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ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ НЕГЛЕКТУ  

В РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ

Целью исследования стало изучение особенностей ценностно-мотивационного компонента 
профессионального самоопределения студентов, подвергшихся неглекту в родительской семье. 
Анализ результатов исследования позволяет говорить об особенностях иерархии спектра  
ценностных ориентаций, структуры и содержания мотивов выбора профессии, мотивов  
профессиональной деятельности и карьерных ориентаций у данной категории студентов.  
Результаты свидетельствуют об искажениях ценностно-мотивационной структуры этих  
студентов и позволяют наметить эффективное направление превентивной работы.
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VALUE-MOTIVATIONAL COMPONENT OF PROFESSIONAL  
SELF-DETERMINATION IN STUDENTS NEGLECTED BY THEIR PARENTAL FAMILY

The research studies the value-motivational component of professional self-determination in students 
who have been neglected by their parental family.The analysis identifies the hierarchy of the value  
orientation spectrum, the structure and content of motives for choosing a profession, motives of profes-
sional activity, and professional guidelines for this category of students. The research results indicate 
distortions of the students’ value-motivational structure and make it possible to outline the direction  
of effective preventive work.
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Введение
Высокая актуальность и социальная зна-

чимость проблемы профессионального са-
моопределения обусловлены ее системообра-
зующим характером и фундаментальной 
ролью в успешном освоении и осуществле-
нии личностью профессиональной деятель-
ности [15, с. 89; 16, с. 94]. В свою очередь, 
профессиональная деятельность во многом 
сама определяет пространство развития, са-
моопределения и самореализации личности.

Профессиональное самоопределение  
в обобщенном виде представляет собой  

процесс определения личностью своего ме-
ста в мире профессий, формирования отно-
шения к себе как к субъекту будущей или 
уже выполняемой профессиональной дея-
тельности и нахождения в ней личностных 
смыслов. В настоящее время исследователи 
отмечают существование целого ряда мо-
ментов, препятствующих нормальному раз-
витию процесса профессионального самоо-
пределения [1; 16, с. 94–95; 17], в который 
включают приоритет материальных ценно-
стей в обществе; особенности мышления 
молодежи, связанные с недостаточностью 
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его критичности [3]; общую психологию 
общества потребления; снижение ценност-
ного отношения к образованию и профессии 
как средству самореализации [16]; негатив-
ное воздействие социализации личности  
в виртуальном пространстве под влия- 
нием современных информационно- 
коммуникативных и компьютерных техно-
логий; нарастание стрессовой напряженно-
сти, вызванное пандемией [4; 6; 10; 16, с. 95] 
и т. д. При этом важнейшей детерминацион-
ной составляющей нарушения процесса про-
фессионального развития личности высту-
пают условия семейного воспитания и его 
отдаленные последствия [5; 12; 13; 18].

Теоретико-методологические основы 
исследования

Результаты теоретического анализа науч-
ной литературы по проблеме профессиональ-
ного самоопределения позволяют говорить 
о том, что в рамках различных подходов  
и концепций в его структуру включаются 
различные по количеству, характеру, уровню 
сложности и содержанию компоненты [3; 7; 
15, с. 90–91]. При этом компоненты профес-
сионального самоопределения представляют 
собой как личностные, так и деятельностные 
характеристики. В качестве структурных 
составляющих при этом исследователями 
рассматриваются ценностные ориентации, 
мотивы, способности и действия по их оцен-
ке, целый ряд психофизиологических  
и индивидуально-психологических качеств,  
профессиональные направленность, само-
сознание, ментальность и т. д. [15, с. 90–91; 
16]. В целом профессиональное самоопре-
деление рассматривается как целостная  
система взаимосвязанных компонентов, ко-
торые условно можно разделить на мотива-
ционный, когнитивный, операционально- 
деятельностный и оценочно-рефлексивный. 
При этом в общем ряду структурных состав-
ляющих профессионального самоопределе-
ния максимальная значимость придается 
большинством исследователей ценностно- 
мотивационному компоненту, который,  

вероятно, поэтому и является наиболее изу-
ченным.

Широкий спектр проблем профессиональ-
ного самоопределения имеет единый систе-
мообразующий базис — совокупность  
побудителей, заставляющих человека опре-
деленным образом мыслить и действовать  
в отношении построения собственного про-
фессионального пути [15; 16]. Исследовате-
ли указывают на необходимость проблемно- 
ориентированного подхода к пониманию 
профессионального самоопределения, пред-
полагающего решение проблем, связанных 
с эффективными карьерными и жизненными 
выборами, и их реализацию [2]. Мы полага-
ем, что направленное развитие ценностно- 
мотивационного компонента профессиональ-
ного самоопределения на всех этапах 
развития личности выступает перспективным 
и целесообразным направлением психолого- 
педагогического воздействия с целью его 
оптимизации.

Известно, что понятия потребности, мо-
тива и цели занимают ведущее место в пси-
хологическом анализе деятельности лично-
сти, в том числе и профессиональной. Мотив 
представляет собой потребность, управляю-
щую поведением человека, а цель при этом 
выступает предметом, на который направле-
на деятельность человека, и который должен 
быть в ходе ее реализации преобразован  
в конечный продукт. Очевидно, что при ана-
лизе мотивов личности необходимо опирать-
ся на фундаментальное положение психо- 
логии о том, что человек в процессе деятель-
ности всегда остается участником обществен-
ных отношений. Поэтому чтобы понять, чем 
определяется содержание целей личности, 
каков механизм их формирования, необхо-
димо изучить историю ее развития в семье, 
ближайшем окружении, обществе. Об этом 
же свидетельствуют указания авторов на то, 
что субъект труда начинает формироваться 
задолго до освоения самой профессиональ-
ной деятельности, в системе отношений  
человека с микро- и макросоциумом, что  
в дальнейшем оказывает непосредственное 
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влияние на формирование его взаимосвязей 
в системе трудовых отношений [2].

Период профессионального обучения  
в вузе связан с формированием у будущих 
профессионалов соответствующих компе-
тенций, профессионально важных качеств, 
профессионально-ценностных ориентаций, 
профессионального сознания и самосознания. 
Поэтому данный период можно рассматри-
вать как важнейший этап профессиона- 
льного самоопределения, когда у студента  
формируется образ профессии и актуализи-
руются личностно значимые смыслы полу-
чения соответствующего образования [15, 
с. 89–90]. В целях оптимизации и индивиду-
ализации профессионального самоопреде-
ления существует необходимость учета  
не только широкого спектра индивидуально- 
психологических и личностных качеств  
обучающихся, но и особенностей условий 
их развития, в том числе и семейных.  
В частности, исследователи указывают  
на негативное влияние деструктивных детско- 
родительских отношений на дальнейшее 
развитие различных компонентов професси-
онального самоопределения. В рамках таких 
семейных деструкций в последнее время 
исследователями все чаще рассматривается 
феномен неглекта [9].

Первоначально понятие неглекта в науке 
появилось и стало рассматриваться в контек-
сте социальной защиты в рамках детско- 
родительских отношений. В настоящее вре-
мя в научной литературе в отношении дан-
ного термина существует неоднозначность 
понимания и, зачастую, некорректность упо-
требления для обозначения абсолютно раз-
личных понятий. В современной психологии 
данный термин чаще всего употребляется 
при указании на пренебрежение потребно-
стями другого человека, на отсутствие вни-
мания к ним, на ситуации невыполнения 
долга. Под неглектом (от англ. neglect «пре-
небрежение») при этом понимается форма 
пассивного, скрытого насилия, сущность 
которого состоит в игнорировании потреб-
ностей человека его окружением [9]. Такое 

игнорирование может касаться потребностей 
любого уровня и осуществляться в самых 
различных сферах жизни: в семье, профес-
сиональной среде, в процессе получения 
образования, при обращении за медицинской 
или другой помощью и т. д.

Большинство исследователей сходятся  
во мнении, что, несмотря на очевидность 
негативного влияния любого насилия на раз-
витие и здоровье ребенка, существуют труд-
ности в понимании и описании данного яв-
ления, связанные с отсутствием в обществе 
общепризнанных представлений о допусти-
мых границах и формах детско-родительских 
отношений [8; 14]. Можно констатировать 
отсутствие общепризнанных критериев, по-
зволяющих однозначно выявить потенциаль-
но опасные воздействия взрослых на ребен-
ка, а тем более — просчитать их возможные 
последствия. Такое положение дел связано 
с тем, что детско-родительские отношения 
имеют значительную вариативность в зави-
симости от возрастных, гендерных, этниче-
ских, культурных и еще целого ряда объек-
тивных и субъективных факторов и условий. 
Тем не менее большинство исследователей 
считает, что неглект в отношении ребенка  
в семье представляет собой любое система-
тическое недопустимое действие или без-
действие родителя (другого взрослого),  
которое лишает ребенка удовлетворения ос-
новных потребностей, соответствующих 
возрасту, и тем самым приводит к риску или 
непосредственно нарушению психического 
или физического здоровья [11; 12]. При этом 
систематичность характера этих действий 
или бездействий характеризуется определен-
ной частотой, объемом и временным перио-
дом воздействия и в итоге заключается  
в распространении деструктивного влияния 
взрослых на больший период детства, а порой 
и последующие периоды жизни человека.

В немногочисленных работах указывает-
ся на отличительные характеристики ситуа-
ции неглекта. К ним, как правило, относятся 
следующие моменты: систематическое пре-
небрежение ответственными лицами своими 
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обязанностями и неудовлетворение жизнен-
ных потребностей зависимого от них чело-
века, что при этом расценивается как норма; 
нанесение реального ущерба или вреда жерт-
ве, что выражается в ухудшении ее физиче-
ского и психического здоровья, усилении 
экономической несвободы, разрушении  
социальных связей и т. д.; смещением фоку-
са ответственности неглектора, который  
не признает своей вины за происходящее  
и перекладывает ее на окружающих или саму 
жертву.

Можно констатировать, что в отечествен-
ной психологической научной литературе 
понятию «неглект» тождественно понятие 
пренебрежения. Теоретический анализ на-
учной литературы в данном контексте позво-
ляет сделать вывод о том, что отечественные 
исследователи вслед за зарубежными авто-
рами, относят пренебрежение нуждами ре-
бенка к специфическому виду насилия,  
наравне с физическим, психологическим  
и сексуальным. Авторы указывают на то, что 
о пренебрежении можно говорить в тех си-
туациях, когда родители или замещающие 
их лица периодически или регулярно не удов-
летворяют потребности ребенка: не обеспе-
чивают пищей, жильем, одеждой, образова-
нием, медицинской помощью, опекой, 
вниманием, защитой и т. д. Последствиями 
такого отношения выступают нарушения 
развития и здоровья ребенка [5; 8; 11; 12; 18].

Исследователями выделены различные 
формы неглекта по определенным критериям. 
В этом смысле описаны физический  
и эмоциональный неглект, характеризующи-
еся неудовлетворением соответствующих 
потребностей. В рамках психологического 
неглекта исследователями обсуждаются такие 
понятия, как висхолдинг (поворот разговора 
так, как не планировал человек), газлайтинг 
(форма психологического насилия, цель ко-
торой — заставить человека сомневаться  
в собственной адекватности (обесценивание, 
шутки, запугивание)), бланкинг (отношение 
к человеку как к пустому месту (лишение 
денег, отказ в бытовой помощи, отрицание 

ценности личности)). В рамках семейного 
неглекта происходит ситуационное уточнение 
авторами его конкретного содержания с вы-
делением соответствующих проявлений  
в области надзора и контроля (безнадзорность 
и беспризорность), окружающей среды (гряз-
ный дом, посуда, испорченные продукты, 
грызуны или паразиты в доме), получения 
ребенком образования (пренебрежение ре-
гулярностью посещения учебного заведения, 
помощью в образовательном процессе, вплоть 
до отсутствия каких-либо действий по за-
числению ребенка в образовательное уч-
реждение). При выходе понимания неглекта 
из зоны детско-родительских отношений 
исследователями рассматриваются ситуации 
неглекта в образовательной, медицинской  
и психологической сферах общественной 
практики. Учитывая тот факт, что семья яв-
ляется полифункциональной системой,  
в которой могут удовлетворяться практиче-
ски все потребности человека, мы полагаем, 
что в семье могут иметь место и все виды 
неглекта.

Среди причин неглекта исследователями 
называются сложное социально-экономическое 
положение семьи, сверхзанятость родителей, 
проблемный характер семьи, наличие в семье 
ребенка-инвалида, девиантность родителей, 
их педагогическая несостоятельность и лич-
ностная незрелость и т. д. Зачастую прене-
брежение встречается в семьях со стилем 
воспитания, характеризующимся отсутстви-
ем интереса к жизни ребенка, полном игно-
рировании его естественных и психологиче-
ских потребностей — гипопротекции.

Результаты исследований отечественных 
и зарубежных психологов указывают на то, 
что психическое развитие ребенка обуслов-
лено его эмоциональным контактом с близ-
кими взрослыми, особенностями их взаимо-
действия, привязанностью. По мнению 
большинства авторов, человек в дальнейшем 
проецирует свой детский опыт привязанно-
сти на собственную взрослую жизнь, исполь-
зуя его как модель поведения и построения 
межличностных отношений [5; 11; 12].  
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Наиболее разрушительным по своим послед-
ствиям является именно эмоциональный 
неглект в отношении детей. При этом под 
эмоциональным неглектом понимается  
неспособность родителей заметить, уделить 
внимание или в достаточной степени отре-
агировать на эмоциональные потребности 
ребенка. Данный вид неглекта является менее 
заметным и не запоминается большинством 
детей в силу несформированности до опре-
деленного возраста критичности мышления. 
Среди деструктивных последствий эмоцио-
нального неглекта называются подавление 
или отвержение человеком своих эмоций, 
чувств и потребностей и, как результат,  
неспособность к пониманию собственных 
желаний, постановке важнейших жизненных 
целей, формированию и реализации жизнен-
ного плана. Развитие ребенка в эмоциональ-
но бедной среде, отсутствие знаний о при-
нятых в обществе правилах и нормах жизни, 
поведения и деятельности предопределяют 
сложности в целеполагании, планировании, 
эмоциональной и поведенческой саморегу-
ляции в будущем [13].

Исследователи акцентируют внимание  
на характеристиках детей, подвергшихся пре-
небрежению родительской семье [5; 11; 12]. 
Среди этих характеристик были отмечены 
различные проявления отставания в развитии, 
низкая обучаемость, отсутствие познаватель-
ной мотивации, поведенческие девиации, 
низкий эмоциональный и социальный ин-
теллект, неадекватная самооценка, неумение 
строить и поддерживать межличностные 
отношения и т. д. Авторы подчеркивают, что 
последствия пренебрежения разрушительны 
для личности ребенка, его физического  
и психологического здоровья. Пренебрежение 
приводит к таким негативным последствиям, 
как нарушение формирования здоровой при-
вязанности, искажение эмоционального  
и когнитивного развития, деформации лич-
ности ребенка [11; 18]. Данный список могут 
дополнить трудности в постановке и дости-
жении жизненных целей и принятии реше-
ний; неумение и страх выражения эмоций  

и чувств, определяемые опытом молчаливо-
го переживания всех значимых жизненных 
ситуаций; искажение мотивационной и цен-
ностной структуры, характеризующейся 
направленностью на удовлетворение потреб-
ностей, которыми пренебрегали, а не на по-
иск истинного жизненного и профессиональ-
ного предназначения; неспособность 
обращаться за помощью к другим людям и, 
как следствие, отчужденность и изолирован-
ность от социума, связь и взаимодействие  
с которым обогащает жизненный опыт, яв-
ляется залогом гармоничного развития лич-
ности; невозможность осознать собственную 
значимость и самоценность, трудности  
с самоидентификацией в обществе и про-
фессии [8; 9].

Таким образом, результаты теоретическо-
го анализа научной литературы позволяют 
сделать вывод о негативном множественном 
отсроченном влиянии неглекта на развитие 
личности и самые разные стороны ее жизни. 
Именно тяжестью и широтой спектра соот-
ветствующих последствий неглекта в роди-
тельской семье и обусловлена высокая акту-
альность и социальная значимость данной 
научной проблемы.

Учитывая то, что последствия неглекта 
носят отсроченный характер и в дальнейшем 
касаются практически всех сфер жизни  
и деятельности человека, мы предположили, 
что показатели профессионального самоо-
пределения студентов, подвергшихся неглек-
ту в родительской семье, и студентов, вос-
питывающихся в семьях без признаков 
неглекта, будут различаться и иметь опреде-
ленные особенности. Принимая во внимание 
базисный характер и первостепенное значе-
ние ценностно-мотивационного компонента 
в процессе профессионального самоопреде-
ления, в качестве таких показателей нами 
были выделены ценностные ориентации, 
мотивы профессионального выбора, мотивы 
профессиональной деятельности и карьерные 
ориентации личности. В контексте вышеска-
занного нами было организовано и проведе-
но эмпирическое исследование, целью  
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которого стало изучение особенностей  
ценностно-мотивационного компонента про-
фессионального самоопределения у студентов, 
подвергшихся неглекту в родительской семье.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Забай-

кальского государственного университета 
(ЗабГУ). Необходимо отметить определенную 
сложность проведения исследования,  
обусловленную отсутствием четких методо-
логических основ и валидного психодиагно-
стического инструментария для иденти- 
фикации ситуации неглекта в жизни участ-
ников исследования. В связи с этим нами 
была разработана соответствующая авторская 
анкета. Кроме того, при формировании групп 
для сравнения мы учитывали следующее: 
активизация развития профессионального 
самоопределения и его соответствующих 
компонентов происходит в процессе профес-
сионального обучения, что обусловливает 
целесообразность участия в исследовании 
студентов выпускных курсов; специфика 
учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов различных факультетов требует вклю-
чения в состав сравниваемых групп в равном 
соотношении студентов различных факуль-
тетов; для достоверности результатов  
исследования должна быть обеспечена со-
поставимость сравниваемых групп по ряду 
возрастных, половых и социально- 
демографических характеристик.

В исследовании участвовали 96 студентов 
выпускных курсов различных факультетов 
вуза, из которых по результатам авторской 
анкеты, направленной на выявление неглек-
та в родительской семье, были сформирова-
ны две группы участников исследования. 
Студенты, не обладающие показателями для 
осуществления последующего сравнения  
в соответствующих группах, были исключе-
ны из исследования. Авторская анкета со-
держала 40 вопросов, направленных на вы-
яснение наличия в родительской семье 
признаков ситуации систематического пре-
небрежения потребностями респондента всех 

уровней (витальных, в безопасности, аффи-
лиативных, в достижениях и уважении, са-
мореализации). Систематичность характера 
неглекта была обозначена в анкете указани-
ем на распространение пренебрежения по-
требностями респондента на длительный 
период его жизни, включающий детство, 
отрочество и раннюю юность. С каждым 
участником исследования, результаты анке-
тирования которого указывали на ситуацию 
неглекта в родительской семье, было прове-
дено индивидуальное собеседование для 
дополнительного уточнения понимания сущ-
ности вопросов анкеты и подтверждения 
полученных результатов. В процессе собе-
седования было выяснено, что 23% студентов 
с подтвержденной ситуацией неглекта  
не осознают деструктивной сущности про-
исходящей в их семье ситуации и не считают 
пренебрежение родителями их потребностя-
ми чем-то неприемлемым. Все происходящее 
они воспринимают как правила и традиции 
жизни своей семьи и относятся к этому эмо-
ционально нейтрально. Но большая часть 
студентов (77%) все же осознает негативный 
характер отношений с родителями, отмечая 
их конфликтность, эмоциональную холод-
ность, непонимание со стороны родителей 
и желание поскорее начать жить самостоя-
тельно и не зависеть от родительской семьи. 
В результате в первую группу участников 
исследования вошли 34 студента, данные 
анкеты которых указали на наличие неглек-
та в родительской семье, а во вторую — 
26 студентов, анализ результатов анкеты 
которых показал полное отсутствие  
в их родительской семье признаков неглекта.

При выборе психодиагностического ин-
струмента для изучения психического выго-
рания мы руководствовались позицией един-
ства результирующей и процессуальной его 
сторон. Выбор психодиагностического ин-
струментария, прежде всего, был обусловлен 
целью исследования и различным вектором 
соответствующей валидностью используемых 
методик. Использовались методика диагно-
стики реальной структуры ценностных  
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ориентаций личности С. С. Бубнова, методи-
ка для изучения мотивов профессионального 
выбора А. А. Киберева, опросник «Трудовой 
мотивационный профиль» Л. Шеховцовой  
и О. Шеховцова для изучения мотивов  
профессиональной деятельности и опросник 
«Якоря карьеры» Э. Шейна в модификации 
В. Э. Винокуровой и В. А. Чикер для изуче-
ния карьерных ориентаций. Количественная 
оценка результатов исследования проводилась  
с помощью непараметрического критерия 
достоверности различий Манна — Уитни U. 
Данный выбор был связан с малым объемом 
выборки исследования, обусловленным со-
ответствующим количеством выявленных 
респондентов, подвергшихся неглекту в ро-
дительской семье. При этом мы учитывали 
возможность использования данного крите-
рия при оценке различий по степени выра-
женности анализируемого признака между 
двумя несвязанными выборками и его коли-
чественные ограничения.

Учитывая специфику проводимого иссле-
дования, дефицит подобных научных работ, 
соответствующие трудности методологиче-
ского, методического и этического характера 
в организации исследования, необходимость 
разработки соответствующего диагностиче-
ского инструмента с целью формирования 
выборки исследования, мы допустили  
возможность его проведения на немногочис-
ленной выборке. При этом достоверность 
результатов и выводов исследования обеспе-
чивалась методологической обоснованностью 
исходных положений на основе изучения 
научной литературы в рамках проблем про-
фессионального самоопределения и семей-
ного неглекта; использованием надежного  
и валидного психодиагностического инстру-
мента, отвечающего его логике; качественно- 
содержательным анализом полученных  
результатов; применением метода математи-
ческой статистики с использованием непа-
раметрического критерия, позволяющего 
оценить результаты исследования, прове- 
денного на немногочисленной выборке  
участников.

Результаты и их обсуждение
При качественно-содержательном анали-

зе результатов эмпирического исследования 
было выяснено, что у студентов, подверг-
шихся неглекту, в спектр реализации цен-
ностных ориентаций личности в реальных 
условиях жизнедеятельности входят следу-
ющие полиструктурные ценности: высокое 
материальное благосостояние (92,4%), вы-
сокий социальный статус и управление людь-
ми (84%), приятное времяпрепровождение 
и отдых (75,6%), любовь (74,8%), здоровье 
(72,2%), общение (69,3%), признание и ува-
жение людей и влияние на окружающих 
(67,7%). Лишь незначительный процент сту-
дентов данной группы указал на поиск  
и наслаждение прекрасным (11,3%) и позна-
ние нового в мире, природе, человеке (9,7%) 
как свои ценности. При этом такие ценности 
как помощь и милосердие к другим людям 
и социальная активность для достижения 
позитивных изменений в обществе в данной 
группе участников не были отмечены вооб-
ще. Таким образом, студенты данной группы 
имеют ограниченный репертуар полиструк-
турных ценностей, а их иерархия свидетель-
ствует о приоритете материальных ценно-
стей, возможности доминирования и власти, 
а также удовлетворения аффилиативных 
потребностей. Такое положение дел может 
быть продиктовано ориентацией участников 
данной группы преимущественно на ком-
пенсацию ситуации систематического  
неудовлетворения потребностей соответст- 
вующего уровня в родительской семье  
и попыткой найти возможность удовлетво-
рить эти потребности самостоятельно.

При анализе мотивов профессионального 
выбора в группе студентов, подвергшихся 
неглекту, было установлено следующее.  
Лидирующим мотивом в данной группе 
участников оказался компенсаторный выбор 
(84,7%), за ним следуют ситуационно- 
прагматический выбор (64,6%), инфантиль-
ный выбор (48,2%), родительский сценарий 
(34,5%), династический выбор, завещание 
(27,6%), выбор на основе телевизионного 
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фактора (21,3%), социально-инфраструктур-
ный (18,6%), свободный выбор (11,9%)  
и предметный выбор (8,4%). В данной груп-
пе участников не были выявлены выбор как 
родительское завещание, консультационный, 
стадный, выбор как антипрофессия и выбор 
на основе книжного фактора. Такие резуль-
таты позволяют предположить, что подавля-
ющее большинство студентов, подвергших-
ся неглекту, нацелены на поиск путей 
удовлетворения потребностей, которыми 
пренебрегали в родительской семье, в том 
числе и через получение профессии,  
а не на поиск возможностей самореализации. 
Кроме того, достаточно большой процент сту-
дентов в выборе профессии ориентирован  
на родителей, что может свидетельствовать  
о зависимых детско-родительских отношениях.

При анализе профессионального мотива-
ционного профиля в данной группе участ-
ников была выявлена следующая ориентация 
в структуре профессиональных мотивов: 
деньги (98,2%), карьера и признание (86,3%), 
стабильность (79,9%), коллектив и отноше-
ния (38,7%), профессионализм и творчество 
(21,5%). Такое распределение мотивов  
профессиональной деятельности может  
свидетельствовать о соответствующих при-
оритетах студентов, которые испытали  
пренебрежение своими потребностями,  
и в настоящее время ищут возможности удов-
летворить их самостоятельно. При этом  
настораживающим моментом, на наш взгляд, 
является то, что профессиональная саморе-
ализация занимает в их рейтинге последнее 
место.

Спектр карьерных ориентаций студентов, 
подвергшихся неглекту, составили следую-
щие позиции: вызов (79,4%), автономия 
(67,7%), стабильность работы (65,6%), ста-
бильность места жительства (58,1%), инте-
грация стилей жизни (46,2%), менеджмент 
(26,6%), профессиональная компетентность 
(18,5%) и предпринимательство (7,8%). При 
этом такая ориентация как служение не была 
выявлена в данной группе участников. Такие 
результаты говорят о преимущественной 

ориентации студентов данной группы  
на социальную конкуренцию, достижение 
превосходства в разных сферах жизни, в том 
числе и профессиональной. При этом процесс 
преодоления препятствий в достижении сво-
их целей зачастую является более важным 
для людей с подобной ориентацией. Помимо 
этого, необходимо отметить стремление 
участников данной группы к тому, чтобы 
жить и работать по своим правилам, готов-
ность отказаться от многого ради сохранения 
своей независимости. Для этих студентов 
важны безопасность и стабильность, а также 
предсказуемость будущих событий их жизни. 
При этом для участников данной группы 
абсолютно не важной оказалась возможность 
делать мир лучше и совершеннее через вы-
полнение своей профессиональной деятель-
ности.

В группе студентов, воспитывающихся  
в семьях без признаков ситуации неглекта, 
обнаружился весь репертуар ценностей, вы-
являемых применяемой методикой, которые 
расположились в следующем иерархическом 
порядке: любовь (97,3%), познание нового  
в мире, природе, человеке (89,1%), высокое 
материальное благосостояние (79,4%), об-
щение (78,6%), социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обще-
стве (69,2%), поиск и наслаждение прекрас-
ным (68,8%), здоровье (54,6%), помощь  
и милосердие к другим людям (49,7%), при-
знание и уважение людей и влияние на окру-
жающих (32,8%), приятное времяпрепрово-
ждение, отдых (27,8%), высокий социальный 
статус и управление людьми (19,5%). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о нали-
чие у студентов данной группы достаточно 
широкого спектра ценностей и приоритете 
аффилиативных, познавательных и матери-
альных ценностей. Абсолютное преобладание 
у студентов данной группы ценности любви 
может быть обусловлено возрастно-психоло-
гическими особенностями респондентов.

Анализ мотивов профессионального вы-
бора студентов, в семьях которых отсутство-
вали признаки неглекта, показал явное  
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преобладание социально-инфраструктурного 
(89,4%) и ситуационно-прагматического вы-
бора (87%). Далее в общей структуре моти-
вов профессионального выбора последовали 
свободный (73,8%), предметный (61,7%), 
консультационный (42,6%), компенсаторный 
(28,5%) выборы, выбор на основе телевизи-
онного (12,6%) и книжного (9,8%) факторов. 
В данной группе участников не были отме-
чены мотивы профессионального выбора, 
связанные с влияние родителей, стад- 
ный, инфантильный выборы и выбор- 
антипрофессия. Таким образом, можно от-
метить преимущественно рациональную 
ориентацию студентов данной группы при 
выборе профессии, включающую оценку 
конкретной ситуации на рынке труда в реги-
оне, критичную оценку собственных воз-
можностей в сложившейся ситуации, пони-
мание и адекватную оценку своих интересов 
и склонностей. Также необходимо отметить 
отсутствие в данной группе мотивов, связан-
ных с ориентацией на родителей, что можно 
расценить, как зрелую позицию профессио-
нального выбора, умение взять ответствен-
ность за него и свое дальнейшее професси-
ональное развитие. 

Профессиональный мотивационный про-
филь студентов без опыта неглекта выглядит 
следующим образом: профессионализм  
и творчество (95,6%), карьера и признание 
(74,1%), деньги (68,3%), стабильность 
(57,2%), коллектив и отношения (58,7%). 
Такое распределение мотивов профессио-
нальной деятельности свидетельствует  
о достаточно зрелой позиции студентов дан-
ной группы, которые очевидно, рассматри-
вают профессию, объединяя ее потенциалы 
как средства самореализации и соответству-
ющего материального обеспечения.

В спектр карьерных ориентаций студентов, 
не имеющих опыта неглекта, вошли следу-
ющие: профессиональная компетентность 
(91,6%), интеграция стилей жизни (87,9%), 
стабильность работы (82,1%), менеджмент 
(72,6%), служение (68,3%), автономия 
(58,6%), предпринимательство (48,4%),  

стабильность места жительства (37,7%),  
вызов (5,6%). Таким образом, все изучаемые 
карьерные ориентации были указаны студен-
тами данной группы. При этом выявленная 
иерархия карьерных ориентаций свидетель-
ствует о том, что в своей будущей профессии 
участники данной группы будут руковод-
ствоваться, прежде всего, наличием у себя 
соответствующих способностей и компетен-
ций. Они ориентированы на то, чтобы стать 
мастером своего дела, достигнуть опреде-
ленных профессиональных успехов, разви-
ваться, целенаправленно выстраивать свою 
карьеру, достигая желаемого социального 
статуса. При этом стремление к интеграции 
стилей жизни может свидетельствовать 
о стремлении к гармонии и балансу разных 
ее сторон: профессиональной, семейной, 
общения и т. д. Участники данной группы 
указали на большую важность стабильности 
работы, чем стабильности места жительства. 
В репертуаре карьерных ориентаций этих 
студентов достаточно важное место занима-
ют служение, автономия и предприниматель-
ство.

В результате математико-статистической 
обработки результатов исследования были 
выявлены статистически значимые различия 
(р ≤ 0,01) по подавляющему большинству 
сравниваемых показателей мотивов профес-
сионального выбора и профессиональной 
деятельности, а также соответствующих  
карьерных ориентаций у студентов, подверг-
шихся неглекту в родительской семье и сту-
дентов, не имеющих такого опыта.

Выводы
Результаты проведенного эмпирического 

исследования позволяют сделать следующие 
выводы.

1. Ценностно-мотивационный компонент 
профессионального самоопределения 
у студентов, подвергшихся неглекту  
в родительской семье, отличается  
от такового у студентов, воспитываю-
щихся в семьях без признаков неглекта, 
и имеет определенные особенности.
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2. Спектр полиструктурных ценностей 
студентов, подвергшихся неглекту  
в родительской семье, уже, чем спектр 
ценностей студентов, воспитывающих-
ся вне ситуации неглекта, а их иерар-
хия существенно различается. Ведущее 
место у студентов, переживших не-
глект, занимают материальные ценно-
сти, а у студентов из семей без неглек-
та лидируют аффилиативные ценности.

3. Мотивы профессионального выбора 
студентов, подвергшихся неглекту, но-
сят компенсаторный характер, в отли-
чие от преимущественно рациональ-
ного выбора у студентов, не имеющих 
травматичного опыта неглекта.

4. Мотивация профессиональной дея-
тельности студентов, переживших не-
глект в родительской семье, преиму-
щественно ориентирована на поиск 
путей компенсации неудовлетворенных 
потребностей в рамках профессии. 
При этом соответствующая мотивация 
у студентов, воспитывающихся вне 
ситуации неглекта, отличается зрело-
стью и демонстрирует отношение  
к профессии не только как средству 
получения материального дохода,  
но и как к возможности самореализации.

5. Карьерные ориентации студентов,  
подвергшихся неглекту, указывают  
на стремление компенсировать пере-
житое пренебрежение их потребно-

стями. Ориентации в построении  
карьеры у студентов из семей без  
неглекта имеют более широкий спектр 
и демонстрируют стремление к балан-
су самых разных сторон их жизни.

6. Существует необходимость специаль-
ного психолого-педагогического воз-
действия, направленного на коррекцию 
и оптимизацию ценностно-мотиваци-
онного компонента профессионально-
го самоопределения у студентов вуза, 
переживших неглект в родительской 
семье.

Обобщая результаты исследования, мож-
но констатировать определенные искажения 
ценностно-мотивационного компонента про-
фессионального самоопределения у студен-
тов, подвергшихся неглекту в родительской 
семье. Это выражается в их преимуществен-
ной ценностно-мотивационной ориентации 
не на раскрытие и реализацию собственных 
потенциалов и дальнейшее развитие в рамках 
профессии, а исключительно на возможности 
в ее рамках компенсировать родительское 
пренебрежение их потребностями и поиск 
путей самостоятельного их удовлетворения.

Полученные результаты демонстри- 
руют целесообразность направленного  
формирования и оптимизации ценностно- 
мотивационного компонента профессиональ-
ного самоопределения в процессе профес-
сионального обучения.
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