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Аннотация: В статье рассмотрены результаты изучения изменения мотивационной сферы личности при смене 

профессии. Актуальность работы обусловлена тем, что число специалистов, желающих сменить направление про-

фессиональной деятельности, постоянно растет, однако эмпирических работ, освещающих данную проблематику, 

все еще недостаточно. Выборку составили сотрудники международного аэропорта «Домодедово», решившие 

пройти переподготовку и сменить основное направление своей профессиональной деятельности. В качестве тео-

ретико-методологической основы исследования была выбрана теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, одна 

из наиболее концептуально проработанных и актуальных теорий мотивации в психологии на сегодняшний день. 

В статье представлены современные подходы к изучению самодетерминации, как одного из ключевых понятий, 

в контексте личностного потенциала личности. Показано, что процесс профессионального развития непосредст-

венно связан с изменением показателей личностной автономии как широкого интегративного конструкта. Пред-

ставлены результаты исследования мотивационной сферы личности 140 сотрудников, прошедших профессиональ-

ную переподготовку по программам различных вузов г. Москвы. Диагностика проводилась в начале и по оконча-

нии периода профессиональной переподготовки (13 месяцев) с помощью специализированных тестовых методик. 

В качестве психодиагностических инструментов использовался опросник каузальных ориентаций (авторы методи-

ки Э. Дэси и Р. Райан; адаптация О.Е. Дергачевой, Л.Я. Дорфмана и Д.А. Леонтьева) и тест смысложизненных ори-

ентаций (СЖО) (автор методики Д.А. Леонтьев). Показано, что прохождение профессиональной переподготовки 

связано с положительной динамикой показателей автономного типа каузальной ориентации и смысложизненных 

ориентаций. Впервые смена профессиональной направленности рассмотрена в контексте теории самодетерминации. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент можно наблюдать, что сущест-

венные социальные изменения и связанные с ними но-

вые возможности для профессионального развития 

в виде постоянно увеличивающегося количества про-

грамм второго высшего образования, повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки требуют 

изучения тех психологических изменений, которые про-

исходят с личностью при смене профессиональной роли, 

их влияния на функционирование трудовых коллективов 

и профессиональных групп. Новые социально-

экономические тенденции, смена монопрофессионализ-

ма на полипрофессионализм привели к тому, что органи-

зации в настоящее время испытывают потребность в 

профессионально мобильных специалистах, способных 

успешно и эффективно находить и реализовывать свой 

потенциал в изменяющихся условиях в связи с планиро-

ванием и сменой курса своей карьеры.  

Однако реальная практика психологического кон-

сультирования демонстрирует, что из-за некоторых сте-

реотипов многие люди хотя и испытывают неудовле-

творенность своей профессией и осознают невозмож-

ность реализации своего внутреннего потенциала в дан-

ной трудовой сфере, но при этом избегают способов 

разрешения сложившейся ситуации, так как считают 

смену профессии показателем собственной некомпе-

тентности. И хотя человек продолжает работать, даль-

нейшая профессиональная активность становится не-

эффективной, снижается самооценка, возникают труд-

ности не только в трудовой деятельности, но и во мно-

гих других областях жизни [1; 2]. 

В данной ситуации основные задачи психологиче-

ского сопровождения и карьерного консультирования 

должны быть ориентированы на анализ следствий, вы-

текающих из пересмотра возможностей дальнейшей 

самореализации в той или иной трудовой деятельности, 

определение перспектив личностного и профессио-

нального роста в новой профессии или при расширении 

карьерных возможностей той, что имеется на данный 

момент. Если в прежней профессии активная самореа-

лизация представляется невозможной, то деятельность 

специалистов психологического профиля должна быть 

направлена на изменение представления о смене про-

фессии как о профессиональной непригодности, обос-

нование сознательной смены трудовой деятельности как 

возможности дальнейшего профессионального и лич-

ностного развития, помощь в построении профессио-

нальной перспективы в иной деятельности [1; 3]. 

Изучение феномена сознательной смены профессии 

в отечественной психологии в основном велось в кон-

тексте анализа ситуации вынужденного ухода из дея-

тельности, обусловленного социально-экономическими 

факторами (безработицей). Смена профессии, вызван-

ная психологическими причинами, изучалась крайне 

мало или определялась как следствие профессиональ-

ной непригодности, единичный факт в процессе про-

фессионального развития. Однако специфика развития 

современного общества, как было указано выше, требу-

ет иного подхода к изучению феномена сознательной 

смены профессии, что и было реализовано в данном 

исследовании.  

В качестве теоретико-методологической основы для 

изучения представленной проблематики наиболее кон-

структивной, на наш взгляд, является концепция разви-

тия личностного потенциала и теория самодетермина-

ции. Данные концепции являются одними из самых 
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актуальных в области изучения личностного и профес-

сионального развития. 

По Д.А. Леонтьеву, «личностный потенциал являет-

ся интегральной характеристикой уровня личностной 

зрелости. Формой проявления личностного потенциала 

является феномен самодетерминации личности. Лично-

стный потенциал отражает меру преодоления лично-

стью заданных обстоятельств, в конечном счете преодо-

ление личностью самой себя, а также меру прилагае-

мых ей усилий по работе над собой и над обстоятельст-

вами своей жизни» [4–6].  

Понятие «личностный потенциал» можно понимать 

как способность индивида к увеличению своих внут-

ренних возможностей, не в последнюю очередь – спо-

собность к личностному развитию. Последнее, в свою 

очередь, способствует богатой внутренней жизни, эф-

фективности взаимодействия с окружающим миром, про-

дуктивности в различных областях деятельности [7; 8].  

Личностный потенциал играет важную роль в пери-

од адаптации к условиям жизнедеятельности, в форми-

ровании профессиональных навыков, оказывает влия-

ние на карьеру, успешность самореализации, развитие 

своих способностей. Как отмечает Е.Ю. Мандрикова, 

структуру личностного потенциала в организационном 

контексте «помимо автономной каузальной ориентации 

как проявления феномена самодетерминации личности, 

составляют также жизнестойкость, толерантность к не-

определенности, наличие временной перспективы, спо-

собность осуществлять личностный выбор» [9]. 

Теоретической основой теории самодетерминации 

является анализ внутренней и внешней, нематериаль-

ной и материальной мотивации. Исследования такого 

рода, начатые Э. Деси, продолжаются и поныне. На 

данный момент выделяются различные типы казуаль-

ной ориентации (автономная, контролирующая и без-

личная) и мотивационные подсистемы (внешняя, внут-

ренняя, безличная) [10–12].  

В соответствии с особенностями индивидуального 

развития мотивационной сферы у человека формирует-

ся определенный локус каузальности. Локус каузально-

сти отражает то, на что ориентируется человек при по-

строении своего поведения. Если поведение основыва-

ется на собственном личностном выборе, то это авто-

номный локус каузальности, если на ожидаемой награ-

де или каких-либо внешних требованиях, то это внеш-

ний локус, а если формирование жизненных целей че-

ловека основывается на убеждении в невозможности 

достижения желаемого результата или носит хаотич-

ный, случайный характер, то это так называемый без-

личный локус каузальности. Каждому типу локуса кау-

зальности соответствует своя структура мотивацион-

ной подсистемы, т. е. тип преобладающей мотивации. 

Структура мотивационной подсистемы в сочетании с со-

ответствующими аффективными, когнитивными и дру-

гими психологическими характеристиками определяет-

ся авторами теории (Э. Дэси и Р. Райаном) как каузаль-

ная ориентация, которая может быть внешней («экстер-

нальной»), внутренней («интернальной») или безлич-

ной [10–12]. 

Индивидов с доминирующей внешней каузальной 

ориентацией характеризует стремление к сверхдости-

жениям. Они верят в зависимость получаемых резуль-

татов от поведенческих реакций и, стремясь достичь 

успеха, находятся в поиске его внешних признаков.  

В основе этой личностной ориентации лежит недос-

таток самодетерминации. Внутренний мир индивида 

в основном регулируется внешней мотивационной суб-

системой, это ведет к негибкости в поведенческих ре-

акциях и в разнообразии когнитивных паттернов в вос-

приятии. При совершении выбора решения индивида 

базируются не на собственных внутренних потребно-

стях, а на внешних критериях и импульсах. Мотиваци-

онная сфера личности чрезмерно определяется внеш-

ними обстоятельствами. По мнению Э. Деси, такие ин-

дивиды в своем развитии утрачивают связь с основны-

ми органическими потребностями. Потеря чувства ав-

тономии компенсируется сильной потребностью в кон-

троле извне [13]. 

Индивиды с автономной каузальной ориентацией по 

большей степени оперируют внутренней мотивацион-

ной системой. У них преобладают тенденции воспри-

нимать локус каузальности как внутренний, испытывать 

чувства автономии и компетентности. Им несвойствен-

но самообвинение в случае неудачи, их поведение гиб-

кое и чувствительное к изменениям среды. Налицо вы-

сокая степень осознания своих базовых потребностей  

и четкое использование различной информации для 

принятия решений о регуляции своего поведения. 

Следствием этого является то, что у них развито чувст-

во компетентности, а также высокий уровень самоде-

терминации. Такой индивид способен изменять свое 

автоматизированное поведение в самодетерминирован-

ное, «перепрограммировать» его, управлять им соглас-

но своим сознательным решениям [14].  

Индивидов с безличной каузальной ориентацией ха-

рактеризует так называемый феномен «выученной бес-

помощности», так как они научены на своем опыте то-

му, что состояние среды не зависит от их действий. 

Внутренний мир и поведение индивида демонстрируют 

минимум самодетерминации. У него преобладает амо-

тивирующая субсистема с определенными проявления-

ми внешней мотивирующей, что выражается в беспо-

мощном и автоматическом поведении [15–17]. 

Авторы теории, Э. Деси и Р. Райан полагают, что  

у людей присутствуют ориентации всех трех типов,  

а индивидуальные различия выражаются в их пропор-

циях. В литературе понятие каузальных ориентаций 

иногда рассматривается как более разработанная и диф-

ференцированная версия такого хорошо известного   

и более раннего понятия, как локус контроля. 

Для измерения степени выраженности различных 

типов каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райаном был 

разработан специальный психодиагностический инст-

румент – «Опросник каузальной ориентации» [18]. 

Пункты данной методики представляют собой описание 

различных бытовых ситуаций, поскольку согласно тео-

рии каузальные ориентации проявляются в индивиду-

альных реакциях на события, происходящие в повсе-

дневной жизни индивида. Ситуации подобраны таким 

образом, что каждая из них предполагает несколько 

возможных способов реагирования (вербальных, пове-

денческих или в когнитивном плане, на уровне мыслей 

и эмоций). Для каждой ситуации в методике предлагает-

ся три варианта поведения, описание которых включает  

в себя психологические реакции всех трех типов кау-

зальных ориентаций. Респонденту необходимо оценить, 
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насколько естественно для него реагировать в той или 

иной ситуации каждым из трех описанных способов. 

Тот или иной тип каузальной ориентации, связыва-

ясь с существующей рабочей мотивацией, оказывает 

прямое влияние на удовлетворенность трудом, эффек-

тивность деятельности и идентификацию как с профес-

сией и организацией в целом, так и с результатами кон-

кретной работы. Контролирующая каузальная ориента-

ция является предиктором преобладания защитных по-

веденческих реакций, общественного самосознания, 

повышенного внимания к стимулам внешнего характера 

(оплате труда, признанию коллектива, отношению руко-

водителя и т. д.). Автономная же каузальная ориентация 

способствует развитию рефлексии, объективной само-

оценки, взаимосвязанности индивида со своей профес-

сией и результатами труда, проявлению творчества при 

решении рабочих задач. И наконец, безличная каузаль-

ная ориентация коррелирует с ярко выраженным внеш-

ним локусом контроля, заниженной самооценкой, об-

щим депрессивным и апатичным психологическим со-

стоянием [19; 20]. 

Результаты исследований самодетерминации в об-

ласти профессионального развития позволяют исполь-

зовать данную концепцию как надежный и современ-

ный инструмент для определения психологических за-

кономерностей сознательной смены профессии в кон-

тексте профессионального развития в жизни человека.  

Целью исследования является изучение изменения 

мотивационной сферы личности у сотрудников, ре-

шивших пройти переподготовку и сменить основное 

направление своей профессиональной деятельности,  

в контексте теории самодетерминации. 

 

ОБЪЕКТ И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является мотивационная 

сфера личности до и после процесса профессионально-

го переобучения. Проверке подвергалась гипотеза о том, 

что следствием успешного переобучения и освоения 

новой профессиональной роли является преобладание 

автономного стиля мотивации, положительная динами-

ка показателей смысложизненных ориентаций, связан-

ных с развитием внутренней мотивации. Следователь-

но, предполагаем, что смена профессии может рассмат-

риваться в контексте личностного развития. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы были использованы следующие мето-

дики для диагностики особенностей мотивационной 

сферы личности в контексте личностного потенциала  

и теории самодетерминации:  

I. Опросник каузальных ориентаций (Э. Дэси   

и Р. Райан, в адаптации О.Е. Дергачевой, Л.Я. Дорфмана 

и Д.А. Леонтьева). Методика направлена на диагности-

ку каузальных ориентаций – основных типов мотиваци-

онных побуждений к совершению действий и выбору 

[21; 22]. 

Средние значения и стандартное отклонение опрос-

ника индивидуальных стилей мотивации по субшкалам: 
1. Автономная каузальная ориентация: 140±15. 
2. Внешняя каузальная ориентация: 90±15. 
3. Безличная каузальная ориентация: 90±15. 
II. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)   

(Д.А. Леонтьев). Методика направлена на диагностику 

наполненности смысловой сферы личности на основе 

теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла 

[23]. Смысложизненные ориентации взаимосвязаны со 

стилями каузальных ориентаций в структуре мотиваци-

онной сферы личности [21]. Диагностика данного кон-

структа позволит расширить и углубить результаты на-

шего исследования. 

Средние значения и стандартное отклонение опрос-

ника СЖО по субшкалам: 

1. Цели в жизни: 32,90±5,92. 

2. Процесс жизни: 31,09±4,44. 

3. Результативность жизни: 25,46±4,30. 

4. Локус контроля – Я: 21,13±3,85. 

5. Локус контроля – жизнь: 30,14±5,80. 

6. Общий показатель ОЖ: 103,10±15,03. 

Процедура исследования включала компьютеризи-

рованное тестирование и индивидуальную обратную 

связь по его результатам; для обработки полученных 

результатов использовалась программа статистической 

обработки данных SPSS Statistics V.22. 

Исследование состояло из 2 этапов: теста и ретеста. 

Время проведения ретеста соответствовало окончанию 

периода профессиональной переподготовки у сотрудников. 

Выборку составили сотрудники международного аэ-

ропорта «Домодедово», проходящие профессиональную 

переподготовку по различным видам трудовой деятель-

ности по собственному желанию, в возрасте 18–45 лет 

(n=120), 30 женщин и 90 мужчин.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ  

С целью выяснения связности рассматриваемых 

конструктов был проведен корреляционный анализ.  

В результате были обнаружены статистически значи-

мые корреляции между показателями методик, что от-

ражено в таблице 1. 

Автономная каузальная ориентация оказалось поло-

жительно связанной со всеми шкалами теста смысло-

жизненных ориентаций: целей (p=0,012), процесса 

(p=0,019), результата (p=0,09), локуса контроля –  

Я (p=0,05), локуса контроля – жизнь (p=0,016), общим 

показателем (p=0,025); внешняя ориентация – отрица-

тельно со шкалами локуса контроля – жизнь (p=0,004), 

общим показателем (p=0,038). Положительные корре-

ляции автономной каузальной ориентации со всеми 

шкалами опросника СЖО могут свидетельствовать  

о том, что у автономного индивида проявляются все 

признаки целеустремленности и осмысленности 

жизни.  

Полученные данные согласуются с результатами, по-

лученными при адаптации «Опросника каузальной ори-

ентации» Д.А. Леонтьевым, О.Е. Дергачевой и Л.Я. Дор-

фманом [21]. 

В таблицах 2 и 3 приведена описательная статистика 

основного массива данных, собранных с помощью вы-

шеописанных методик, с разницей сбора информации  

в 13 месяцев (срок прохождения профессиональной 

переподготовки всеми респондентами). 

Методика диагностики некоторых аспектов мотива-

ционной сферы личности позволила выявить близкий  

к среднему уровень выраженности автономной и безличной 

каузальных ориентаций и высокий уровень внешней кау-

зальной ориентации, несколько выше среднего показатели 
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Таблица 1. Связи шкал опросника каузальных ориентаций со шкалами опросника СЖО  

(значения ранговой корреляции по Спирмену) 

 

Методика Шкала 

Автономная  

каузальная  

ориентация 

Внешняя  

каузальная  

ориентация 

Безличная  

каузальная  

ориентация 

Тест смысложизненных  

ориентаций 

Цели 0,296* −0,173 −0,271* 

Процесс 0,277* −0,245* −0,305** 

Результат 0,304** −0,324** −0,163 

Локус контроля – Я 0,235* −0,242* −0,354** 

Локус контроля – жизнь 0,288* −0,130 −0,354 

Общий показатель 0,266* −0,196 −0,243* 
Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 

 

 

Таблица 2. Описательная статистика результатов «Опросника индивидуальных стилей мотивации»  

и СЖО в начале профессиональной переподготовки 

 

Методика Шкала M Me Min Max SD 

Опросник каузальных ориентаций Автономная каузальная ориентация 132,20 130 98 142 13 

Внешняя каузальная ориентация 115,70 116 102 123 15 

Безличная каузальная ориентация 95,50 96 90 110 10 

Тест смысложизненных ориентаций Цели 33,56 33 25 39 6 

Процесс 27,12 27 22 34 6 

Результат 26,60 27 21 32 4 

Локус контроля – Я 18,32 19 13 23 5 

Локус контроля – жизнь 27,60 28 22 35 8 

Общий показатель 90,32 90 76 97 15 

 

 

Таблица 3. Описательная статистика результатов «Опросника индивидуальных стилей мотивации»  

и СЖО по окончании профессиональной переподготовки 

 

Методика Шкала M Me Min Max SD 

Опросник каузальных 

ориентаций 

Автономная каузальная ориентация 144,30 145 135 162 14 

Внешняя каузальная ориентация 104,60 105 87 116 15 

Безличная каузальная ориентация 89,70 90 75 107 12 

Тест смысложизненных 

ориентаций 

Цели 38,00 29 21 36 6 

Процесс 32,02 27 22 34 6 

Результат 29,78 21 17 25 4 

Локус контроля – Я 22,67 19 13 23 5 

Локус контроля – жизнь 32,42 28 22 35 8 

Общий показатель 90,32 112 76 97 15 

 

 

«цели» и «результат» по методике СЖО в данной выборке. 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, 

что у респондентов преобладает влияние внешних моти-

вационных факторов, но при этом присутствует опреде-

ленная доля целеустремленности. Последнее, возможно, 

является предиктором решения о смене профессионально-

го пути. 

Полученные результаты ретеста свидетельствуют о том, 

что значение ряда показателей заметно изменилось. 

Однако необходимо также проверить значимость стати-

стических различий обсуждаемых величин между дву-

мя наборами данных. Результаты проведенного анализа 

отражены в таблице 4. 

Результаты статистического анализа различий меж-

ду показателями до и после прохождения профессио-

нальной переподготовки с помощью t-критерия Стью-

дента позволяют нам утверждать, что переподготовка 

действительно оказывает влияние на развитие автоном-

ного типа каузальной ориентациии смысложизненных 

ориентаций.  

Таким образом, в результате проведенного эмпири-

ческого исследования, во-первых, выявлено, что пока-

затели самодетерминации и смысложизненных ориен-

таций связаны между собой, что подтверждает тезис  

о том, что выраженность внутренней мотивации влияет 

на уровень рефлексии, благополучия и способность 

совершать личностный выбор; во-вторых, обнаружены 

статистически значимые различия в структуре внутрен-

ней мотивации сотрудников до и после прохождения 

профессиональной переподготовки. 
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Таблица 4. Различия средних значений методик до и после прохождения профессиональной переподготовки 

 

Методика Шкала 

Среднее значение 

на начало 

профессиональной 

переподготовки 

Среднее значение 

на конец 

профессиональной 

переподготовки 

Значение 

коэффициента 

различий (парный 

t-критерий Стьюдента) 

Опросник  

каузальных  

ориентаций 

Автономная каузальная  

ориентация 

132,20 144,30 4,35 

Внешняя каузальная  

ориентация 

115,70 105,60 2,62 

Безличная каузальная  

ориентация 

95,50 89,70 3,23 

Тест  

смысложизненных  

ориентаций 

Цели 33,56 38,00 3,25 

Процесс 27,12 32,02 3,31 

Результат 26,60 29,78 2,23 

Локус контроля – Я 18,32 22,67 3,35 

Локус контроля – жизнь 27,60 32,42 2,82 

Общий показатель 90,32 112,00 4,71 
Примечание: различия статистически значимы для p<0,05. 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Анализируя полученные результаты, можно отметить 

значимость влияния процесса профессиональной пере-

подготовки на развитие автономии личности. Сравнивая 

показатели типов каузальной ориентации с разницей во 

времени, можно отметить тенденцию к повышению 

личностной автономии, внутренней мотивации ввиду 

статистически значимого различия показателей до  

и после прохождения профессиональной переподготов-

ки. Подобная тенденция может быть следствием пози-

тивного влияния совершения личностного выбора и до-

стигаемого благодаря приложенным усилиям результата 

в виде расширения своих профессиональных возмож-

ностей или смены карьерного пути, возможности «ис-

править» ошибку при выборе профессии в прошлом.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наряду с традиционными задачами психологического 

сопровождения персонала организаций, которые в ко-

нечном итоге ориентированы на оптимизацию и повы-

шение эффективности трудовой деятельности, встают 

вопросы консультирования при сознательной смене про-

фессии и ее встраивания в систему организационного 

карьерного планирования в контексте реализации лично-

стной автономии и профессиональной перспективы. 
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Abstract: The paper describes the results of the research aimed at studying changes in the motivational sphere of a per-

sonality when changing a career. The significance of the issue is caused by the fact that the number of professionals will-

ing to change their occupational orientation is growing, though the number of empirical works covering this perspective is 

not sufficient. The sample is represented by the employees of “Domodedovo” International Airport, who decided to retrain 

and change their main occupational orientation. Self-determination theory of E. Deci and R. Ryan – one of the most con-

ceptually developed current theories of motivation in psychology was used as a theoretical and methodological foundation 

of the study. The paper presents modern approaches to the study of self-determination as one of the key concepts within 

the framework of personality potential of an individual. It is shown that the process of professional development is directly 

associated with changes in indicators of personal autonomy as a broad integrative construct. The author presents the results 

of research of motivational sphere of the personality of 140 employees who took occupational retraining programs provid-

ed by Moscow universities. Diagnostics was carried out at the beginning and at the end of the retraining period (which last 

for 13 months) based on specialized test methods. The following diagnostic tools were used: the General Causality Orien-

tation Scale (E. Deci and R. Ryan, adapted by O.E. Dergacheva, L.Ya. Dorfman, D.A. Leontiev) and Purpose-in-Life Test 

(PIL) (adapted by D.A. Leontiev). It is shown that occupational retraining is connected with positive dynamics of autono-

mous type indicators of causal orientation and life-purpose orientations. It is the first time when the change of occupational 

orientation is considered within the self-determination theory framework. 
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