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ны в большей степени удовлетворены 
браком, чем неработающие.  
Несмотря на то, что неработающие 

женщины считают свое занятие работой, 
данный вид деятельности не связан для 
них со стимуляцией большего саморазви-
тия и актуализацией внутренних потен-
циалов. Как видно из полученных дан-
ных, самореализация в традиционной 
женской роли – домохозяйки и храни-
тельницы очага – у современных женщин 
не проявляется в полной мере. 
Для достоверности исследования раз-

личий в стремлении к самореализации в 
различных группах женщин был приме-
нен параметрический критерий t-
Стьюдента, с помощью которого выявле-
на разница в стремлении к самореализа-
ции, в осмысленности жизни, удовлетво-
ренности браком у работающих и нера-
ботающих женщин. И разница эта стати-
стически значима. 
Полученные данные подтверждают 

гипотезу.   
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Поступление в высшее учебное заведе-

ние открывает для вчерашних школьни-
ков новые горизонты и перспективы их 
жизни. В качестве таких новых аспектов 
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выступают более высокий социальный 
статус студента, знаменующий в общест-
ве не только взросление, но и интеллек-
туальный потенциал вчерашнего школь-
ника; значительное изменение и расши-
рение круга общения; большая самостоя-
тельность и свобода в выборе времяпре-
провождения; реальный шаг в овладении 
профессией и определении направления 
своей карьеры. Все это делает привлека-
тельным высшее образование само по се-
бе и приводит к тому, что при ограни-
ченном числе бюджетных мест многие 
абитуриенты подают документы в разные 
вузы и на разные факультеты и поступа-
ют на те направления профессиональной 
подготовки, где смогли набрать доста-
точное количество баллов или оплатить 
обучение, а не на те, которые соответст-
вуют их реальным склонностям и способ-
ностям.  
В то же время, современная интенси-

фикация производства, внедрение новых 
технологий, оптимизация труда приводят 
к сокращению работников и перераспре-
делению рабочей силы. К тому же, обу-
чение в вузе не всегда приводит к фор-
мированию у студентов стойкой профес-
сиональной направленности. Наоборот, 
часть студентов начинает осознавать, что 
они обладают многими способностями и 
талантами, которые не смогут проявить в 
осваиваемой профессии. Да и сама про-
фессия на начальном этапе профессио-
нальной деятельности не обеспечивает 
удовлетворение значимых для студентов 
потребностей. В результате, по данным 
различных исследователей, от 34 до 70 % 
студентов старших курсов имеют профес-
сиональные интересы вне сферы избран-
ной и осваиваемой ими профессии, то 
есть, ориентированы на смену профессии. 
Таким образом, наряду с феноменом 

профессионального самоопределения, которое 
может рассматриваться как соотнесение 
себя со своей профессией, восприятие и 
принятие себя в качестве субъекта кон-
кретной профессиональной деятельно-
сти, можно говорить о профессиональном 

пересамоопределении, заключающемся в 
принятии решения не работать по осво-

енной профессии и сменить ее на дру-
гую. Профессиональное пересамоопреде-
ление приводит к профессиональной пере-
ориентации личности, то есть к реальным 
действиям по овладению другой профес-
сией, что, в случае массового характера, 
способствует депрофессионализации обще-
ства, выражающейся в снижении в обще-
стве уровня профессионализма субъектов 
профессиональной деятельности. 
В нашей стране проявления депрофес-

сионализации выражаются в том, что при 
увеличении числа выпускников высших 
учебных заведений имеется низкое число 
высококвалифицированных профессио-
налов всех уровней как среди рабочих, 
так и среди специалистов. Соответствен-
но, чем раньше у человека произойдет 
осознание и принятие себя в качестве 
субъекта конкретной профессиональной 
деятельности, обладающего определен-
ными компетенциями и стремящегося к 
совершенствованию в профессии, тем 
больше будет у него временных возмож-
ностей для достижения высоких резуль-
татов и успешной самореализации в дан-
ной области.  
Эмоционально-потребностным факто-

ром, приводящим к профессиональному 
пересамоопределению студентов, высту-
пает, на наш взгляд, переживание ими 
учебно-профессиональной депривации. 
Депривация в самом общем виде рас-
сматривается как лишение или ограни-
чение возможностей удовлетворения 
жизненно важных потребностей [3, 11, 14]. 
В более широком аспекте депривация опре-
деляется как «общее обозначение для всех 
случаев эмоционального состояния и пове-
дения, в основе которых лежит неудовле-
творенность человека его жизнью» [19]. 
Принято различать самые разнообраз-

ные виды / формы психической депри-
вации: стимульная (сенсорная) деприва-
ция, материнская депривация, деприва-
ция значений (когнитивная), депривация 
эмоционального отношения (эмоцио-
нальная), депривация идентичности [14]; 
сексуальная депривация [15, 21]; экологи-
ческая депривация [8, 17]; социальная и 
социально-экономическая депривация 
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личности [1, 2, 4, 10, 13, 12, 18]; профес-
сиональная депривация [5, 9, 23, 24 и др.]. 
Переживаемая человеком депривация 

может быть абсолютной и относительной 
[6, 15]. Абсолютная депривация – это невоз-
можность для индивида или социальной 
группы удовлетворять свои базовые по-
требности из-за отсутствия доступа к ос-
новным материальным благам и соци-
альным ресурсам. Относительная деприва-
ция характеризуется восприятием своего 
положения как худшего по сравнению с 
положением других, субъективно вос-
принимаемое и болезненно переживае-
мое несовпадение «ценностных ожида-
ний» и «ценностных возможностей». 
Многие студенты старших курсов, на 

наш взгляд, находятся в ситуации учебно-
профессиональной депривации. Они по-
нимают, что: 

1) лишены возможности устроиться на 
работу по осваиваемой ими профессии (в 
силу невостребованности специалистов 
их профессионального уровня); 

2) даже если они устроятся на работу 
по освоенной профессии, то будут лише-
ны возможности в ближайшее время 
удовлетворять свои значимые потребно-
сти, владеть определенными ценностями.  
Учебно-профессиональную депривацию у 

студентов старших курсов можно рас-
сматривать как психическое состояние, 
обусловленное осознанием расхождения 
представлений студентов о ценностях 
профессии и возможности их реализации 
в осваиваемой ими профессиональной 
деятельности, и чем больше это расхож-
дение, тем выше уровень профессио-
нальной депривации у студента. 
Переживание студентами старших кур-

сов учебно-профессиональной деприва-
ции (как потребностно-эмоционального 
состояния) приводит к профессионально-
му пересамоопределению и в последую-
щем (после окончания вуза) к их профес-
сиональной переориентации. Вместо того 
чтобы искать работу по освоенной про-
фессии, набираться опыта и совершенст-
воваться в ней, многие молодые люди 
ищут работу, которая соответствовала бы 
их системе ценностей и помогла бы удов-

летворить значимые для них потребности 
(как правило, материального характера). 
Хорошо, если это удастся сделать за отно-
сительно короткое время. Чаще всего, 
бывшие выпускники вузов неоднократно 
меняют профессию, приобретают опре-
деленный жизненный опыт и даже неко-
торое материальное благосостояние, но 
имеют ограниченные возможности в сво-
ем карьерном продвижении, что негатив-
но сказывается на их психическом со-
стоянии и ощущении полноты и качества 
жизни. 
В целях профилактики учебно-

профессиональной депривации у студен-
тов старших курсов необходимо знать, 
чем она обусловливается. В качестве та-
ких факторов прежде всего выступают 
особенности мотивационно-ценностной 
сферы личности, выражающиеся в моти-
вах выбора вуза и профессии, в карьер-
ных ориентациях (Э. Шейн) личности, в 
ценностях личности и ценностях профес-
сии для субъекта.  
В этой связи нами было проведено спе-

циальное исследование, в ходе которого 
были выявлены мотивационно-ценностные 
детерминанты учебно-профессиональной 
депривации у студентов старших курсов. В 
качестве испытуемых выступили 210 сту-
дентов 4-5 курсов юридического, эконо-
мического, физико-математического, ис-
торического факультетов и факультета 
педагогики и психологии Стерлитамак-
ского филиала Башкирского государст-
венного университета. 
В качестве диагностических методик 

использовались: 1) методика исследова-
ния профессиональной депривации 
(Е.Б. Маслов); 2) методика выбора вуза и 
профессии (Е.Б. Маслов); 3) методика ди-
агностики учебной мотивации студентов 
(А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация 
Н.Ц. Бадмаевой); 4) тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев); 
5) морфологический тест жизненных 
ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); 
6) методика исследования уровня про-
фессиональной направленности лично-
сти (Т.Д. Дубовицкая); 7) методика иссле-
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дования карьерных ориентаций лично-
сти (Э. Шейн). 
Уровень учебно-профессиональной 

депривации определялся в ходе выявле-
ния расхождения представлений субъекта 
о ценностях профессии и возможности их 
реализации в осваиваемой им профес-
сиональной деятельности. Для этого была 
разработана анкета, включающая ком-
плекс ценностей профессии. В качестве 
ценностей профессий выступили сле-
дующие: 

1) возможность обеспечения высокого 
материального благосостояния; 

2) возможность карьерного роста, про-
движения в профессии; 

3) высокий социальный статус, пре-
стижность профессии в обществе; 

4) льготы, привилегии, социальная за-
щита; 

5) хорошие условия труда, физический 
комфорт; 

6) возможность реализовать себя, от-
крыть что-то новое; 

7) возможность трудоустройства, вос-
требованность профессии в обществе; 

8) возможность развиваться, совершен-
ствоваться, становиться лучше; 

9) возможность работать в хорошем 
коллективе; 

10) возможность проявить свои знания, 
умения, способности; 

11) возможность приносить пользу лю-
дям, делать полезное для общества дело; 

12) возможность заниматься интерес-
ным делом, получать удовлетворение от 
работы. 
Выявление уровня учебно-профес-

сиональной депривации проводилось в 
два этапа. На первом этапе в ходе попар-
ного сравнения ценностей профессии 
друг с другом выявлялась значимость 
/привлекательность каждой ценности 
для испытуемого, на втором этапе выяв-
лялась представленность каждой ценно-
сти в приобретаемой профессии. В ходе 
обработки результатов подсчитывалось 
число выборов каждой ценности на пер-
вом и на втором этапах исследования. За-
тем вычислялась разница между показа-
телями одной и той же ценности, полу-

ченными на разных этапах. Положитель-
ное число свидетельствовало о деприва-
ции данной ценности, то есть о том, что 
возможности овладеваемой профессии в 
реализации данной ценности были ниже 
желаемого уровня. Сумма всех положи-
тельных чисел рассматривалась как пока-
затель уровня профессиональной депри-
вации. Отрицательные числа разницы 
показателей каждой ценности свидетель-
ствуют о пресыщении по данному виду 
ценностей, что тоже не всегда приносит 
удовлетворение.  
В ходе исследования установлено, что 

самый низкий показатель учебно-
профессиональной депривации оказался 
у студентов юридического и экономиче-
ского факультетов. То есть, несмотря на 
повсеместно декларируемое избыточное 
число юристов и экономистов, основная 
масса студентов этих факультетов удов-
летворена выбранной профессией, счита-
ет ее соответствующей своим интересам и 
ценностям, стремится искать работу по 
данной профессии и развиваться в ней. 
Самый высокий показатель учебно-
профессиональной депривации выявился 
у студентов факультета педагогики и 
психологии. Данное обстоятельство мож-
но объяснить более высокими рефлек-
сивными способностями студентов педа-
гогов-психологов, а значит большей адек-
ватностью в оценке своих интересов и 
ценностей и соответствием их ценностям 
приобретаемой профессии, а также про-
блемами трудоустройства.  
Самый высокий уровень профессио-

нальной направленности продемонстри-
ровали студенты юридического (14,7 бал-
ла) и экономического (11,5 балла) фа-
культетов, что свидетельствует о выра-
женном у них стремлении работать по 
приобретаемой профессии. У студентов 
факультета педагогики и психологии 
данный уровень составил 10,8 балла 
(предпоследний показатель). Самый низ-
кий показатель профессиональной на-
правленности выявлен у студентов исто-
рического факультета (8,1 балла), что 
можно объяснить тем, что на данном фа-
культете больше всего студентов-
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бюджетников. Занимая бюджетные места 
и получая бесплатно высшее образова-
ние, многие студенты исторического фа-
культета (46 %), получающие профессию 
учителя истории, на самом деле не пла-
нируют работать по приобретенной спе-
циальности.  
В ходе исследования взаимосвязи ком-

понентов мотивационно-ценностной сфе-
ры и учебно-профессиональной деприва-
ции у студентов выявлены следующие 
значимые корреляции. 
Уровень учебно-профессиональной 

депривации студентов отрицательно свя-
зан с уровнем их профессиональной на-
правленности (rxy = –0,29; p < 0,01). То 
есть, чем больше расхождение представ-
лений субъекта о желаемых ценностях 
профессии и возможности их реализа-
ции в осваиваемой им профессиональ-
ной деятельности (чем выше уровень 
профессиональной депривации), тем 
ниже у него уровень профессиональной 
направленности. 

1) Учебно-профессиональная деприва-
ция отрицательно связана с мотивом «мое 
желание учиться именно в данном вузе» 
(rxy = – 0,18; p < 0,05) и положительно свя-
зана с мотивом «возможность обучаться за 
меньшую плату, нести меньшие расходы 
на учебу» (rxy = 0,16; p < 0,05). Соответст-
венно, чем больше у студента на момент 
поступления в вуз было выражено жела-
ние поступать именно в данный вуз, тем 
меньше у него выражена депривация; и 
чем больше при поступлении в вуз сту-
дент ориентировался на возможность обу-
чаться за меньшую плату, нести меньшие 
расходы на учебу, тем в большей степени 
у него выражена депривация. 

2) Учебно-профессиональная деприва-
ция положительно коррелирует с моти-
вом «получаемая профессия дает воз-
можность получить высшее образование 
без особых усилий / затрат» (rxy = 0,17; p 
< 0,05). То есть, неудовлетворенность вы-
бранной профессией тем выше, чем более 
при выборе профессии студент ориенти-
ровался на получение высшего образова-
ния без особых усилий / затрат. Отрица-
тельная корреляция профессиональной 

депривации выявлена с такими мотива-
ми, как «позволяет добиться успехов в 
жизни (стабильное положение на работе, 
карьерный рост, материальное благосос-
тояние)» (rxy = –0,16; p < 0,05), «профессия 
соответствует моим интересам, увлечени-
ям, способностям» (rxy = –0,18; p < 0,05), то 
есть, чем в большей степени при поступ-
лении в вуз студент исходил из данных 
мотивов, тем в меньшей степени ему свой-
ственна профессиональная депривация. 
Чем выше ценится при выборе профессии 
«наличие льгот, привилегий, социальной 
защиты», тем ниже уровень депривации у 
студентов (rxy = –0,19; p < 0,05). 

1) Выявлена положительная взаимо-
связь учебно-профессиональной депри-
вации со свойственными приобретаемой 
профессии ценностями – «льготы, приви-
легии, социальная защита» (rxy = 0,25; p < 
0,01), «возможность проявить свои знания, 
умения, способности» (rxy = 0,16; p < 0,05) 
и «возможность приносить пользу людям, 
делать полезное для общества дело» (rxy = 
0,17; p < 0,05). То есть, чем больше в ре-
альности профессия характеризуется пе-
речисленными особенностями, тем выше 
уровень депривации у студентов. На-
званные особенности, по-видимому, но-
сят компенсирующий характер и оправ-
дывают сделанный выбор. 

2) Выявлена отрицательная взаимо-
связь с учебно-профессиональной депри-
вацией следующих, присущих осваивае-
мой профессии, ценностей: «обеспечива-
ет высокое материальное благосостояние» 
(rxy = –0,17; p < 0,05), «возможность разви-
ваться, совершенствоваться, становиться 
лучше» (rxy = –0,17; p < 0,05 ), «возмож-
ность заниматься интересным для меня 
делом, получать удовлетворение от рабо-
ты» (rxy = -0,31; p < 0,01). То есть, чем в 
большей степени приобретаемая профес-
сия в реальности характеризуется пере-
численными особенностями, тем меньше 
уровень профессиональной депривации 
у студентов. 

3) Выявлена положительная взаимо-
связь учебно-профессиональной депри-
вации с такими жизненными ценностями 
студентов, как «развитие себя» (rxy = 0,18; 
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p < 0,05), «духовное удовлетворение» (rxy 
= 0,26; p < 0,01), «социальные контакты» 
(rxy = 0,16; p < 0,05). То есть, чем в боль-
шей степени для студентов значимы на-
званные жизненные ценности, тем в 
меньше степени они удовлетворены 
профессией. 

4) Установлена положительная взаимо-
связь учебно-профессиональной депри-
вации со значимостью таких жизненных 
сфер, как «семья» (rxy = 0,15; р < 0,05) и 
«увлечения» (rxy = 0,17; p < 0,05). То есть, 
неудовлетворенность приобретенной 
профессией, нежелание работать по ней 
тем выше, чем выше значимость для сту-
дента таких жизненных сфер, как «семья» 
и «увлечения». 

5) Учебно-профессиональная деприва-
ция отрицательно коррелирует с карьер-
ной ориентацией «менеджмент» (rxy = –
0,20; p < 0,05) и положительно коррелиру-
ет с карьерной ориентацией «интеграция 
стилей жизни» (rxy = 0,17; p < 0,05). 

6) Установлена отрицательная корре-
ляция уровня учебно-профессиональной 
депривации и профессиональных моти-
вов учебной деятельности (rxy = –0,20; p < 
0,05), а также уровня депривации и моти-
вации престижа (rxy = –0,17; p < 0,05). То 
есть, студенты с высоким уровнем учебно-
профессиональной депривации в мень-
шей степени заинтересованы в успешном 
овладении профессией, чем студенты с 
низким уровнем профессиональной де-
привации. 

7)  Учебно-профессиональная депри-
вация отрицательно связана с показате-
лями таких смысложизненных ориента-
ций, как «цель» (rxy = –0,21; p < 0,01), 
«процесс» (rxy = –0,20; p < 0,01), «локус 
контроля – жизнь» (rxy = –0,21; p < 0,01), 
«результат» (rxy = –0,15; p < 0,05). Соответ-
ственно, студенты с низким уровнем де-
привации характеризуются целеустрем-
ленностью, вовлеченностью в происхо-
дящее, достигают желаемых результатов, 
берут на себя ответственность за свою 
жизнь.  
Сравнительный анализ значимых корре-

ляций уровня учебно-профессиональной 
депривации и компонентов мотивацион-

но-ценностной сферы у студентов раз-
личных факультетов показал, что у сту-
дентов-юристов и студентов физмата 
учебно-профессиональная депривация 
положительно коррелирует с карьерной 
ориентацией «интеграция стилей жизни» 
(rxy = 0,41; р < 0,01; rxy = 0,44; р < 0,01). То 
есть, чем больше студенты данных факуль-
тетов стремятся в своей профессии гармо-
нично сочетать работу и досуг, работу и 
семейные дела, увлечения, тем в большей 
мере им свойственна депривация. 
У студентов-менеджеров уровень 

учебно-профессиональной депривации 
отрицательно коррелирует с карьерными 
ориентациями «менеджмент» (rxy = 0,35; р 
< 0,05), «автономия» (rxy = 0,35; р < 0,05), (rxy 

= 0,35; р < 0,05), «вызов» (rxy = 0,35; р < 0,05), 
«интеграция стилей жизни» (rxy = 0,35; р < 
0,05), «предпринимательство» (rxy = 0,35; р 
< 0,05), что вполне соответствует содер-
жанию их профессии, обусловливая низ-
кий уровень депривации у студентов 
данного факультета. 
У студентов педагогов-психологов 

учебно-профессиональная депривация 
положительно коррелирует с карьерны-
ми ориентациями «профессиональная 
компетентность» (rxy = 0,36; р < 0,05) и 
«менеджмент» (rxy = 0,48; р < 0,01). Данные 
результаты, по-видимому, связаны с осоз-
нанием студентами проблем трудоуст-
ройства и невозможностью реализовать 
свои профессионально-значимые умения. 
Карьерная ориентация «менеджмент» 
проявляется у студентов педагогов-
психологов в том, что многие из них по 
окончании вуза устраиваются работать 
менеджерами, в том числе менеджерами 
по персоналу, менеджерами по рекламе и 
т. п. Соответственно, многие из них уже 
на старших курсах не ориентированы на 
профессию психолога. 
Проведенное экспериментальное ис-

следование мотивационно-ценностных 
детерминант учебно-профессиональной 
депривации у студентов старших курсов 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Обучение в вузе и получение про-
фессии не всегда приводит к формирова-
нию у студентов стойкой профессио-
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нальной направленности, определенная 
часть студентов старших курсов имеет 
профессиональные интересы вне сферы 
осваиваемой ими профессии. В результа-
те, по окончании вуза происходит их 
профессиональное пересамоопределение, 
то есть принимается решение не работать 
по приобретенной профессии и сменить 
ее на другую. Профессиональное переса-
моопределение приводит к профессио-
нальной переориентации личности, то 
есть к реальным действиям по овладению 
другой профессией, что в случае массово-
го характера может привести к депрофес-
сионализации общества – то есть, к сни-
жению уровня профессионализма субъ-
ектов профессиональной деятельности. 

2. Психологическим фактором про-
фессионального пересамоопределения и 
связанной с ним профессиональной пе-
реориентации является переживание 
учебно-профессиональной депривации, 
которая у студентов старших курсов вы-
ражается в том, что к концу обучения в 
вузе многие из них понимают, что они 
лишены возможности найти работу по 
приобретаемой профессии, или же счи-
тают, что приобретаемая профессия не 
даст возможность удовлетворять значи-
мые потребности, не соответствует их 
системе ценностей, представлениям о 
том, чего они хотят достичь в жизни. 
Учебно-профессиональная депривация у 
студентов старших курсов проявляется 
как психическое состояние, обусловлен-
ное расхождением представлений о цен-
ностях профессии и возможности их реа-
лизации в осваиваемой профессиональ-
ной деятельности; 

3. Высокий уровень учебно-
профессиональной депривации у студен-
тов старших курсов обусловливают сле-
дующие особенности мотивационно-
ценностной сферы: выбор вуза и профес-
сии, исходя из меньшей оплаты, расходов 
на обучение; ориентация на получение 
высшего образования без особых усилий, 
затрат; значимость для студентов таких 
жизненных ценностей, как «развитие се-
бя», «духовное удовлетворение», «соци-
альные контакты»; стремление к интегра-

ции стилей жизни; значимость таких жиз-
ненных сфер, как «семья», «увлечения». 

4. Низкий уровень учебно-
профессиональной депривации у студен-
тов старших курсов обусловливают: 
стремление поступить именно в желае-
мый вуз; соответствие осваиваемой про-
фессии интересам, увлечениям и способ-
ностям; осознание возможности, благода-
ря профессии, достичь успеха в жизни и 
высокого материального благосостояния, 
развиваться и совершенствоваться, влиять 
на окружающих и руководить ими, полу-
чать удовлетворение от работы. 

5. Студенты с низким уровнем учебно-
профессиональной депривации характе-
ризуются более высокими показателями 
профессиональной направленности 
(стремлением работать по осваиваемой 
профессии), учебной профессиональной 
мотивации (стремлением к овладению 
профессионально-значимыми компетен-
циями), смысложизненными ориента-
циями «цель» (стремлением к достиже-
нию поставленных целей), «процесс» (ин-
тересом к жизни, вовлеченностью в про-
исходящее), «локус контроля – жизнь» 
(ответственностью за события, происхо-
дящие в его жизни), карьерной ориента-
цией «менеджмент» (стремлением влиять 
на окружающих, руководить ими). 
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