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Актуальность. Трудности профессионального самоопределения в современном транзитивном обществе 
обуславливают актуальность исследования связи статуса профессиональной идентичности личности, как по-
казателя успешности разрешения ключевой задачи развития в юношеском возрасте, и психологической адап-
тации. Ценностное ядро профессионального самоопределения ставит проблему связи ценностных ориентаций 
личности и профессиональной идентичности и базисных убеждений как показателя степени психологической 
 адаптации.

Цель — исследование связи статуса профессиональной идентичности личности в юношеском возрасте с осо-
бенностями психологической адаптации. Задачи: 1) изучение взаимосвязи статусов профессиональной идентич-
ности и базисных убеждений личности как показателей психологической адаптации; 2) изучение особенностей 
ценностных ориентаций личности в связи со статусами профессиональной идентичности и уровнем психологи-
ческой адаптации.

Методы. Использованы методика базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман в адаптации М.А. Падун, 
А.В. Котельниковой; методика определения статуса идентичности в области профессионального самоопределе-
ния Д. Марсиа в модификации О.А. Карабановой, В.Р. Орестовой; опросник ценностных ориентаций Ш. Шварца.

Выборка. 102 респондента, из них 35,4% юношей, 54,4% — девушек в возрасте от 16 до 18 лет.
Результаты. Методом К-средних выделены 2 кластера, различающиеся по уровню психологической адапта-

ции. Выявлены различия в уровне базисных убеждений и ценностных ориентаций у групп со статусом диффузии 
и моратория, диффузии и достигнутой идентичности (критерий Манна — Уитни, р ≤ 0,05). Выявлены различия 
ценностных ориентаций между группами с разным уровнем психологической адаптации (критерий Манна  — 
Уитни, р ≤ 0,05). 

Выводы. Статус профессиональной идентичности в юношеском возрасте связан с уровнем психологической 
адаптации личности. Высоким статусам идентичности (достигнутой идентичности и мораторию) соответству-
ет высокий уровень психологической адаптации, диффузии идентичности — низкий уровень. Высокий уровень 
психологического благополучия и адаптации, определяется сбалансированностью ценностей автономии и само-
утверждения и универсальных ценностей социальных интересов и общественного благополучия.

Ключевые слова: статус профессиональной идентичности, психологическая адаптация, базисные убеждения, 
ценностные ориентации, юношеский возраст.
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Background. ̀ e diaculties of professional self-determination in a modern transitive society determine the relevance 
of studying the connection between psychological adaptation and the status of a person’s professional identity, regarded 
as an indicator of success in solving the key task of development in adolescence. `e value core of professional self-deter-
mination poses the issue of the relationship between individual’s value orientations, the level of professional identity, and 
basic beliefs as an indicator of the level of psychological adaptation.

Objective. `e paper aims to study the relationship between the status of a person’s professional identity in adoles-
cence and the characteristics of psychological adaptation. Objectives include studying (1) the relationship between the 
status of professional identity and the basic beliefs of the individual as an indicator of psychological adaptation; (2) the 
characteristics of the value orientations of an individual in connection with the status of professional identity and the level 
of psychological adaptation.

Methods. ̀ e World Assumptions Scale (WAS) by R. Yanob-Bulman in the adaptation of M. Padun and A. Kotelniko-
va; a technique to determine the status of identity in the celd of professional self-determination by D. Marcia, modiced by 
O. Karabanova and V. Orestova; Portrait Values Questionnaire-Revised (PVQ-R) by Sh. Schwartz were used.

Sample. 102 respondents participated in the study: 35.4% are boys, 54.4% are girls aged 16 to 18.
Results. ̀ e K-means method was applied. 2 clusters were identiced, dibering in the level of psychological adaptation. 

Diberences in the level of basic beliefs and value orientations were revealed in groups with the status of dibusion and mor-
atorium, dibusion and achieved identity (Mann-Whitney test, p ≤ 0.05). Diberences in value orientations were revealed 
between groups with diberent levels of psychological adaptation (Mann — Whitney test, р ≤ 0.05).

Conclusion. `e status of professional identity in adolescence is associated with the level of psychological adaptation 
of the individual. High statuses of identity (achieved identity and moratorium) correspond to a high level of psychological 
adaptation, identity dibusion corresponds to a low level of it. A high level of psychological well-being and adaptation is 
determined by the balance of the values of autonomy and self-aarmation and the universal values of social interests and 
public well-being.

Key words: status of professional identity, psychological adaptation, basic beliefs, value orientations, adolescence.
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Статус профессиональной идентичности как фактор психологической адаптации личности в юношеском возрасте

Введение

Адаптация в современной психологии понимает-
ся как целостный процесс, характеризующий дина-
мическое системное взаимодействие личности с со-
циальной средой, в ходе которого устанавливается 
равновесие между требованиями среды и способ-
ностью личности удовлетворить потребности и ре-
ализовать значимые цели деятельности. Адаптация 
реализуется применительно к различным сферам 
жизнедеятельности человека (профессиональной, 
семейной, образовательной, коммуникативной). Со-
циально-психологическая адаптация определяется 
освоением личностью социальных ролей, норм и 
ценностей общества в процессе творческой деятель-
ности. В традициях научной школы Д. Узнадзе «адап-
тация» связывалась с «установкой» как готовностью 
к определённой активности, обусловленной потреб-
ностью субъекта к установлению сбалансированного 
отношения с объективной ситуацией. (Надирашви-
ли, 1976). В современной психологии происходит из-
менение понимания адаптации как приспособления 
личности к требованиям общества (Шибутани, 1999), 
либо как процесса преимущественного приспособле-
ния личности к среде посредством изменения своих 
свойств, ценностных ориентаций, идентичности, 
ролевого поведения, что ведет к пониманию адап-
тации как активного творческого преобразования 
личностью самой среды, результатом чего стано-
вится развитие самой личности, в котором парадок-
сальным образом механизмом адаптации выступает 
нададаптивная активность как форма преадаптации 
(Петровский, 2020). Эффективность адаптации опре-
деляется уровнем личностной зрелости, однако, вы-
явление условий и факторов успешной адаптации и 
ее возрастной специфики еще не стало предметом 
исследования. Критериями адаптированности следу-
ет считать освоение личностью значимой социальной 
позиции и включенность в референтное сообщество 
(Петровский, 1987), готовность к реализации новых 
социальных ролей и деятельности (Карабанова, 2019), 
а также к саморазвитию в контексте жизненной пер-
спективы (Абульханова-Славская, 1991), психоло-
гическое благополучие как индикатор успешности 
психологической адаптации личности (Фоломеева, 
Серегина, 2004).

Психологическая адаптация в юношеском возрас-
те определяется процессами личностного выбора и 
освоения социальных ролей, норм и правил на ос-
нове самоопределения. Ключевой задачей развития 
становится процесс профессионального самоопре-
деления личности и построение планов в отношении 
профессии и карьеры (Хевигхерст, 1953; Пряжников, 
2019). Транзитивность современного мира, высокая 
социальная неопределенность будущего, фундамен-
тальные изменения в мире профессий, связанные с 
формированием конвергентной среды, многообразие 
вариантов профессионального выбора и развития 
определяет трудности профессионального самоопре-

деления молодежи (Асмолов, 2015; Huzeeva, Ayanyan, 
Golubeva, & Martsinkovskaya, 2019). С другой стороны, 
наметилась тенденция опережающего развития иден-
тичности в сфере профессий и ориентация на перво-
очередное планирование профессиональной карьеры 
(Карабанова, Захарова, Старостина, 2020). Конструи-
рование профессиональной идентичности как слож-
ное явление охватывает личные, социальные, куль-
турные, профессиональные и карьерные аспекты, 
а также сетевое взаимодействие. Социальные сети 
приобретают все большее значение в построении 
профессиональной идентичности в современном об-
ществе, раскрывая новые возможности «демонстра-
ции» своего жизненного и профессионального опыта 
в различных контекстах. Социальные сети позволяют 
выражать профессиональную идентичность, исследо-
вать и экспериментировать с идентичностью (Kaspe-
riuniene, Zydziunaite, 2019).

Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопре-
деление составляет, согласно мнению Л.И. Божович, 
«аффективный центр жизненной ситуации» в юно-
шеском возрасте. Осознание и рождение «жизненной 
перспективы», то есть представлений о своем месте в 
будущем (желаемом Я и занимаемой в настоящее вре-
мя позиции) составляет психологическое содержание 
самоопределения, представляющего собой новообра-
зование юношеского возраста, связанное с формиро-
ванием внутренней позиции человека, вступающего 
во взрослость, осознающего себя полноправным чле-
ном общества, примеривающего на себя профессио-
нальные роли и направленного на конструирование 
своего будущего (Божович, 2001).

Потребность в самоопределении имеет ценност-
но-смысловую природу, подразумевая поиск смысла 
своей жизни, целеполагание как согласование целей 
и ценностных ориентаций в неразрывной связи с 
представлением о будущем. Двуплановость само-
определения раскрывается как ценностно-смысловая 
целостность личности и как процесс пространствен-
но-временной организации. Процесс самоопределе-
ния конструирует «жизненное поле личности», где 
представлены значимые личностные смыслы во вре-
менном плане, где прошлое, настоящее и будущее вы-
ступает в их взаимосвязи и взаимообусловленности 
(Гинзбург, 1996). Функцией психологического буду-
щего является обеспечение смысловой и временной 
перспективы личности, определяющей вектор само-
развития личности. Психологическое будущее харак-
теризуется ценностно-смысловым ядром, и в каче-
стве параметров оценивается по своей «валентности» 
(смысловой насыщенности; эмоциональному отно-
шению к нему и активности/пассивности в реализа-
ции выбранных ценностей в будущем). Результатом 
самоопределения становится обретение идентично-
сти, которое носит амбивалентный противоречивый 
характер в силу того, что индивидуализация и соци-
ализация выступают как основа идентичности (Con-
sorti, Consorti, 2022). Развиваясь на протяжении 
жизни, идентичность изменяет статусные характери-
стики при сохранении приверженности системе цен-
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ностей, определяющих цели и убеждения личности 
применительно к профессиональной, социальной и 
моральной сферами самоопределения. Профессио-
нальная идентичность, являясь важнейшей детер-
минантой социальной жизнедеятельности личности, 
определяет характер ценностных ориентаций и уста-
новок (Беркутова, Громова, Горшкова, 2018). Интегра-
тивной характеристикой результативности процесса 
самоопределения, кристаллизующей исследователь-
скую активность личности и принятие ответствен-
ности за сделанный выбор и его реализацию является 
идентичность. Процессуально-динамическая модель 
идентичности включает принятие обязательств, 
идентификацию с принятыми в отношении социаль-
ных ролей и правил обязательствами, исследование 
возможностей профессионального выбора, характе-
ризующееся широтой и тщательностью рассмотре-
ния его альтернатив, и рефлексией, направленной на 
осознание соответствия меры конгруэнтности при-
нятой идентичности (Crocetti, Luyckx, Scrignaroetal., 
2011). Профессиональная идентичность выступает 
как единство профессионализма, профессионального 
образа Я и процесса формирования профессиональ-
ной идентичности (Fitzgerald, 2020)

Согласно представлению о формировании иден-
тичности как динамическом процессе, предполагаю-
щем развитие на протяжении всей жизни, принятие 
обязательств и приверженность им, углубленное ис-
следование и пересмотр обязательств представляют 
собой различные процессы идентификации (Crocetti, 
Schwartz, Fermani, Meeus, 2010). В подходе к исследо-
ванию идентичности как процесса выделяют три сти-
ля поиска идентичности — информационный, в кото-
ром субъект фокусируется на поиске разнообразной 
информации для принятия решения, нормативный, 
основанный на мнении авторитетов и привержен-
ности социальным нормам, и избегающий/диффузно 
избегающий, предполагающий уход от необходимо-
сти выбора и принятия решения. При этом статусы 
идентичности оказываются связаны с определенным 
стилем поиска идентичности, а именно, мораторий и 
достигнутая идентичность с информационном сти-
лем, предрешение с нормативным, диффузия с избе-
гающим стилем (Berzonsky, Kuk, 2002; Zimmermann, 
Biermann, Mantzouranis еt al., 2012).

В соответствии со статусной моделью Э. Эриксона 
(Эриксон, 2006) нормативное формирование иден-
тичности предполагает прохождение моратория. 
Вместе с тем, исследования обнаруживают, что в зна-
чительном числе случаев проблемы идентичности ре-
шались путем принятия личностью обязательств без 
изучения альтернатив (предрешение), либо вовсе без 
вовлечения в процесс идентификации (диффузия). 
В рамках статуса диффузии выделяют докризисный, 
апатичный, отчужденный, патологический, марги-
нально вовлеченный и избегающий обязательств 
типы, а применительно к предрешению — открытые, 
закрытые, преждевременные, поздно развивающиеся 
и присвоенные типы (Archer, Waterman, 1990).

В ряде исследований показано, что низкие статусы 
идентичности сопровождаются нарушением эмоцио-
нальной стабильности, переживанием тревоги и де-
прессии (Becht, Luyckx, Nelemans, Goossens еt al., 2019). 
Установлено, что в юношеском возрасте и молодости 
каждый из выявленных шести статусов идентично-
сти — достижение, предрешение, мораторий, диффу-
зия, беззаботная диффузия и недифференцированная 
диффузия, характеризуется отчетливым профилем 
с точки зрения самооценки, тревоги, депрессии и 
удовлетворения потребностей и в случае низких ста-
тусов приводит к нарушению психо-социального 
функционирования (Crocetti, Luyckx, Scrignaro еt al., 
2011). Это позволяет предположить, что статусы про-
фессиональной идентичности, отражая возрастную 
специфику завершенности самоопределения в сфере 
профессии в юношеском возрасте, составляют основу 
психологической адаптации и переживания психоло-
гического благополучия. От того, насколько успешно 
разрешена личностью задача самоопределения, от ав-
торского проекта жизненного пути зависит характер 
психологической адаптации личности в юношеском 
возрасте (Гинзбург, 1996).

Цель  — исследование связи статуса профессио-
нальной идентичности личности в юношеском воз-
расте с особенностями психологической адаптации. 
В основу исследования были положены 2 гипотезы: 
1. Поскольку статус идентичности в юношеском воз-
расте является результатом самоопределения в про-
фессиональном поле, выступающим как ключевая 
задача развития, мы предположили, что высоким 
статусам идентичности личности в профессио-
нальной сфере соответствует высокий уровень 
психологической адаптации. 2. Опираясь на по-
ложение о ценностно-смысловой природе процесса 
самоопределения, итогом которого становится раз-
витие идентичности, операционализируемое в виде 
статуса, мы предположили, что существуют разли-
чия в ценностных ориентациях личности с различ-
ными статусами идентичности в профессиональ-
ной сфере и уровне психологической адаптации.

Задачи исследования включали 1) определение 
статусов идентичности личности в сфере професси-
онального самоопределения в юношеском возрасте; 
2) изучение особенностей базисных убеждений лич-
ности о мире и о себе как показателе уровня психоло-
гической адаптации в юношеском возрасте; 3) изуче-
ние взаимосвязи статусов идентичности и базисных 
убеждений личности; 4) изучение особенностей цен-
ностных ориентаций личности в связи со статусами 
профессиональной идентичности и уровнем психо-
логической адаптации.

Научная новизна исследования определяется из-
учением связи психологической адаптации в юноше-
ском возрасте со статусом идентичности в професси-
ональной сфере и системой ценностных ориентаций, 
опосредующих самоопределение личности.
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Методы

В исследовании были использованы следующие 
методики:

1. Методика базисных убеждений личности (World 
Assumptions Scale) была разработана Р. Янофф-Буль-
ман, адаптирована М.А. Падун, А.В. Котельниковой 
(Падун, Котельникова, 2007) и опирается на когни-
тивную концепцию базовых убеждений, составляю-
щих ядро нашего субъективного мира. Состоит из 37 
утверждений, описывающих 5 шкал: доброжелатель-
ность окружающего мира, справедливость, образ 
Я, удача, убеждения о контроле. Ответы даются по 
6-балльной шкале Лайкерта.

2. Методика определения статуса идентичности 
в области профессионального самоопределения Д. 
Марсиа (Marcia, 1966; 1980) включает в себя 16 откры-
тых вопросов и является составной частью интервью 
на определение статусов идентичности в модифика-
ции О.А. Карабановой, В.Р. Орестовой (Орестова, Ка-
рабанова, 2005). 

3. Опросник ценностных ориентаций, разработан-
ный и адаптированный Ш. Шварцем, в соавторстве 
с Т.П. Бутенко, Д.С. Седовой (Шварц, Бутенко, Седо-
ва, 2012) направлен на изучение базовых индивиду-
альных ценностей. Выделены следующие ценности: 
самостоятельность мысли, самостоятельность по-
ступков, стимуляция, гедонизм, достижения, власть-
доминирование, власть-ресурсы, репутация, личная 
безопасность, общественная безопасность, тради-
ции, конформизм перед правилами, межличностный 
конформизм, скромность, универсализм как забота 
о других людях, универсализм как забота о приро-
де, универсализм как толерантность, благосклон-
ность как забота и благосклонность как чувство  
долга.

Выборка

В нашем исследовании приняло участие 102 респон-
дента, из них мужчины составляют 35,4% выборки, 
женщины — 54,4%, в возрасте от 16 до 18 лет. 

Результаты исследования
Статус идентичности в сфере 
профессионального самоопределения
Анализ статуса идентичности в области професси-

онального самоопределения в юношеском возрасте в 
соответствии с моделью, предложенной Д. Марсиа, 
включающей статусы достигнутой идентич ности, 
моратория, предрешения и диффузии позволил уста-
новить распределение статусов идентичности у ре-
спондентов. Полученные результаты представлены 
в табл. 1. 

Как видно из представленной таблицы, наиболее 
распространенным статусом идентичности является 

достигнутая идентичность (56,9%). На втором месте 
мораторий (27,5%), на третьем — диффузия идентич-
ности (14,7%). В нашей выборке статус предрешенной 
идентичности был выявлен только у одного респон-
дента, что ограничивает возможности анализа полу-
ченных результатов. Однако количественное распре-
деление респондентов по другим вариантам статусов 
идентичности позволяет анализировать полученные 
результаты. Вызывает некоторое удивление почти 
полное отсутствие респондентов со статусом пред-
решенной идентичности. Можно предположить, что 
такое положение отражает тенденцию снижения 
референтности старшего поколения для молодежи 
при осуществлении значимых жизненных выборов. 
Статус предрешения в области профессиональных 
выборов предполагает опору на мнение родителей 
и других значимых взрослых, принятие их позиции 
и мнения без рефлексии и должного критического 
осмысления. Современный мир во многом приво-
дит к усилению ценностного разрыва между под-
растающим поколением и поколением взрослых 
людей, снижению авторитета старших, вплоть до 
прямого пренебрежения. Вследствие этого социаль-
ные ожидания и конкретные предложения старшего 
поколения в области профессиональных выборов 
часто оказываются незначимыми для современных  
подростков. 

Особенности базисных убеждений личности
Был проведен кластерный анализ групп испыту-

емых с разным уровнем базисных убеждений лич-
ности (методом кластерного анализа К-средними) и 
выделены 2 группы, описывающие 84% респонден-
тов всей выборки. Полученные результаты кластер-
ного анализа представлены в табл. 2.

Как видно из приведенных данных для респонден-
тов первого кластера, составившего 28,1% выборки, 
характерна более высокая позитивная оценка обра-
за мира (шкалы «доброжелательность окружающего 
мира» и «справедливость», «вера в удачу»), так и самих 

Таблица 1. Распределение статусов идентичности в области про-
фессионального самоопределения

Статус идентичности В % от общего числа  
респондентов

Диффузия
Предрешение
Мораторий
Достигнутая идентичность

14,7%
0,9 %
27,5%
56,9%

Table 1. Distribution of identity statuses in the celd of professional 
self-determination

Identity Status In % of the total number  
of respondents

Dibusion
Foreclosure
Moratorium
Achieved Identity

14.7%
0.9 %
27.5%
56.9%
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себя и своих возможностей контролировать окружа-
ющий мир и события (шкалы «образ Я» и «убеждения 
о контроле»). Выявлено сходство в рангах значимости 
базисных убеждений в обоих кластерах. Высший ранг 
базисных убеждений приписывается доброжелатель-
ности окружающего мира, далее следует вера в удачу, 
убеждения о контроле, образ Я и самые низкие оценки 
характерные для восприятия мира как справедливо-
го. Высокие оценки по всем шкалам первого класте-
ра позволяют сделать вывод о том, что имплицит-
ная концепция окружающего мира и собственного 
«Я» респондентов первого кластера свидетельствует 
о высоком уровне психологического благополучия 
и, соответственно психологической адаптации. Все 
оценки респондентов второго кластера, составивше-
го 55,9% всей выборки, значительно ниже. Меньшая 
уверенность респондентов в доброжелательности и 
справедливости окружающего мира и в самих себе 
свидетельствует о более низком уровне их психоло-
гического благополучия и адаптации. 

Взаимосвязь базисных убеждений личности и 
статусов идентичности
Как видно из представленных данных, для респон-

дентов 1 кластера, отнесенных к группе высокого 
уровня благополучия, характерны высокие статусы 
идентичности: наиболее распространенным стату-
сом в области профессионального самоопределения 
является достигнутая идентичность 52% и морато-
рий — 44%. Для респондентов, обнаруживших более 
низкий уровень психологического благополучия (2 
кластер) также наиболее характерен статус достиг-
нутой идентичности  — 54,7%, при почти равном 
представительстве статусов моратория  — 22,6% и 
диффузии 20,8%. Статус предрешенной идентично-
сти в целом по выборке практически не представ-

лен. Сравнительный анализ распределения статусов 
идентичности в области профессионального само-
определения показывает, что при общем преобла-
дании статуса достигнутой идентичности структура 
статусов имеет различия. Для респондентов 1 класте-
ра с высокими оценками по шкалам психологическо-
го благополучия характерны статусы достигнутой 
идентичности и мораторий, а для респондентов 2 
кластера, чьи оценки свидетельствуют о более низ-
ком уровне психологического благополучия, как вы-
сокий статус моратория, так и низкий статус диф-
фузии. В целом можно говорить о том, что более 
высокий уровень психологического благополучия 
связан с готовностью молодого человека к решению 
задачи самоопределения и к поиску своего места в 
пространстве будущих профессий. Это касается и 
ситуации актуального поиска — статуса моратория, 
и ситуации результативно завершенного поиска — 
статуса достигнутой идентичности. 

 Выявлены взаимосвязи базисных убеждений 
личности и статусов идентичности в области про-
фессионального самоопределения. Сравнительный 
анализ базисных убеждений для молодежи со ста-
тусами диффузия и мораторий показывает, что для 
лиц с мораторием характерна большая вера в спра-
ведливость окружающего мира (критерий Манна — 
Уитни для независимых выборок здесь и далее, р = 
0.01), убеждения о контроле, вера в удачу (р = 0.05 для 
обеих шкал). При сравнении молодежи со статусами 
диффузии и достигнутой идентичности в области 
профессионального самоопределения более высокие 
оценки веры в справедливость окружающего мира 
были констатированы для респондентов с высоким 
статусом достигнутой идентичности (р = 0.01). 

Таблица 2. Результаты кластерного анализа, направленного на 
вы деление групп респондентов с разным уровнем базисных убеж-
дений личности

Шкала Кластер 1 
(среднее)

Кластер 2 
(среднее)

Доброжелательность окружаю-
щего мира
Справедливость
Образ Я
Удача
Убеждения о контроле

38,88
25,04
28,54
34,69
31,50

27,96
20,19
23,57
25,98
25,15

Table 2. Results of cluster analysis aimed to identify groups of 
respondents with diberent levels of basic personal beliefs

Scale Сluster 1
 (mean)

Сluster 2
 (mean)

Benevolence of the environment
Justice
Self-Image
Luck
Beliefs about control

38.88
25.04
28.54
34.69
31.50

27.96
20.19
23.57
25.98
25.15

Таблица 3. Распределение статусов идентичности в области про-
фессионального самоопределения в группах с разным уровнем 
базисных убеждений личности

Статус  
идентичности

Kластер 1
(в % от общего 

числа  
респондентов  

кластера)

Кластер 2 
(в % от общего 

числа 
респондентов  

кластера)

Диффузия
Предрешение
Мораторий
Достигнутая идентичность

4
0

44
52

20,8
1,9

22,6
54,7

Table 3. Distribution of identity statuses in the celd of professional 
self-determination in groups with diberent levels of basic personal 
beliefs

Identity Status
Cluster 1

(in % of the total 
number of cluster 

respondents)

Cluster 2
(in % of the total 
number of cluster 

respondents)

Dibusion
Foreclosure
Moratorium
Achieved Identity

4
0

44
52

20.8
1.9

22.6
54.7
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Связь статусов идентичности  
и ценностных ориентаций
Анализ взаимосвязи ценностей личности и стату-

сов идентичности в области профессионального са-
моопределения обнаружил значимые различия при 
сравнении диффузии и моратория. Большое количе-
ство различий связано с мерой активности субъекта 
профессионального выбора, а именно, для ситуаций 
развернутого активного поиска своего места в про-
странстве профессиональных выборов и ситуаций от-
каза от поиска, то есть при сравнении респондентов 
со статусом диффузии, с одной стороны, и статусом 
моратория и достигнутой идентичности с другой. 
Сравнительный анализ ценностных ориентаций у 
респондентов со статусом диффузии и моратория 
обнаруживает, что в случае моратория респонденты 
оценивают как более значимые ценности выхода за 
пределы своего «Я» и проявления благосклонности 
в форме заботы (критерий Манна — Уитни, р = 0,05), 
ценности сохранения традиций (р = 0,05), обществен-
ной безопасности (р = 0,05) и скромности (р = 0,05). 
На уровне тенденции  — благосклонности как дол-
га (р = 0,67), универсализма в отношении природы 
(р = 0,55) и заботы (р = 0,58). При сравнительном ана-
лизе ценностных ориентаций респондентов в статусе 
диффузии и достигнутой идентичности респонденты 
с высоким статусом идентичности и принятием вы-
бора и обязательств в профессиональной сфере бо-
лее высоко оценивают значимость благосклонности 
как заботы (р = 0,05) и на уровне тенденции благо-
склонности как долга (р = 0,66). Интересно, что при 
сравнительном анализе ценностных ориентаций ре-
спондентов со статусом моратория и достигнутой 
идентичности, юноши, находящиеся в актуальном 
поиске и исследовании возможностей более ориен-
тированы на конформизм как подчинение правилам 
и благосклонность как заботу и как долг (р = 0,05). 

Различия ценностных ориентаций  
у респондентов с разным уровнем  
психологического благополучия 
Обнаружены различия в предпочтении определен-

ных ценностей и уровня психологического благо-
получия.

При сравнении групп с разным уровнем психоло-
гического благополучия выявлено статистически зна-
чимое предпочтение респондентами с более высоким 
уровнем благополучия таких ценностей как самостоя-
тельность мыслей (критерий Манна — Уитни, р = 0,01) и 
стремление к достижениям (в виде тенденции р = 0,06); 
универсализм как забота о других (р = 0,05) и о при-
роде (р = 0,01); значимость толерантности (р = 0,05); 
предпочтение благосклонности как проявления чув-
ства долга (р  =  0,05) и конформности как готовно-
сти следовать установленным правилам (р  =  0,05).

Таким образом, для респондентов с более высоким 
уровнем психологического благополучия в приори-
тете ценностей открытость к изменениям (самосто-
ятельность мыслей и стремление к достижениям) и 
выход за пределы своего «Я» (универсализм и благо-
склонность). 

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют выделить 
возрастную специфику условий психологической 
адаптации в юношеском возрасте, заданную успеш-
ностью решения возрастных задач развития. Соот-
ветственно, критерием психологической адаптации 
является вхождение в мир взрослых и самоопределе-
ние юношей и девушек в профессиональной сфере, 
что находит отражение в статусе профессиональной 
идентичности. Результаты исследования позволяют 
рассматривать базисные убеждения личности пока-
зателями ее психологической адаптации. 

Процесс активного исследования широты возмож-
ностей самоопределения и глубина такого исследова-
ния лежат в основе выбора и принятия определенных 
внутренних обязательств, обеспечивающих форми-
рование профессиональной идентичности, представ-
ляя, по сути, один из механизмов психологической 
адаптации. Ценностные ориентации личности, остав-
ляя основу самоопределения, обуславливают статус 
профессиональной идентичности. В случае высоких 
статусов идентичности для личности характерны 
ценностные ориентации, отражающие значимость 
вхождения юноши в социальный мир и принятия за-
боты и ответственности за социальное и природное 
благополучие (ценности благосклонности в форме 
заботы и долга, сохранения традиций, общественной 
безопасности и универсализма в отношении при-
роды). Не случайно, что и уровень психологической 
адаптации в этом случае выше, чем в случае диффу-
зии, предполагающей отказ от личностного выбора 
и принятия обязательств в отношении професси-
ональной траектории жизненного пути. Высокий 
уровень психологического благополучия личности 
основывается на целостности ценностей открытости 
к изменениям (самостоятельность мыслей и стремле-
ние к достижениям) и выхода за пределы своего «Я» 
(универсализм и благосклонность), свидетельствуя 
о балансе социальных интересов, ответственности 
и стремлении к автономии и самоутверждению. Не-
ожиданный, на первый взгляд, результат — высокая 
значимость конформизма для юношей в статусе мора-
тория, получает свое значение в контексте выявлен-
ной преимущественной ориентации на обществен-
ное благополучие и безопасность. Конформность 
как готовность следовать социальным предписаниям 
отражает значимость социального блага для лично-
сти, побуждает принять установленные социальные 
правила как некоторые критерии исследования и по-
иска возможностей самоопределения и обретения 
собственной позиции в социальных границах. Полу-
ченные результаты позволяют усомниться в коррект-
ности определения психологической адаптации как 
простого «подстраивания» личности к социальным 
требованиям и нормам и успешному освоению соци-
альных ролей. Содержание психологической адапта-
ции составляет единство двух тенденций — движения 
личности к автономии как принятию свободы выбора 
и ответственности и реализации заботы об обществе 
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и природе на основе принятия традиций. Успешность 
разрешения задач развития в юношеском возрас-
те — задачи самоопределения в профессиональной 
области, итогом решения которой является статус 
идентичности, формирует значимую составляющую 
психологической адаптации личности. Практическое 
применение результатов исследования определяется 
возможностями их использования в психологическом 
консультировании по проблемам профессионального 
самоопределения в юношеском возрасте в целях опти-
мизации профессионального выбора и профилакти-
ки нарушений психологической адаптации личности. 
Перспективой дальнейшего исследования является 
изучение роли социальных сетей и конструирования 
идентичности в виртуальном интернет-пространстве 
для успешности самоопределения личности в сфере 
профессионального развития.

Выводы 

1. Значимой составляющей и содержанием психо-
логической адаптации на каждой возрастной ступе-

ни является успешность разрешения ключевых задач 
развития. Возрастная специфика психологической 
адаптации в юношеском возрасте определяется ус-
пешностью разрешения задачи профессионального 
самоопределения.

2. Статус профессиональной идентичности в юно-
шеском возрасте, определяющий характер решения 
задачи самоопределения в сфере профессий связан с 
уровнем психологической адаптации личности. Вы-
соким статусам идентичности (достигнутой идентич-
ности и мораторию) соответствует высокий уровень 
психологической адаптации, диффузии идентич-
ности — низкий уровень.

3. Ценностные ориентации опосредствуют про-
цесс самоопределения и тем самым определяют ба-
зисные убеждения личности и ее психологическое 
благополучие. Высокий уровень психологического 
благополучия и, соответственно, адаптации, опреде-
ляется сбалансированностью ценностей автономии 
и самоутверждения и универсальных ценностей со-
циальных интересов и общественного благополучия 
как показателя выхода личности за пределы соб-
ственного «Я».
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