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Аннотация. в  статье определяется роль и  место смыслового будущего 
в процессе профессионального становления студентов. Дается определение 
данного феномена, приводятся основные компоненты смыслового будуще-
го. Представляются результаты исследования, показывающие роль доми-
нирующих факторов смыслового будущего обучающихся в  колледже при-
менительно к выбранному направлению профессиональной подготовки.
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На  определенном этапе жизни перед каждым 
молодым человеком встает проблема выбора 
профессии, проецирование себя в  свое профес-

сиональное будущее. Большая помощь в  этом выборе 
оказывается профориентационной работой образо-
вательных учреждений. Продуктивность этой работы 
во многом зависит от степени изученности в науке факто-
ров, снижающих у молодых людей риски возникновения 
противоречий выбора [1]. Обычно такие противоречия 
обнаруживаются на  первых ступенях профессионали-
зации субъекта, когда его ожидания сталкиваются с  ре-
альными профессиональными задачами. Сегодня обра-
зовательные учреждения испытывают трудности при 
оказании профориентационной поддержки молодым 
людям. Связано это с недостаточной изученностью в на-
уке самого феномена смыслового будущего, его харак-
теристик (факторов), позволяющих человеку адекватно 
оценивать себя применительно к  будущей профессии. 
А именно, видеть свои перспективы, правильно опреде-
лять достоинства профессии, трудоёмкость задач, с кото-
рыми может столкнуться будущий специалист, её объек-
тивные риски [3,4], а так же обнаруживать и соотносить 
свои качества с профессиональными требованиями.

Выявленные нами противоречия позволили увидеть 
ряд исследовательских задач, одна из которых обсужда-
ется в данной статье.

В ходе исследования было важно определить детер-
минирующие факторы профессионального самоопреде-
ления студентов и выявить степень их проявления у сту-
дентов разных профессиональных направленностей.

Теоретический анализ позволил определить смысловое 
будущее, как проецирование человеком своих личностных 
качеств в будущую профессию, а так же выявить его состав-
ляющие. Такие как: культурная релевантность (способность 
реализоваться в жизни как профессионал), экономическая 
эффективность (система знаний и навыков), рефлексивные 
оценки собственной профессиональной подготовленности 
и результативность (постановка целей)[2].

Это позволило конкретизировать основные функции 
будущего специалиста, в числе которых были выделены 
функции, связанные с  социально-культурной реализа-
цией потребностей человека; функции, связанные с про-
изводством продукта и которые определяются через на-
дежность и  качество работы профессионала; функции, 
связанные с планированием целевых программ профес-
сиональной деятельности; функции, которые связаны 
с обеспечением саморазвития и самоактуализации про-
фессионального развития.

Опытно-экспериментальная база исследова-
ния — Нижегородский колледж малого бизнеса. В  вы-
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борку испытуемых вошли студенты колледжа, обу-
чающиеся по  специальности «Гостиничный сервис» 
и «Туризм» в количестве 251 человек.

Для решения поставленных задач были применены 
следующие методики: Дж. Роттера Е. Бажина, А. Голинки-
нои, А. Эткинда, К. Роджерса, Р. Даймонда, В. Мильмана, 
Т. Элерса, Т. Лир, Б. Додонова. Кроме того, в  исследова-
нии был применен факторно-аналитический подход.

Использование метода факторного анализа по-
зволило нам вычислить количественные показатели 
по восьми выделенным факторам («интернальной лич-
ностной диспозиции», «социально-психологической 
адаптивности», «мотивации достижения успеха», «го-
товности к  социальному взаимодействию», «позиции 
лидерства», «личностной креативности», «познаватель-
ной личностной диспозиции», «комфорта и коммуника-
ции»). Использование факторного анализа свело весь 
массив данных в  легко интерпретируемые латентные 
личностные факторы, однако для определения уров-
ней выражения этих личностных факторов был приме-
нен метод направленный на  выявление особенностей 
выражения личностных факторов у  студентов, диффе-
ренцированных по  критерию «направление профес-
сиональной подготовки». С  этой целью исследуемые 

были разделены на  две группы: группа 1 — студенты, 
выбравшие специальность гостиничный сервис; груп-
па 2 — студенты, выбравшие специальность туризм. 
Чтобы выявить возможные процентные тенденции 
в  уровне выражения личностных факторов у  студен-
тов, дифференцированных по критерию «направление 
профессиональной подготовки», был применен метод 
кростабуляции.

Сравнение процентных тенденций распределения 
интернальных атрибутивных характеристик у студентов 
в  направлениях гостиничный сервис и  туризм не  выя-
вило существенных различий между ними. Процентные 
показатели среднего и  высокого уровней отличаются 
не  слишком существенно (13,6% на  высоком уровне 
у студентов, которые выбрали специальность гостинич-
ный сервис против 14,4% в  этом  же уровне у  студен-
тов по  специальности туризм и,  соответственно, 68,6% 
против 71,2% на  среднем уровне), что свидетельствует 
о почти одинаковых интернальных личностных установ-
ках студентов обеих групп по  отношению к  значимым 
событиям и ситуациям личной, профессиональной и об-
щественной жизни.

Относительно социально-психологической адапти-
рованности можно утверждать о  высоких показателях 

Таблица 1. Сравнительный анализ уровней «социально-психологической адаптированности» 
у студентов Нижегородского колледжа малого бизнеса, выбравшие специальности гостиничный 

сервис и туризм

Направление профессиональной 
подготовки

Уровень «социально-психологической адаптированности»
всего

низкий средний высокий

Гостиничный сервис 22 (15.7%) 102 (72.9%) 16 (11.4%) 140 (100%)

Туризм 14 (12.6%) 78 (70.3%) 19 (17.1%) 111 (100%)

Всего 36 (14.3%) 180 (71.7%) 35 (13.9%) 251 (100%)

Таблица 2. Сравнительный анализ уровней «позиции лидерства» студентов направлений туризм 
и гостиничный сервис

Направление профессиональной 
подготовки

Уровень «позиции лидерства»
Всего

низкий средний высокий

Гостиничный сервис 33 (22.0%) 97 (64.0%) 21 (14.0%) 151 (100%)

Туризм 7 (7.0%) 72 (72.0%) 21 (21.0%) 100 (100%)

всего 40 (16.0%) 169 (67.2%) 42 (16.8%) 251 (100%)
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процентных тенденций на высоком уровне у студентов 
направления туризм (17,1% специальность туризм про-
тив 11,4% гостиничный сервис), что является закономер-
ным.

Анализ данных, показывает достоверные разли-
чия в  процентных показателях двух групп испытуемых 
на  всех уровнях готовности к  социальному взаимодей-
ствию и  значит, что исследуемые студенты, выбравшие 
специальность гостиничный сервис менее готовы к  со-
циальному взаимодействию, поскольку их показатель 
«высокого» уровня составляет лишь 12,1% против 23,4% 
у  студентов направления туризм. Разница процентных 
показателей на этом уровне фактора готовности к соци-
альному взаимодействию составляет 11,3%.

В  таблице 2 показываются достоверные различия 
в  процентных показателях двух групп испытуемых 
на всех уровнях позиции лидерства и позволяет сделать 
вывод, что исследуемые студенты специальности «Ту-
ризм» в большей степени претендуют на лидерство, чем 
«Гостиничный сервис».

Сравнительный анализ уровней личностной кре-
ативности у  студентов разных специальностей пока-
зал, что существуют достоверные различия по средним 
и высоким уровням выражения этого фактора. Процент-
ные показатели указывают на доминирование учащихся 
по направлению «Туризм» по высокому уровню выраже-
ния этого фактора (см. табл. 3).

Если исходить из  определения креативности как 
тенденции генерировать или распознавать идеи и  аль-
тернативы, которые являются полезными для решения 
различных задач, коммуникации с другими людьми, раз-
влечения себя и  других [5], то  студенты, обучающиеся 
по направлению «Туризм», более настроены на исполь-
зование своих ресурсов, опыта, знаний, чтобы удов-
летворить свои потребности именно в  этом. Высокие 
показатели у  студентов, выбравших направление «Го-
стиничный сервис», на среднем уровне указывают на их 
превосходящую склонность к  творческой реализации, 

однако они сдерживают ее, вероятно, боясь быть отвер-
гнутыми обществом.

Что касается познавательной личностной диспози-
ции, то  студенты «Гостиничного сервиса» имеют зна-
чительно более низкие показатели на  высоком (9,0%) 
уровне по  сравнению со  студентами по  направлению 
обучения «Туризм» (15,2%), но  несколько выше на  низ-
ком (10,6% — «Туризм», 16% — «Гостиничный сервис») 
и  почти не  отличаются на  среднем (74,2% — «Туризм», 
75,0% — «Гостиничный сервис») уровнях. Поэтому мож-
но утверждать, что положительные эмоции от  получе-
ния новой информации, стремление быть в  гармонии 
с окружающими более характерны для туризма.

Сравнительный анализ уровней комфорта и ком-
муникации у студентов разного направления обучения 
выявил достоверные различия на  низком и  высоком 
уровнях выражение фактора. Учитывая то, что только 
6% студентов «Гостиничный сервис» в противовес 20,0% 
по  направлению «Туризм» на  высоком уровне (разни-
ца составляет 14%) проявляют стремление к  комфорту 
и  коммуникации, можно констатировать доминирова-
ние группы «Туризм» по этому фактору.

Эмпирически установлено, что процесс професси-
онального самоопределения выбранной группы сту-
дентов обусловлено мотивационными факторами как 
определенной структурой личностных свойств. Доказа-
но, что факторами профессионального самоопределе-
ния студентов, выбравших специальности гостиничный 
сервис и  туризм в  комплексе их личностных свойств 
являются: высокая мотивация социальной полезности, 
общей активности, социального статуса, жизнеобеспе-
чения и  успеха, высокие показатели интернальности 
в сфере достижений, производственных и семейных от-
ношений, в сфере неудач и межличностных отношений 
(фактор интернальной личностной диспозиции); осо-
бенности социального взаимодействия, выражающиеся 
в  неуступчивости, самостоятельности, корысти, недо-
верчивости и излишней независимости (фактор низкой 
готовности к социальному взаимодействию).

Таблица 3.  Сравнительный анализ уровней «личностной креативности» студентов направлений туризм 
и гостиничный сервис

Направление профессиональной 
подготовки

Уровень «личностной креативности»
Всего

низкий средний высокий

Гостиничный сервис 29 (19.2%) 90 (59.6%) 32 (21.2%) 151 (100%)

Туризм 20 (20.0%) 70 (70.0%) 10 (10.0%) 100 (100%)

всего 49 (19.5%) 160 (63.7%) 42 (16.7%) 251 (100%)
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