 г. обсудил с педагога-
ми-навигаторами всероссийского проекта «Билет 
в будущее» перспективы развития профориента-
ционных программ для школьников и сообщил, 
что с 1 сентября 2023 г. в рамках единой модели 
еженедельно будут проходить занятия по проф-
ориентации для школьников. Таким образом, 
вопросы профориентации и профессионального 
самоопределения обсуждаются на самом высо-

ком уровне и актуальны для научного исследова-
ния с точки зрения педагогической психологии.

Цель обучения – не только передать знания, 
привить умения и навыки, необходимые для 
жизни, но и подготовить человека к осознан-
ному выбору профессии. Поэтому профессио-
нальное самоопределение является важным 
результатом, итогом получения учащимся 
общего образования. 

Конечно, профессиональное самоопреде-
ление не является процессом изолированным 
и тесно связано с другим самоопределением 
человека ‒ личностным. По этому поводу 
Н. С. Пряжников пишет: «Профессиональное 
и личностное самоопределение имеют очень 
много общего, а в высших своих проявлениях 
они почти сливаются» [1, с. 6]. Соответственно, 
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можно предположить, что у профессионального 
и личностного развития могут быть как общие 
предикторы, так и общие результаты. Иными 
словами, личностное становление может влиять 
на профессиональное и наоборот. 

С точки зрения влияния на личностное 
развитие с целью стимулирования профессио-
нального самоопределения учащихся значи-
мую роль играют их родители и педагоги, а с 
позиции профессионального самоопределения 
наибольшее влияние имеют как педагоги, так и 
психологи-профориентологи. Таким образом, со-
гласно вышеизложенной модели, на личностное 
развитие и самоопределение может повлиять 
процесс профориентации.

При выборе профессии школьники сталки-
ваются с определенными трудностями. Для их 
диагностики на русский язык была переведена 
анкета по трудностям принятия решения о вы-
боре профессии (CDDQ), разработанная И. Гати, 
М. Краусом и С. Осиповым [2, 3]. Данная анкета 
базируется на теоретической таксономии труд-
ностей в принятии решений о выборе профессио-
нального пути.

Авторы анкеты составили идеальный порт-
рет оптанта ‒ человека, выбирающего профес-
сию, ‒ который осознает необходимость и про-
являет готовность принять решение, при этом 
для объективности задействуя все имеющиеся 
знания о себе, о существующих профессиях и со-
стоянии рынка труда. Подобные характеристики 
личности пересекаются с таким ее качеством, 
как субъектность. В. И. Панов [4] перечисляет 
различные трактовки субъектности, в числе 
которых можно выделить определение субъ-
ектности как способности к самодетерминации 
личностного развития и осмысленного знания 
о возможностях самоуправления собственными 
ресурсами. Таким образом, если уменьшение 
трудностей при принятии решения в выборе 
профессии может способствовать развитию 
осознанности и готовности принять решение, то, 
вероятнее всего, будет констатирован и процесс 
становления субъектности. 

В. И. Панов разработал экопсихологическую 
(онтологическую) модель, согласно которой в 
любом процессе обучения можно выделить семь 
стадий становления субъектности ‒ «субъект 
мотивации», «наблюдатель», «подмастерье», 
«ученик», «критик», «мастер» и «творец» [4, 5].

В данном исследовании применяется имен-
но онтологическая модель становления субъект-
ности, противопоставляемая гносеологической 
модели, изучающей психические явления и 
новообразования как продукт свершившегося 

процесса. Онтологическая же модель концеп-
туализирует процесс возникновения и развития 
новообразований, в данном случае субъектности, 
изучает становящиеся психические процессы и 
условия их порождения, не выделяя при этом 
отдельные индивидные свойства человека [6].

Исследования показали, что модель ста-
новления стадий субъектности нелинейна, 
соответственно к ней применима теория слож-
ных динамических систем, одним из свойств 
которых является феномен самоорганизации, 
выражающийся в появлении «аттракторов» [7]. 
Аттрактор – это центр притяжения показателей 
параметра. При наличии одной единственной 
точки устойчивого равновесия можно говорить 
о сглаживании различий. Если существуют 
две стационарные точки на разных полюсах 
фактора, можно говорить о двух областях при-
тяжения. Если же таких центров нет, система 
характеризуется неустойчивым стационарным 
состоянием [8]. 

Множественность предикторов выражен-
ности стадий становления субъектности часто 
приводит к нелинейному развитию системы. 
Среди факторов можно назвать цели, потребно-
сти, притязания, ценности, смыслы, стиль само-
регуляции учебной деятельности, личностные 
черты, способности (интеллект, стиль мышления 
и т. п.) учащихся [9, 10]. При этом А. В. Брушлин-
ский писал, что «будучи изначально активным, 
человеческий индивид, однако, не рождается, 
а становится субъектом в процессе общения, 
деятельности и других видов активности» [11, 
с. 31], т. е. становление субъектности происходит 
при взаимодействии с другими субъектами ‒ в 
данном случае образовательной среды, ‒ кото-
рые находятся на разных иерархических уров-
нях. Процессы самоорганизации происходят 
на каждом отдельно взятом уровне, несмотря 
на единую образовательную среду и организо-
ванный педагогический процесс, в ходе станов-
ления стадий субъектности присутствует мало 
формализованная составляющая, описывающая 
самоорганизацию деятельности обучающихся 
[7]. Необходимо отметить желательность про-
ведения исследования лонгитюдным методом на 
одной и той же выборке испытуемых [12].

Анализ зарубежных источников показал 
эффективность профориентационных и ка-
рьерных курсов в снижении показателей труд-
ностей при выборе профессии и в дальнейшем 
карьерном росте [13–15]. О положительной роли 
профориентационных тренингов в активизации 
процессов профессионального самоопределения, 
возрастании готовности к осознанному выбору 
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профессии и развитии познавательной активно-
сти говорят отечественные исследования [16–18]. 
В то же время есть данные о влиянии развива-
ющих программ на стадии становления субъект-
ности учащихся. Исследование [19] показало 
положительные изменения в структуре стадий 
становления субъектности в ответ на тренинг 
формирования стрессоустойчивости. 

Вследствие пересечения характеристик 
оптанта и понятия субъектности можно пред-
положить, что курсы или тренинги профессио-
нального самоопределения влияют не только на 
увеличение эффективности действий человека, 
выбирающего профессию, но и на развитие, а 
точнее, самоорганизацию стадий становления 
субъектности. В качестве предикторов станов-
ления субъектности в данном исследовании 
выступают ценностная направленность под-
ростков, выражающаяся в идеальном состоянии 
стадий субъектности, а также мотивационная 
направленность как первый этап становления 
субъектности, заключенный в стадии «субъект 
мотивации». 

Цель исследования, представленного в 
данной статье, ‒ обоснование применения тре-
нинга профессионального самоопределения для 
уменьшения трудностей при выборе профессии, 
а также для развития ценностно-мотивационной 
направленности подростков. Гипотеза: тренинг 
профессионального самоопределения снижает 
показатели трудностей при выборе профессии и 
способствует становлению ценностно-мотива-
ционной направленности подростков.

Материалы 

Участники. Учащиеся 9-х классов (N = 54)
средней образовательной школы (г. Самара) 
были разделены на две группы ‒ экспери-
ментальную и контрольную. С участниками 
экспериментальной группы (n = 25; M = 14,8; 
SD = 0,41; 40% жен.) один раз в неделю в течение 
15 недель проводился тренинг профессиональ-
ного самоопределения, тогда как контрольная 
группа (n = 29; M = 14,9; SD = 0,36; 52% жен.) 
училась в обычном режиме. 

Методы и методики. Для эксперименталь-
ной группы был подготовлен тренинг профессио-
нального самоопределения (автор-составитель 
Е. С. Волкова), включающий 15 еженедельных 
групповых занятий длительностью один ака-
демический час. В структуру тренинга входили 
темы диагностики своих способностей, темпера-
мента, интересов, типа мышления, мотивации, 
деловых ролей, профессионального типа лично-

сти и «якорей» карьеры, упражнения на развитие 
«мягких навыков», саморегуляции, изучение 
профессионально важных качеств и трендов на 
рынке труда. Целью проведения тренинга была 
помощь учащимся в получении необходимых 
знаний и выработке навыков для саморазвития, 
выборе образовательного маршрута после 9-го 
класса, а также определении будущей профессии.

В качестве диагностической методики ис-
пользовалась «Проективная методика оценки 
состояний стадий становления субъектности 
учащихся» (Е. С. Волкова, А. В. Капцов) [20] 
с доказанной конструктной валидностью для 
оценки актуального, возможного и идеального 
состояния стадий становления субъектности и их 
изменения после тренинга. Анкета содержит 
7 шкал ‒ вертикальных линий, на которых 
школьники отмечают в диапазоне от 0 до 100 
актуальный (на сегодняшний день), идеальный 
(оптимальный на их взгляд) и возможный (с точки 
зрения их объективных способностей) уровень 
стадий субъектности [20, 21]. Для определения 
проблемных зон при выборе профессии уча-
щимся было предложено ответить на вопросы 
«Анкеты по трудностям принятия решения о 
выборе профессии (CDDQ)» (И. Гати, М. Краус 
и С. Осипов, адаптация русскоязычной версии 
Е. С. Волковой) [3]. Анкета содержит 34 утвержде-
ния, которые учащиеся оценивали по 9-балльной 
шкале на соответствие своей ситуации в данный 
момент. На основании ответов происходит оценка 
уровня актуальности для учащихся определенной 
проблемы при выборе профессии по 10 основным 
шкалам, 3 интегральным (отсутствие готовности 
к выбору профессии, недостаток информации и 
противоречивая информация) и 1 общей. 

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур описательной статистики, сравнитель-
ного анализа (по U-критерию Манна ‒ Уитни) 
для проверки однородности двух независимых 
выборок (экспериментальной и контрольной) 
по параметру наличия трудностей при выборе 
профессии; сравнительного анализа зависимых 
выборок (по Т-критерию Вилкоксона) для оцен-
ки произошедших изменений после тренинга 
в экспериментальной группе и при отсутствии 
тренинга в контрольной; множественный не-
линейный регрессионный анализ (пошаговый 
алгоритм с включением нелинейных функций 
преобразования в виде полиномов от второго до 
пятого порядка включительно) для выявления 
аттракторов в стадиях становления субъект-
ности. Статистический анализ выполнен в про-
грамме STATISTICA 10.0. 
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Результаты и их обсуждение 

Для проверки отсутствия различий между 
экспериментальной и контрольной группами 
перед тренингом был рассчитан U-критерий 
Манна ‒ Уитни, который показал отсутствие 
статистически значимых различий между вы-
борками по шкалам существующих трудностей в 
выборе профессии. По критерию стадий станов-
ления субъектности различия констатированы 
только в идеальном и возможном состоянии 
стадии субъектности «подмастерье». Таким об-
разом, в данном случае разделение учащихся 
на экспериментальную и контрольную группы 
правомерно.

Первичная диагностика была проведена в 
октябре 2022 г. Проективная методика оценки 
диагностирует три состояния стадий станов-
ления субъектности учащихся ‒ актуальное 
(существующий показатель), идеальное (по-
казатель, характеризующий в представлении 
учащегося идеальный образ стадии) и возмож-
ное (объективные, с точки зрения учащихся, 
способности достичь определенного уровня 
стадии) [20]. 

Анкета по трудностям принятия решения 
о выборе профессии (CDDQ) показала в первом 
диагностическом срезе преобладающее значение 
в структуре трудностей в обеих группах таких 

основных интеграционных шкал, как отсутствие 
готовности к принятию решения и недостаток 
информации у учащихся (о себе, о карьерной 
альтернативе и об источниках помощи и ин-
формации). Пилотажное исследование доказало 
внутреннюю надежность шкал анкеты (альфа 
Кронбаха от 0,63 до 0,90) [3].

Тренинг профессионального самоопределе-
ния для экспериментальной группы состоял из 
15 еженедельных групповых занятий длитель-
ностью один академический час. В структуру 
тренинга входили следующие темы, касающиеся 
диагностики своих способностей, темперамента, 
интересов, типа мышления, мотивации, дело-
вых ролей, профессионального типа личности 
и якорей карьеры, изучения «мягких навыков», 
профессионально важных качеств и будущего 
рынка труда. 

Второй диагностический срез был проведен 
через 19 недель, в феврале 2023 г. 

Изменения в экспериментальной и конт-
рольной группах были проанализированы 
посредством T-критерия Вилкоксона. Данный 
критерий показывает, значимы ли изменения 
одного параметра внутри одной выборки между 
двумя диагностическими срезами. Результаты 
анализа трудностей принятия решения о выборе 
профессии до и после  тренинга для эксперимен-
тальной группы приведены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Сравнительный анализ данных входной и выходной диагностики параметра трудностей 

при принятии решения о выборе профессии в экспериментальной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 25)
Comparative analysis of input and output diagnostic data of parameter of diffi culties in deciding 

on choice of profession in experimental group (Wilcoxon T-test, n = 25)

Трудности при выборе профессии Число T-критерий 
Вилкоксона p

Среднее по шкале
1 срез 2 срез

Уверенность в выборе 16 42,00 0,18 6,8 7,2
Отсутствие мотивации 25 127,50 0,35 3,7 3,4
Общая нерешительность 22 97,50 0,35 5,1 4,8
Дисфункциональные убеждения 23 31,00 0,00 5,2 4,1
Об этапах процесса планирования 24 26,50 0,00 4,9 3,3
О себе 25 90,50 0,05 4,2 3,3
О профессии 24 51,00 0,00 4,9 3,5
О способах получения дополнительной информации 18 21,00 0,00 4,1 3,0
Ненадежная информация 22 36,50 0,00 4,6 3,3
Внутренние конфликты 22 67,00 0,05 3,8 3,2
Внешние конфликты 17 57,00 0,36 2,9 2,7
Готовность 25 46,00 0,00 4,7 4,1
Недостаток информации 25 39,00 0,00 4,5 3,3
Противоречивость 25 63,00 0,01 3,8 3,0

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые показатели при p < 0,05. 
Note. Statistically signifi cant indicators at p < 0.05 are in bold.

Е. С. Волкова, А. В. Капцов. Влияние тренинга профессионального самоопределения 
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Таблица 2 / Table 2
Сравнительный анализ данных входной и выходной диагностики параметра трудностей 

при принятии решения о выборе профессии в контрольной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 29)
Comparative analysis of input and output diagnostic data of parameter of diffi culties in deciding 

on choice of profession in control group (Wilcoxon T-test, n = 29)

Трудности при выборе профессии Число T-критерий 
Вилкоксона p

Cреднее по шкале

1 срез 2 срез

Уверенность в выборе 21 87,50 0,33 6,1 5,8

Отсутствие мотивации 26 60,50 0,00 3,1 4,5

Общая нерешительность 28 166,50 0,41 5,6 5,4

Дисфункциональные убеждения 27 75,00 0,01 4,8 3,9

Об этапах процесса планирования 25 148,00 0,70 4,9 5,1

О себе 27 131,50 0,17 4,2 4,7

О профессии 23 132,50 0,87 5,2 5,2

О способах получения дополнительной информации 19 73,50 0,39 4,6 4,3

Ненадежная информация 26 144,50 0,43 3,8 3,8

Внутренние конфликты 28 194,00 0,84 4,3 4,4

Внешние конфликты 22 61,00 0,03 2,6 3,1

Готовность 29 169,00 0,29 4,5 4,6

Недостаток информации 29 172,00 0,33 4,7 4,8

Противоречивость 29 106,50 0,02 3,6 3,8

Примечание. См. табл. 1 / Note. As in table 1.

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, 
что изменению подверглись пять показателей 
трудностей (дисфункциональные убеждения, 
недостаток информации об этапах процесса 
планирования, профессии и способах получения 
дополнительной информации, ненадежная ин-
формация). Также значимо снизились показатели 
трех интеграционных шкал (готовность, недоста-
ток информации, противоречивость). При этом 
все изменения произошли в сторону уменьшения 
трудностей, что видно из последнего столбца, где 
сравнивается среднее арифметическое параметра 

первого и второго срезов, т. е. в эксперименталь-
ной группе учащиеся стали более объективно 
понимать процесс принятия решения о выборе 
профессии, восполнили недостаток информации 
о нем и способах получения дополнительной 
информации, согласовали информацию о себе 
и рассматриваемых профессиональных сферах. 
При этом внутренние и внешние конфликты не 
изменились. 

Результаты анализа данных первого и второ-
го д иагностических срезов в контрольной группе 
представлены в табл. 2.

Из табл. 2 можно сделать вывод об изме-
нении трех из десяти параметров трудностей, 
причем только одна из них в сторону умень-
шения – это дисфукциональные убеждения о 
процессе планирования и выбора профессии. 
Остальные шкалы, как и одна из основных ин-
теграционных, показали увеличение среднего 
значения. Так как второй диагностический срез 
прошел в феврале, когда школьники готовились 
к предстоящему ОГЭ, внешние конфликты по 
поводу будущего профессионального образова-
ния (с родителями, учителями и окружением) 
и противоречивость поступающей информации 
только нарастали, а мотивация принять оконча-
тельное решение уменьшалась.

Таким образом, можем сделать вывод о 
положительном влиянии тренинга профессио-
нального самоопределения на уменьшение 
трудностей, связанных с выбором профессии. 
Первая часть гипотезы доказана.

Изменение в ценностно-мотивационной на-
правленности учащихся, выраженной в динами-
ке состояния стадий становления субъектности 
в экспериментальной и контрольной группах 
до и после тренинга также рассчитано посред-
ством Т-критерия Вилкоксона. Оказалось, что 
статистически значимы е изменения произошли 
только в экспериментальной группе (табл. 3). 

Опираясь на данные табл. 3, можем отме-
тить, что изменения произошли только в акту-
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Таблица 3 / Table 3
Сравнительный анализ данных входной и выходной диагностики параметра состояния стадий 

становления субъектности в экспериментальной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 25) 
Comparative analysis of input and output diagnostic data of state parameter of phases 

of subjectivity formation in experimental group (Wilcoxon T-test, n = 25) 

Стадии становления субъектности Число T-критерий 
Вилкоксона p

Cреднее по шкале

1 срез 2 срез

Субъект мотивации (актуальное состояние) 25 88,50 0,05 48,5 58,0

Ученик (актуальное состояние) 24 79,00 0,04 53,8 66,4

Критик (идеальное состояние) 23 50,50 0,01 71,4 52,0

Мастер (идеальное состояние) 22 49,50 0,01 84,1 89,9

Примечание. См. табл. 1 / Note. As in table 1.

альном и идеальном состояниях. В актуальном 
состоянии повысилось среднее значение стадии 
«субъект мотивации», а значит, произошло раз-
витие мотивации к учебной деятельности, и 
«ученик», т. е. подростки с бóльшим желанием 
стали учиться и самостоятельно выполнять 
задания учителей, а в идеальном состоянии 
повысилась выраженность стадии «мастер», 
что свидетельствует о том, что у подростков 
появилось понимание важности выполнения 
заданий в совершенстве, а значит, наблюдается 
повышение ценности образования. Обратим 
внимание на стадию «критик», среднее значение 
идеального состояния которого уменьшилось. 
Возможно, это смещение акцента с критических 
замечаний другим на собственную деятель-
ность в идеальном образе учебных действий.

Для более объективного понимания изме-
нений, произошедших на стадиях становления 
субъектности, применим теорию динамических 
систем, позволяющую выявить аттракторы, точ-
ки притяжения значений переменных [7]. Для 
этого реализован множественный нелинейный 
регрессионный анализ (пошаговый алгоритм с 
включением нелинейных функций преобразо-
вания в виде полиномов от второго до пятого 
порядка включительно). Наличие аттракторов 
позволит сделать вывод о существующем явле-
нии самоорганизации в стадиях субъектности.

В экспериментальной группе наличие двух 
и более аттракторов отмечено в 24% случаев 
(3 стадии в идеальном состоянии, 2 ‒ в воз-
можном), а в контрольной группе в 5% случаев 
(всего на одной стадии «критик» в идеальном со-
стоянии наблюдается явление самоорганизации 
с двумя аттракторами на уровне 40 и 90 баллов). 
Учащиеся, не прошедшие тренинга, повысили 
значения идеального образа стадии «критик».

В актуальном состоянии явление самоор-
ганизации не отмечено ни в эксперименталь-

ной, ни в контрольной группе. Зависимости 
оказались либо линейными, либо имеющими 
только один аттрактор, либо решения функции 
не оказалось вовсе.

В то же время в экспериментальной группе 
явления самоорганизации наблюдаются в иде-
альном состоянии стадий «субъект мотивации», 
«мастер» и «творец». О чем может свидетель-
ствовать изменение в идеальном состоянии при 
отсутствии их в актуальном? Учащиеся после 
тренинга смогли выстроить для себя некий об-
раз того, как надо учиться. Но будет ли этот 
образ у них трансформироваться в актуальное 
состояние? 

П. К. Анохин отмечал регулирующую функ-
цию образа, направленную на корректировку 
деятельности человека. С этой точки зрения 
можно посмотреть на описываемое им явление 
обратной афферентации, «которое имеет всегда 
организующее влияние на формирование после-
дующих этапов в поведении организма» [22, с. 73].

А. Н. Леонтьев рассматривал взаимосвязь 
деятельности и сознания, указывая на необяза-
тельность осознания образа для осуществления 
человеком сложных приспособительных про-
цессов. Представления человека управляют его 
деятельностью и получают «объективирован-
ное» существование, которое человек может 
прочувствовать, что и приводит к осознанию 
образа, т. е. идет речь о первичности образа и 
сознания перед деятельностью [23]. 

В. И. Панов в своей книге «Экопсихология: 
парадигмальный поиск» анализирует образ 
восприятия и становление субъекта пред-
метного действия, обращая внимание на идеи 
Д. А. Ошанина, который в свою очередь про-
должает развивать идеи А. Н. Леонтьева, объ-
ясняя адекватность и успешность действий 
субъекта формируемым в процессе восприятия 
образом [24]. 

Е. С. Волкова, А. В. Капцов. Влияние тренинга профессионального самоопределения 
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Говорит о взаимодействии образа и дей-
ствий и А. А. Обознов [25], при этом он раз-
деляет структуру психического образа на 
два уровня ‒ актуально и потенциально значи-
мого, ‒ отличающиеся своей ролью в регуляции 
действий субъекта. 

Практическое влияние мысли и образа на 
действие исследовал в своей работе А. Н. Веракса 
[26], который доказал, что мысленная трениров-
ка и образ действия отражаются на повышении 
уровня мастерства спортсменов в реальной 
деятельности.

Таким образом , идеальное состояние 
стадий становления субъектности учащихся, 
вполне вероятно, может с течением времени 
отразиться на актуальном состоянии стадий 
и реальном поведении. А так как трансформа-
ции подверглись идеальные состояния стадий 
«субъект мотивации», «мастер» и «творец», 
то и изменений стоит ожидать в переходе к 
реальным действиям именно на этих стадиях, 
что должно улучшить учебную успеваемость 
учащихся. 

Необходимо отметить, что в результате 
взаимодействия в ходе самоорганизации стадии 
субъектности «мастер» и тренингового воздей-
ствия средний уровень выраженности стадии 
повысился и достиг статистически значимого.

В возможном состоянии стадий явления 
самоорганизации выявлены в стадиях «под-
мастерье» и «творец», что говорит о развитии 
у учащихся саморегуляции творческих способ-
ностей и умения в процессе изучения нового 
материала внимательно повторять за педагогом 
его действия. Но статистически значимых зна-
чений стадии не достигли из-за недостаточности 
интенсивности взаимодействия или истекшего 
времени. Задачей будущих исследований яв-
ляется создание условий для самоорганизации 
актуальных состояний стадий становления 
субъектности учащихся и дальнейшее изучение 
данного явления с позиции процессуального 
подхода в психологии личности [27].

Выводы

1. Тренинг профессионального самоопре-
деления положительно повлиял на готовность 
учащихся принять решение и позволил умень-
шить трудности при выборе профессии.

2. Тренинг способствовал изменениям в 
ценностно-мотивационной направленности 
учащихся и, как следствие, в стадиях станов-
ления субъектности в сторону увеличения их 
выраженности.

3. После тренинга в экспериментальной 
группе наблюдались явления самоорганизации 
в идеальном состоянии стадий «субъект мо-
тивации», «мастер» и «творец» и в возможном 
состоянии стадий «подмастерье» и «творец».

4. Изменения в идеальном и возможном со-
стояниях стадий субъектности потенциально 
могут с течением времени отразиться на акту-
альном состоянии, т. е. на реальных действиях 
учащихся.
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