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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования факторной структуры 

профессионального самоопределения подростков с проблемным использованием 

интернета. Выборку составили 1031 учащихся в возрасте от 14 до 17 лет (362 юноши, 

669 девушек), распределённые на три группы по уровню склонности к интернет-

зависимому поведению по шкале интернет-зависимости С. Чена. Для выделения 

факторов был проведён факторный анализ с последующим варимакс-вращением. 

Установлено, что инвариантными факторами ценностно-смысловой регуляции 

профессионального самоопределения выступают карьерные ориентации и отношение 

к деньгам; вариативными факторами выступают представление о жизненной 

перспективе, самооценка взросления, характеристики ценностно-смысловой сферы 

личности подростков, такие как личностная зрелость и жизнестойкость, а также 

особенности адаптации в социуме, представленные уровнем социализированности и 

общим уровнем интернет-аддикции. Структура ценностно-смысловых факторов 

профессионального самоопределения подростков с проблемным использованием 

интернета является менее вариативной по сравнению с аналогичной у сверстников с 

нормативным использованием интернета. Полученные результаты могут быть 

использованы в психолого-педагогической практике при профессиональном 

консультировании подростков. 
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1. Введение

Изучение факторов профессионального самоопределения подростков в современном

обществе в условиях цифровизации приобретает особую актуальность.  Проблема 

выбора трудового пути подростками приобретает глобальное научное и социальное 

значение в связи с усилением внедрения интернет-технологий в повседневную жизнь, 

нестабильностью рынка труда, изменением требований, предъявляемых к профессиям. 

В настоящее время актуальная разработка теоретического обоснования, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, направленного на 

формирование профессиональной готовности подростков в новых современных 



условиях и реалиях. На процесс профессионального самоопределения влияет множество 

факторов [6, 5, 9]. На основе теоретического анализа в качестве таких детерминирующих 

ценностно-смысловых факторов мы выделили: самооценку подростками образов 

взрослости, субъективную временную перспективу, отношение к деньгам, осознание 

подростками своих финансовых прав и обязанностей, уровень социализации, личностную 

зрелость и жизнестойкость. 

2. Основная часть 

Суть профессионального самоопределения раскрывается через внутренний процесс, 

обуславливающий появление, изменение и закрепление понимания субъекта о 

предпочтениях в последующей профессиональной деятельности, а также возникновение и 

реализацию активных действий, направленных на выбор потенциального варианта такого 

функционирования. Позиции исследователей в отношении формирования понимания 

профессионального самоопределения, предопределяются вариативными подходами к его 

интерпретации: в качестве ситуации выбора субъекта [13]; в качестве процесса становления 

индивидом личностного отношения к трудовому функционированию [8]; в качестве 

процесса согласования индивидуальных потребностей субъекта [11], с одной стороны, и 

социально-профессиональных [12], с другой; как целостное свойство личности, готовность 

или комплекс свойств [14]. 

В подростковом возрасте происходит пересмотр старых смыслов и выбор новых, 

производится ценностная переоценка прошлого, настоящего и будущего. Поиск смысла 

жизни на данном этапе упирается в противоречие: с одной стороны, общество ставит перед 

подростком задачу определить свою дальнейшую линию жизни, свои смыслы и ценности, с 

другой — социальные институты не оказывают должной подготовки к этому, а личного 

опыта и знаний у молодого человека ещё недостаточно [2]. Всё это порождает сложности 

выбора профессионального и личного пути в подростковом возрасте. 

В современном образовательном пространстве существует противоречие, которое 

характеризуется, с одной стороны, высокими требованиями к личностному самоопределению 

в целом и к профессиональному самоопределению, как его структурному компоненту; и 

одновременной недостаточностью разработанных методик и программ формирования 

ценностных отношений, с другой. Следствием этого становится недостаточная 

сформированность иерархии ценностных ориентаций. Что приводит, в свою очередь, к 

трудностям определения первоочередных направлений деятельности, поскольку в сознании 

подростка наблюдается конкуренция равных по значимости ценностей. В такой ситуации 

человек стремится достичь успеха одновременно в нескольких сферах, что приводит к 

усилению внутриличностного конфликта [7]. Л. Ю. Боликова и В. О. Суворова отмечают, что 

подростки при выборе профессии зачастую ориентируются лишь на внешние факторы: 

популярность профессии, размер заработной платы, а не на внутренние ценности. Однако 

ориентация на престиж, материальную выгоду приводит к нехватке кадров [1]. 

По данным Т. Г. Логвиновой и Н. Г. Жарких у подростков с проблемным использованием 

интернета выражена специфичность ценностных ориентаций, приоритетность ценностей, 

связанных с внутренней психической жизнью человека, которая возможно имеет 

компенсаторный характер [10]. 

Значительное число исследователей интерпретируют интернет-зависимость как своего 

рода способ ухода от реальности, а также способ поддержания самооценки за счёт 

реализации собственных потребностей в виртуальном пространстве. На сегодня интернет и 

устройства, позволяющие выходить в сеть, настолько прочно укоренились в жизни 

современных людей, что довольно сложно определить, насколько может быть выражена у 

человека «интернет-зависимость». Однако указанием на наличие интернет-зависимости 

являются трудности в реальной жизни человека, а именно неспособность своевременно 

выполнять повседневные задачи, аффективные реакции (раздражительность, тревожность, 
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агрессивность) в случае невозможности пребывания в сети, конфликты в семье, а также 

физические симптомы, к примеру, бессонница, головные боли и т.д. Таким образом, можно 

заключить, что интернет-зависимость представляет собой форму нехимической 

психологической зависимости, характеризующейся навязчивым желанием проводить время 

в интернете, а также поведенческими проблемами при которых у человека возникают 

трудности во многих сферах жизни [3, 17, 18]. 

Проблемное использование интернета рассматривается как чрезмерная, интенсивная 

увлечённость человека компьютером, которая может включать или не включать 

вышеупомянутые изменения поведения, характерные для интернет-аддикции.  Однако, сама 

природа поведенческих изменений при проблемном использовании интернета имеет 

континуальную, «измеряемую» природу. Иными словами, поведенческие изменения могут 

нарастать, создавать проблемы в реальной жизни и трансформироваться в признаки, 

характерные уже для интернет-аддикции. По этой причине наша исследовательская позиция 

близка к взглядам китайского учёного С. Чена, который указывает, что можно выделить 

нормативное (оптимальное) использование интернета, проблемное использование и 

уровень, после которого можно говорить об интернет-аддикции. Среди этих уровней С. Чен 

предлагает рассматривать наличие компульсивных симптомов (навязчивое желание войти 

в сеть), симптомов отмены, наличие внутриличностных проблем, проблем со здоровьем 

(физиологические симптомы) и потерю управляемости временем онлайн [4, 15, 16, 19].  

Цель исследования: выявить ценностно-смысловые факторы, опосредующие 

профессиональное самоопределение подростков с проблемным использованием интернета. 

Гипотеза исследования: подростки с проблемным использованием интернета 

характеризуются внутренними противоречиями в профессиональном самоопределении, 

опосредованными неопределённостью ценностно-смысловых установок по отношению к 

взрослению и жизненным перспективам, сниженным уровнем социализации. 

На основании анализа приведённых выше подходов профессиональное 

самоопределение подростков включает следующие компоненты: сформированные 

представления о профессиональном выборе и профессионально-образовательном 

маршруте, профессиональные интересы и ценностей, а также карьерные ориентации. 

3. Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 1031 учащийся общеобразовательных школ из 

различных регионов России в возрасте от 14 до 17 лет (362 юноши, 669 девушек). Методики 

исследования: для разделения выборки на группы по уровню вовлеченности в 

информационную среду использовалась шкала интернет-зависимости С. Чена (шкала CIAS) в 

адаптации В. Л. Малыгина и К. А. Феклисова. Для изучения структуры профессионального 

самоопределения подростков: «Выбор профессии и профессионального образовательного  

маршрута»  И. М. Богдановской, А. Н. Кошелевой; анкета профессиональных интересов и 

ценностей И. М. Богдановской, А. Н. Кошелевой; методика диагностики ценностных 

ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейна в переводе и адаптации В. Э. Винокуровой, 

В. А. Чикер); Для выявления ценностно-смысловых факторов профессионального 

самоопределения: «Психологическая автобиография» Е. Ю. Коржовой; авторская анкета 

«Образы взрослости»; модифицированный опросник монетарных отношений А. Фернама в 

адаптации М. Ю. Семенова и Ю. В. Мацнева («Отношение школьников к деньгам»); новая 

шкала отношения подростков к деньгам И. Ф. Бейтлера, К. Г. Гудмунсона; шкала самооценки 

личностной зрелости А. В. Микляевой, тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Е. Н. Осина 

(скрининговая версия); Калифорнийский психологический личностный опросник (CPI) 

(перевод и адаптация Н. А. Графининой, Н. В. Тарабриной), «Шкала социализации».  

Методы математико-статистической обработки эмпирического материала включали:  

t-критерий Cтьюдента, критерий Фишера, а также непараметрический критерий  

H-Краскела-Уоллеса; коэффициент линейной корреляции Пирсона; регрессионный анализ, 
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факторный анализ (метод главных компонент) с последующим варимакс-вращением. 

Факторы извлекались, основываясь на собственном значении больше 1, мера адекватности 

выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО=0,712), критерий сферичности Бартлетта 

2= 3508,7, df=325, α=0,00. Для обработки результатов исследования был использован пакет 

"Statistica" ver. 10.0.  

4. Результаты исследования

Первоначально проводилась диагностика выраженности склонности к интернет-

зависимому поведению у подростков, которые были разделены на три группы: подростки с 

нормативным использованием интернета (n=352), подростки с проблемным 

использованием интернета (n=446), подростки с выраженным паттерном интернет-

зависимого поведения (n=232). Сравнительный анализ показал, что у подростков с 

проблемным использованием интернета выражены карьерные ориентации на 

профессиональную компетентность (t12=3,25; p≤0,01; t13=2,24; p≤0,01), менеджмент 

(t12=2,57; p≤0,01; t13=2,22; p≤0,01), вызов (t12=2,19; p≤0,05) (таблица). По всем остальным 

показателям подростки с проблемным использованием интернета занимают промежуточное 

положение между подростками с нормативным использованием интернета и теми, у кого 

выражен паттерн интернет-зависимого поведения, и составляют «группу риска» по 

трудностям профессионального самоопределения. На основе теоретического анализа в 

качестве ценностно-смысловых факторов профессионального самоопределения мы 

выделили: самооценку подростками образов взрослости, субъективную временную 

перспективу, отношение к деньгам, осознание подростками своих финансовых прав и 

обязанностей, уровень социализации, личностную зрелость и жизнестойкость. 

Таблица 1. Ценностно-смысловые факторы профессионального самоопределения подростков с

проблемным использованием интернета 

Переменные в составе факторов Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Интеграция стилей жизни 0,76 0,01 -0,02 0,13 

Автономия (независимость) 0,71 -0,11 0,04 -0,02

Предпринимательство 0,69 -0,01 -0,06 -0,01

Менеджмент 0,67 0,09 -0,03 -0,01

Профессиональная компетентность 0,66 0,04 0,04 0,09 

Стабильность места работы 0,66 0,06 0,09 0,05 

Служение 0,64 0,06 -0,04 0,20 

Всего жизненных событий -0,01 0,96 -0,05 0,02 

Кол-во радостных событий 0,00 0,95 -0,05 0,04 

Количество сфер социальной активности 0,04 0,89 -0,04 0,04 

Длина временной перспективы 0,03 0,53 0,01 -0,20

Право на "дополнения" к обычным 

расходам 
-0,11 -0,11 0,71 -0,16

Право тратить деньги по собственному 

желанию 
0,10 0,00 0,71 -0,07

Право получать деньги на ежедневные 

нужды 
0,01 -0,09 0,70 0,00 

Право просто получать желаемые вещи от 

родителей 
0,02 -0,02 0,67 0,15 
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Переменные в составе факторов Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Право получить деньги на обучение в 

колледже 
-0,01 -0,10 0,67 -0,10

Общий CIAS-балл 0,02 -0,02 0,58 -0,06

Осторожное отношение к родительским 

деньгам 
0,06 0,05 -0,03 0,79 

Ответственность по отношению к деньгам 

родителей 
0,17 0,07 -0,09 0,73 

Бережливость и скромность по отношению 

к деньгам 
0,02 -0,03 -0,04 0,72 

Необходимость отплатить родителям за их 

траты 
-0,02 -0,01 -0,08 0,71 

Определённость выбора образовательного 

маршрута 
0,13 0,24 0,09 0,56 

Денежная разрядка 0,13 0,03 0,21 0,46 

Определённость выбора профессии 0,09 0,17 0,18 0,46 

Expl.Var 3,37 3,05 2,55 2,77 

Prp.Totl 0,14 0,13 0,12 0,11 

5. Обсуждение результатов

В результате проведённого эмпирического исследования нам удалось выделить четыре

ценностно-смысловых фактора профессионального самоопределения подростков с 

проблемным использованием интернета.  

Первый фактор (14% общей дисперсии) объединил карьерные ориентации подростков, 

среди которых наибольшими нагрузками обладают такие переменные, как «интеграция 

стилей жизни», «автономия», «предпринимательство». Фактор был условно назван 

«Противоречивость карьерных ориентаций».   

Второй фактор (13% общей дисперсии) включает характеристики позитивно 

эмоционально окрашенной жизненной перспективы, включающей различные сферы 

социальной активности. Содержание данного фактора отражается в его условном названии 

«Позитивное представление о жизненной перспективе».  

Третий фактор (12 % общей дисперсии) — «Отстаивание финансовых прав» объединяет 

показатели, характеризующие финансовые права подростков, а также общий балл интернет-

аддикции. Данный результат указывает на то, что подростки с проблемным использованием 

интернета, в отличие от нормативных в отношении интернета сверстников, 

характеризуются инфантильностью в отношении к деньгам, акцентируют прежде всего свои 

права, а не обязанности, и с увеличением уровня интернет-аддикции усиливается 

требование к родителям соблюдать эти права (наиболее выражены «право на "дополнения" 

к обычным расходам», и «право тратить деньги по собственному желанию»).  

Четвёртый фактор — «Осознанность финансовой ответственности и профессионального 

выбора» (11% общей дисперсии) объединяет показатели, указывающие на то, что у 

подростков, осознающих свои финансовые обязанности отмечается и определённость 

выбора профессии и образовательного маршрута. 

6. Заключение

Обобщая результаты анализа, можно говорить о том, что структура ценностно-

смысловых факторов профессионального самоопределения подростков с проблемным 

использованием интернета является менее вариативной, по сравнению с аналогичной у их 

сверстников с нормативным использованием интернета. Общими являются такие 
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Продолжение таблицы 1. Ценностно-смысловые факторы профессионального самоопределения подростков 
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смысловые размерности, как «карьерные ориентации», «позитивное представление о 

жизненной перспективе», «отстаивание финансовых прав», «осознанность 

профессионального выбора».  Однако в группе подростков с проблемным использованием 

интернета прослеживается противоречивость карьерных ориентаций, возрастание 

стремления отстаивать свои права с усилением признаков проблемного использования 

интернета. Определённость и осознанность профессионального выбора и дальнейшего 

образовательного маршрута опосредована осознанием своих финансовых обязанностей, 

ответственным отношением к деньгам.  Обращает на себя внимание, что такие ценностно-

смысловые характеристики, как жизнестойкость и личностная зрелость, уровень 

социализации не включаются в регуляцию профессионального самоопределения 

подростков с проблемным использованием интернета. В качестве перспективы 

дальнейшего развития темы исследования можно выделить целесообразность изучения 

специфики профессионального самоопределения юношей и девушек с проблемным 

использованием интернета с учётом региональной специфики.  
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The article presents the results of a professional self-determination factor structure study of 

adolescents with problematic Internet use. The sample consisted of 1031 students aged 14 to 17 

years (362 boys, 669 girls), divided into three groups according to the level of propensity for 

Internet addictive behavior according to the S. Chen Internet addiction scale. Factor analysis 

followed by varimax rotation was performed to isolate the factors. It has been established that the 

invariant factors of the value-semantic regulation of professional self-determination are career 

orientations and attitudes towards money; Variable factors are attitudes about life perspective, self-

esteem of growing up, characteristics of the value-semantic sphere of adolescent personality, such 

as personal maturity and resilience, as well as features of adaptation in society, represented by the 

level of socialization and the general level of Internet addiction. The structure of value-semantic 

factors of professional self-determination of adolescents with problematic Internet use is less 
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