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Аннотация 
Введение. Стремительные изменения, происходящие в современном обществе, требуют от молодого 
человека гибкости и эффективности в принятии им решений, касающихся его развития на протяжении 
всей жизни. Развитие личности мы рассматриваем как принятие и решение ею основных возрастных 
задач. Возрастные задачи, связанные с профессиональным самоопределением, выступают условием 
и средством формирования механизмов личностного развития, поскольку для студентов  
(18–24 года) профессиональная самореализация приобретает особую значимость и оказывается 
взаимосвязанной с жизненным самоопределением. Совершенные в этот период выборы предопределяют 
успешность развития личности в будущем. Однако закономерным является вопрос о тех механизмах 
и ресурсах развития, которые будут способствовать достижению результата, оцениваемого как 
субъективно желаемый. В этом контексте актуальной выступает цель настоящего исследования: 
изучение механизмов становления жизненной компетентности как ресурса личностного развития 
личности в контексте принятия и решения возрастных задач, связанных с профессиональным 
самоопределением, позволяющих эффективно преодолевать возникающее противоречие между 
желаемым и действительным.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 263 молодых человека в возрасте 18–24 лет. 
Использована авторская проективная методика «Истории из жизни».
Результаты исследования. Обнаружена динамика проявления компонентов жизненной компетентности 
на различных этапах и стадиях решения возрастной задачи, проанализирована роль доминирующего 
компонента жизненной компетентности (когнитивного, аффективного, мотивационного и поведенческого) 
в формировании механизмов ее становления как ресурса личностного развития. Установлено, что 
мотивированное принятие возрастной задачи способствует осознанному формулированию 
противоречия между имеющимися в распоряжении субъекта знаниями и стратегиями решения  
и теми условиями, которые приведут к их обогащению и расширению. В качестве механизмов 
становления жизненной компетентности как ресурса личностного развития в решении возрастных 
задач, связанных с профессиональным самоопределением, выступают: мотивированное принятие 
задачи, целеполагание, анализ условий, поиск решения задачи, выбор стратегии решения из альтернатив, 
создание стратегии путем комбинации элементов, оценка и прогнозирование результата. 
Заключение. Полученные результаты позволяют использовать методологию решения проблемной 
задачи в изучении развивающего потенциала возрастной задачи. Практическая значимость исследования 
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Abstract
Introduction. Rapid changes in society require the young person to be flexible and efficient in making decisions 
regarding his or her development. We consider the development of personality as the acceptance and solution 
of the main age-related tasks. Age-related tasks associated with professional self-determination are a condition 
and a means of forming the mechanisms of personal development, especially for students (18–24 years old), 
whose professional self-fulfillment acquires special significance. So, it is natural to look into those development 
mechanisms and resources that will contribute to the achievement of a result that is assessed as subjectively 
desirable. Hence the focus of this article on the study of the mechanisms of the formation of life competence 
as a resource for personal development in the context of accepting and solving age-related tasks which are 
connected to professional self-determination.
Materials and Methods. The study involved 263 young people aged 18–24 years. The author’s projective 
technique “Stories from life” was used.
Results. The dynamics of the manifestation of life competence components at various stages and steps  
of solving an age-related task is revealed. The role of the dominant component (cognitive, affective, motivational 
and behavioral) of life competence in shaping the mechanisms of its formation as a resource of personal 
development is analyzed. It was established that a motivated acceptance of an age-related task contributes 
to the conscious formulation of the contradiction between the knowledge and solution strategies available 
to the subject, on the one hand, and the conditions that will lead to the enrichment and expansion of such 
knowledge and strategies, on the other hand.
Conclusion. The results obtained make it possible to use the methodology for solving a problematic task  
in studying the developmental potential of an age-related task. The identified patterns may be applied in the 
organization of career guidance work.
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определяется возможностью применения выявленных закономерностей в организации 
профориентационной работы.

Ключевые слова: ресурс личностного развития, жизненная компетентность, профессиональное 
самоопределение, возрастная задача, механизмы личностного развития

Введение

Перед современным высшим образованием 
стоит сложная задача: формирование у студен-
та не только системы знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешной реализации про-

фессиональной деятельности, но и создание 
развивающего пространства, способствующего 
становлению личности как субъекта своего раз-
вития. Развитие личности мы рассматриваем 
через принятие и решение ею возрастных задач, 
касающихся жизненного самоопределения  
и саморегуляции развития (Иванкова 2020).
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Профессиональная деятельность не исчерпы-
вается профессиональными компетенциями  
и их свободным использованием в решении про-
фессиональных задач. Она оказывается тесно 
связанной с индивидуально-психологическими 
особенностями личности, ее жизненным стилем, 
стремлениями, ценностями, мировоззренчески-
ми установками, представлениями о том, как 
будет складываться ее жизнь, а также о тех ре-
альных возможностях, которыми она обладает. 
Профессиональное самоопределение оказыва-
ется неотделимым от жизненного, поскольку 
самостоятельная и осознанная активность лич-
ности позволяет ей определять направление 
своего развития в масштабе всего жизненного 
пути.

Задачи профессионального самоопределения 
приобретают особую значимость в период сту-
денчества, сознательно формулируются молодым 
человеком и определяют его дальнейшее про-
фессиональное развитие, преобразуя индивиду-
альную стратегию жизни. Получение образования, 
выбор профессии и становление личности как 
профессионала, поиск баланса между профессио- 
нальным и семейным самоопределением отно-
сятся к базовым возрастным задачам, связанным 
с профессиональным самоопределением и сто-
ящим перед молодыми людьми в возрасте  
18–24 лет — современными студентами. Однако 
поступление в вуз и получение первого профес-
сионального опыта не всегда выступают залогом 
их успешного решения, поскольку нередки случаи 
смены направления обучения, осознания необ-
ходимости получения дополнительного образо-
вания, отсрочивания взросления посредством 
пролонгирования обучения без вовлеченности 
в профессиональную деятельность как будущую 
трудовую.

В этом контексте особую актуальность при-
обретает изучение механизмов становления 
жизненной компетентности как ресурса личност-
ного развития в принятии и решении возрастных 
задач, позволяющего успешно преодолевать 
возникающие противоречия, достигать постав-
ленных целей, гибко реагировать на стремитель-
но изменяющиеся условия, свободно совершать 
жизненные выборы в контексте своего развития 
и саморазвития, осмыслять место профессии  
в жизни и свою социально-профессиональную 
роль и отношение к труду в целом.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Под жизненной компетентностью (ЖК) мы 
понимаем «системное свойство личности,  

интегрирующее автобиографические знания  
и связанные с ними стратегии поведения, мо-
тивированные и оценочные суждений о себе  
и своей жизни, используемые личностью» (Иван-
кова 2020, 147). Становление ЖК происходит  
в принятии и решении основных возрастных 
задач, определяющих ее психологическое со-
держание, которое постоянно обогащается  
и трансформируется по мере накопления инди-
видуального жизненного опыта. Ее психологи-
ческое содержание образовано когнитивным 
(знания о возрастной задаче), аффективным 
(эмоциональная вовлеченность в решение воз-
растной задачи), мотивационным (мотивиро-
ванное отношение к решению возрастной за-
дачи) и поведенческим (репертуар поведенческих 
стратегий в решении возрастной задачи) ком-
понентами (Иванкова 2018).

Выступая ресурсом личностного развития, 
ЖК позволяет личности достигать продуктив-
ности в своем развитии и саморазвитии, осоз-
навать и использовать открывающиеся перед 
ней возможности посредством свободного 
оперирования накопленными знаниями и фор-
мировать на их основе стратегии поведения, 
превращая развитие в саморазвитие, а объект 
развития — в субъекта (Анцыферова 2004;  
Щукина 2014 и др.).

Изучение ЖК в контексте принятия и реше-
ния возрастных задач молодости обосновано 
их существенным отличием от более ранних 
периодов и связано с их осознанной постанов-
кой субъектом, а также самостоятельной ини-
циацией им активности по их решению. Воз-
растные задачи молодости взаимосвязаны  
с индивидуальностью личности, особенностями 
построения ею жизненного пути, способностью 
к рефлексии и самоанализу, а также ее устрем-
лениями и желаниями. Результатом решения 
возрастной задачи выступает нейтрализация 
зазора между желаемым и актуальным, когда 
приобретение качественно новых индивидуально-
психологических особенностей будет способ-
ствовать дальнейшему развитию личности.

В ходе принятия и решения возрастной за-
дачи закрепляются способы функционирования 
личности в ситуациях, сопряженных с пережи-
ванием «реперных» событий жизни, работой 
над своей субъектностью, когда самодетерми-
нирующая активность и саморегуляция лич-
ности определяют индивидуальность ее раз-
вития, переходящего в саморазвитие, обогащая 
психологическое содержание ЖК. Таким об-
разом, в принятии и решении возрастных задач, 
связанных с профессиональным самоопределе-
нием, проявляются механизмы становления 
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жизненной компетентности как ресурса лич-
ностного развития молодых людей, способству-
ющие саморазвитию, развитию личности  
профессионала, самостоятельно и активно ре-
шающего стоящие перед ним задачи, планиру-
ющего, прогнозирующего и анализирующего. 
Освоенные механизмы как функциональные 
способы преобразования действительности 
изменяют сам способ взаимодействия личности 
и внешних условий, видоизменяя ее саму  
(Анцыферова 2004). 

Изучение развития личности в молодости 
как принятие и решение возрастных задач по-
зволяет нам рассматривать возрастную задачу 
как особый вид проблемной задачи, осознанно 
сформулированной личностью в определенный 
возрастной период и имеющей своей целью 
преодоление противоречия между реальным, 
желаемым и потенциально возможным, а ре-
зультатом — приобретение качественно новых 
индивидуально-психологических особенностей, 
способствующих ее дальнейшему развитию 
(Белорусец 2021; Иванкова 2019a; Клементьева 
2012; Слободчиков 2012).

Необходимо отметить, что в психологической 
литературе возрастная задача чаще рассматри-

вается как внешнее условие развития (Ливехуд 
1994; Солодников, Солодникова 2012; Эриксон 
2006 и др.), а сам механизм, лежащий в основе 
ее принятия и решения, мало изучен и не объ-
ясняет развивающий потенциал возрастной 
задачи и процесс индивидуализации развития 
личности в зависимости от принятых ею реше-
ний. Однако «успешность» или «неуспешность» 
достигнутого результата оказывается тесно 
связанной с индивидуальными устремлениями 
личности, ее желаниями и выбранным направ-
лением развития. 

Изучение процесса принятия и решения воз-
растной задачи возможно посредством при-
менения модели решения мыслительных задач, 
описанной в работах А. С. Белорусца, А. В. Бруш-
линского, Т. Д. Корниловой, В. Д. Шадрикова 
(Белорусец 2021; Брушлинский 1996; Корнило-
ва, Смирнов 2006; Шадриков 2013 и др.). Вслед 
за С. Л. Рубинштейном и А. В. Брушлинским  
в принятии и решении возрастной задачи выделим 
четыре основные стадии и соответствующие им 
этапы, их краткое описание представлено  
в таблице 1 (Брушлинский 1996; Рубинштейн 
2003). 

Табл. 1. Стадии и этапы принятия и решения возрастной задачи

Стадии принятия и решения 
возрастной задачи

Этапы принятия и решения возрастной задачи и их краткая 
характеристика

Принятие возрастной задачи

• Представление о желаемом — представление о результате,  
к которому субъект стремится.

• Мотивация — личностная вовлеченность в принятие возрастной 
задачи, внутренняя мотивация.

• Целеполагание — цель сознательно направляемой активности 
субъекта в решении задачи, предвосхищающая как пути ее решения, 
так и возможный результат.

• Анализ условий — определение известного и неизвестного в задаче, 
а также причин, не позволяющих ее решить одной из имеющихся  
в распоряжении стратегий.

Поиск решения и выбор 
стратегии

• Поиск решения — «заполнение неизвестного» посредством 
обращения к культурным и социальным прецендентам, 
реинтерпретации жизненного опыта. 

• Выработка стратегий решения — формирование новых стратегий 
решения на основе полученных знаний.

• Выбор стратегии решения — выбор наиболее продуктивной 
стратегии на основе индивидуальных прогнозов и устремлений.

Реализация
• Реализация стратегии — собственно практическая реализация 

выбранной стратегии, воплощенная в реальных действиях  
и поступках.

Оценка и прогноз
• Результат — оценка достигнутого с точки зрения индивидуальных 

устремлений и ожиданий. Соотнесение желаемого и достигнутого, 
определение средств повышения эффективности в ситуации, когда 
результат не соответствует желаемому.

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-3-387-404
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Table 1. Stages and steps of accepting and solving an age-related task

Stages of accepting and solving 
an age-related task

Steps of accepting and solving an age-related task and their brief 
description

Accepting the task

• Representation of the desired — the idea of the result to which the subject 
aspires.

• Motivation — personal involvement in the acceptance of an age-related 
task, internal motivation.

• Goal setting — the purpose of the consciously directed activity  
of the subject in solving the task, anticipating both the ways of its solution 
and the possible result.

• Analysis of conditions — determination of the known and unknown  
in the task, as well as the reasons that do not allow it to be solved by one 
of the available strategies.

Finding a solution and choosing a 
strategy

• Finding a solution — “filling the unknown” by appealing to cultural and 
social precedents, reinterpretation of life experience.

• Strategy development — formation of new solution strategies based  
on the acquired knowledge.

• Choosing a strategy — choosing the most productive strategy based  
on individual forecasts and aspirations.

Implementation of the strategy • Implementation of the strategy — the actual practical implementation  
of the chosen strategy.

Assessment and forecast
• The result — assessing what has been achieved in terms of individual 

aspirations and expectations, comparing the desired and the achieved, 
determining how to improve efficiency if the result does not meet  
the expectations.

Выделение в качестве возрастных задач, 
связанных с профессиональным самоопределе-
нием, «получение образования», «выбор про-
фессии и становление личности как профессио-
нала» и «поиск баланса между профессиональным 
и семейным самоопределением» опирается  
на работы К. А. Абульхановой-Славской, Е. Е. Са-
поговой, Л. Е. Тарасовой (Абульханова-Славская 
1991; Сапогова 2016; Тарасова 2012). Возмож-
ность включения рассматриваемых возрастных 
задач в контекст профессионального самоопре-
деления основывается на работах М. С. Босова, 
Е. А. Климова, И. А. Кох, Ю. П. Поваренокова, 
Н. А. Плехановой (Алексеева, Кох 2021; Босов 
2019; Климов 2010; Плеханова, Подымахина 
2020; Поваренков 2020), поскольку профессио-
нальное становление личности начинает свое 
формирование с ориентации в различных сфе-
рах трудовой деятельности и выбора опреде-
ленного направления для дальнейшей подготов-
ки. Затем, образовательная среда предоставляет 
возможность не только для получения знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешно-
го выполнения профессиональных задач,  

но и позволяет войти в мир профессии, получив 
первый трудовой опыт, знакомит с особенно-
стями рынка труда, актуализируя развитие 
конкурентноспособного специалиста. 

Целенаправленная активность молодого 
человека в ходе получения им образования  
и первичного освоения профессии оказывается 
взаимосвязанной с его преобразованием себя 
как субъекта развития. Разрешение противо-
речия между объективными внешними услови-
ями, потенциальными возможностями и акту-
альным состоянием отражает проявление 
субъектности в контексте всего жизненного 
пути личности и находит свое отражение имен-
но в тех задачах, которые требуют высокого 
уровня саморегуляции. Самодетерминация 
личности в контексте принятия и решения ею 
возрастных задач проявляется в свободе, от-
ветственности, самостоятельности и вовлечен-
ности в организацию своей жизнедеятельности, 
саморазвития и самоопределения. Таким об-
разом, принятие и решение возрастной задачи 
выступает одновременно условием и средством 
развития.
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Организация и методы исследования
Целью настоящего исследования выступает 

изучение механизмов становления жизненной 
компетентности как ресурса личностного раз-
вития молодых людей в возрасте 18–24 лет  
в принятии и решении ими возрастных задач, 
связанных с профессиональным самоопределе-
нием (получение образования, выбор профессии 
и становление личности как профессионала, 
поиск баланса между профессиональным и се-
мейным самоопределением).

Объектом исследования является жизненная 
компетентность.

Предметом исследования выступают меха-
низмы становления жизненной компетентности 
как ресурса личностного развития молодых 
людей в возрасте 18–24 лет в контексте при-
нятия и решения ими возрастных задач, связан-
ных с профессиональным самоопределением.

Гипотезой исследования выступило предпо-
ложение о том, что динамика проявления ком-
понентов ЖК в принятии и решении возрастных 
задач, связанных с профессиональным самоопре-
делением, представляет собой переход от ког-
нитивно-мотивационной стратегии решения  
к когнитивно-поведенческой и формирует ме-
ханизмы становления ЖК как ресурса личност-
ного развития: мотивированное принятие за-
дачи, целеполагание, анализ условий, поиска 
решения задачи, выбор стратегии решения  
из альтернатив, создание стратегии путем ком-
бинации элементов, оценки и прогнозирования 
результата.

В исследовании приняло участие 263 молодых 
человека в возрасте от 18 до 24 лет (из них 148 
девушек и 115 юношей). Выборка была разбита 
на три возрастные группы: 18–19 лет, 20–21 год 
и 22–24 года. 

Основной методикой исследования являлась 
авторская проективная методика «Истории из 
жизни» (Иванкова 2019b), позволяющая оценить 
уровень развития ЖК и ее компонентов и пред-
ставляющая собой истории-дилеммы, описы-
вающие изучаемые возрастные задачи, которые 
респонденту предлагается решить (либо поде-
литься своим опытом в решении) и описать 
необходимые для этого ресурсы.

Результаты и их обсуждение
Первичная обработка 1608 текстов была вы-

полнена с помощью контент-анализа с после-
дующим преобразованием полученных данных 
в стандартизированные оценки. В качестве 
К-переменных использовались фразы, отража-
ющие описание компонентов ЖК.

Так, примерами К-переменных для когни-
тивного компонента ЖК являются «Высшее 
образование не ограничено дипломом», «Я знаю, 
что могу быть полезной в этой сфере», «Специ-
альность правильная, вуз — нет»; для аффек-
тивного — «Удовлетворена», «Меня огорчает…», 
«Интересно узнавать новое»; для мотивацион-
ного — «Хочу, чтобы работа приносила не толь-
ко доход, но и удовлетворение», «Хочу быть 
похожим на своего отца», для поведенческого — 
«Уже прохожу переподготовку», «Я посещаю 
дополнительные курсы и расширяю кругозор».

Для оценки достоверности выявленных раз-
личий в доминирующем компоненте ЖК при-
менялся критерий углового преобразования  
Фишера.

Анализ динамики проявления компонентов 
жизненной компетентности в принятии и ре-
шении возрастных задач позволяет выделить 
доминирующий компонент для каждой стадии 
и проследить механизмы решения в различных 
возрастных группах.

Проявление компонентов ЖК в контексте 
принятия и решения возрастной задачи «полу-
чение образования» представлено в таблице 2.

Установлено, что в принятии и решении воз-
растной задачи «Получение образования» 
наблюдаются различия в проявлении домини-
рующего компонента ЖК на выделенных этапах. 

Выявлено, что на этапе представления  
о желаемом результате у молодых людей в воз-
расте 18–24 лет доминирует когнитивный ком-
понент ЖК (при р ≤ 0,01), однако в группе 
18–19-летних присутствует также мотивацион-
ный компонент (при р ≤ 0,01). Это может гово-
рить о том, молодые люди используют автобио- 
графические знания в осознании противоречия 
между желаемым и действительным, понимании 
того, что они хотят получить от выбранного 
направления подготовки. В отличие от 20–24-лет-
них, молодые люди в возрасте 18–19 лет до-
вольно высоко мотивированы на получение 
образования, поскольку только начали свое 
обучение.

Обнаружено, что на этапе мотивации моло-
дые люди 18–19 лет и 22–24 лет актуализируют 
все компоненты ЖК (при р ≤ 0,01), в то время 
как 20–21-летние — только когнитивный  
и мотивационный (при р ≤ 0,01). Для молодых 
людей 18–19 лет и 22–24 лет получение обра-
зование становится самоценной задачей, они 
эмоционально и личностно вовлечены в ее ре-
шение. Имеющиеся автобиографические знания 
обогащаются, анализируются, систематизиру-
ются и выступают основой для построения 
новых стратегий поведения. ЖК как ресурс 
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личностного развития отличается особой вос-
требованностью. Молодые люди 20–21 года 
заинтересованы в накоплении знаний, однако 
менее вовлечены эмоционально.

Установлено, что на этапе целеполагания  
у молодых людей 18–19 лет и 22–24 лет доми-
нирующим выступают когнитивный (при р ≤ 0,001) 
и мотивационный компоненты (при р ≤ 0,01),  
а для 20–21-летних — только мотивационный 
(при р  ≤  0,01). Возможно, цель получения  
образования обретает для молодых людей  
личностный смысл в контексте накопленного 
опыта.

На этапе анализа условий в решении возраст-
ной задачи в группе 18–19 лет доминирующими 
являются когнитивный и поведенческий компо-
нент (при р ≤ 0,001), в группе 20–21 лет —  
когнитивный, мотивационный и поведенческий 
(при р ≤ 0,01), а группе 22–24 года — когнитив-
ный (при р ≤ 0,01). Возможно, анализ индиви-
дуального жизненного опыта позволяет опре-
делить, почему уже сформированные стратегии 
поведения не позволяют достичь желаемого 
результата.

Выявлено, что этап поиска решения для 
молодых людей в возрасте 18–19 лет и 22–24 
лет связан с доминированием поведенческого 
компонента ЖК (при р ≤ 0,01), а 20–21 год — 
когнитивного, мотивационного и поведенче-
ского (при р ≤ 0,01). Возможно, по мере взрос-
ления вовлеченность в решение задачи 
стимулирует переосмысление автобиографиче-
ских знаний и их обогащение посредством ре-
интерпретации событий жизни, обращения  
к культурным и социальным прецендентам  
с целью расширения репертуара стратегий по-
ведения, направленных на освоение профессио- 
нальных знаний.

Обнаружено, что на этапах выработки и вы-
бора стратегии решения и ее реализации до-
минирующим компонентом ЖК у молодых 
людей в возрасте 18–24 лет выступает поведен-
ческий (при р ≤ 0,001). Это может говорить об 
активном использовании молодыми людьми 
различных стратегий поведения в освоении 
полученных знаний с целью достижения жела-
емого результата. Молодые люди осваивают 
конкретные умения и навыки, позволяющие им 
быть успешными в рамках планируемой стра-
тегии.

Выявлено, что на этапе оценки результата 
решения возрастной задачи молодые люди  
в возрасте 18–21 года актуализируют все ком-
поненты жизненной компетентности (при 
р ≤ 0,01), в то время как 22–24-летние — только 
когнитивный и поведенческий (при р ≤ 0,001). 

ЖК отличается большей востребованностью  
на ранних периодах. Результат эмоционально 
окрашен, приносит удовлетворенность или  
неудовлетворенность достигнутым, сопряжен 
с переживаем своей вовлеченности в совершен-
ные действия и мотивирует на дальнейшее 
движение в своем развитии. Автобиографические 
знания способствуют изменению сформирован-
ной стратегии поведения в соответствии с ин-
дивидуальными предпочтениями. Они обобще-
ны и представляют собой систему, позволяющую 
говорить о решенности задачи.

Проявление компонентов ЖК в контексте 
принятия и решения возрастной задачи «выбор 
профессии и становление личности как про-
фессионала» представлено в таблице 3.

Установлено, что в принятии и решении воз-
растной задачи «Выбор профессии и станов-
ление личности как профессионала» наблюда-
ются различия в проявлении доминирующего 
компонента ЖК на выделенных этапах. 

Обнаружено, что на желаемом результате 
у молодых людей в возрасте 18–24 лет в целом 
доминирующим выступает когнитивный ком-
понент ЖК (при р ≤ 0,001), однако в группе 
20–21 года высокой значимостью отличается 
мотивационный (при р ≤ 0,01). Возможно, авто-
биографические знания формируют представ-
ление о том, каким профессионалом молодые 
люди хотят быть, а продвижение в освоении 
профессиональной роли наделяет это представ-
ление личностным смыслом.

Выявлено, что на этапе мотивации домини-
рующими компонентами являются у молодых 
людей в возрасте 18–24 лет когнитивный  
и мотивационный (при р ≤ 0,01). Возможно, 
молодые люди используют свои знания в ос-
мыслении своей принадлежности к определен-
ной профессиональной группе, личностно во-
влечены в определение своей профессиональной 
роли. 

Установлено, что на этапе целеполагания 
доминирующим компонентом ЖК в группе 
молодых людей в возрасте 18–19 лет выступает 
поведенческий (при р ≤ 0,01), в группе 20–21 
года — когнитивный и мотивационный (при 
р ≤ 0,001), а в группе 22–24 лет — когнитивный 
(при р ≤ 0,01). Возможно, профессиональное 
становление молодые люди 18–19 лет связыва-
ют с получением необходимых знаний и на-
правляют свою активность на достижение этой 
цели, в то время как 20–24-летние ориентиро-
ваны на анализ и осмысление накопленного 
опыта в контексте профессионального самоопре-
деления, личностно вовлечены в определение 
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направления своего дальнейшего профессио-
нального развития.

Выявлено, что на этапе анализа условий  
у молодых людей в возрасте 18–24 лет в целом 
доминирующим выступает когнитивный ком-
понент ЖК (при р ≤ 0,001), однако в группе  
20-21 лет высокой значимостью отличается по-
веденческий (при р ≤ 0,01). Можно предположить, 
что сформированная система знаний демон-
стрирует молодым людям «белые пятна», недо-
статочность полученного опыта в решении 
поставленной задачи и необходимость актуа-
лизации активности личности в разработке 
новых стратегий поведения.

Обнаружено, что на стадии поиска решения 
задачи доминирующим компонентом ЖК  
у молодых людей в возрасте 18–21 года высту-
пает мотивационный (при р ≤ 0,01), а у молодых 
людей 22–24 лет — когнитивный и поведенческий 
(при р ≤ 0,001). Молодые люди ориентированы 
на достижение желаемого результат и преодо-
ление возникающего противоречия, однако 
только посредством переосмысления накоплен-
ного опыта посильным оказывается формиро-
вание стратегии, удовлетворяющей индивиду-
альным устремлениям.

Этапы выработки и выбора стратегии ре-
шения и ее реализации отличаются доминиро-
ванием у молодых людей поведенческого ком-
понента ЖК (при р  ≤  0,001). Активность 
личности оказывается направленной на про-
фессиональное становление, освоение умений 
и навыков, позволяющих достичь желаемого.

Выявлено, что на этапе оценки результата 
решения возрастной задачи доминирующими 
компонентами ЖК у молодых людей в возрасте 
18–24 лет выступает когнитивный и поведен-
ческий (при р ≤ 0,001), а в группе 20–21 лет — еще 
и аффективный (при р ≤ 0,01). Это может гово-
рить о том, что реинтерпретированный накоп- 
ленный опыт выступает основой в корректи-
ровке сформированных стратегий поведения, 
что позволяет повысить их результативность. 
Эмоциональное вовлечение молодых людей  
в возрасте 20–21 года в актуальную ситуацию 
отражает их желание активно взаимодействовать 
с окружающей действительностью, корректи-
ровать достигнутое, руководствуясь своими 
чувствами и представлениями.

Проявление компонентов ЖК в контексте 
принятия и решения возрастной задачи «поиск 
баланса между профессиональным и семейным 
самоопределением» представлено в таблице 4.

Установлено, что в принятии и решении воз-
растной задачи «Поиск баланса между про-
фессиональным и семейным самоопределе-

нием» наблюдаются различия в проявлении 
доминирующего компонента ЖК на выделенных 
этапах. 

Выявлено, что доминирующим компонентом 
ЖК на этапе представления о желаемом резуль-
тате у молодых людей в возрасте 18–24 лет 
является когнитивный (при р ≤ 0,001). Возмож-
но, представления молодых людей о том, как 
необходимо распределять свои ресурсы в раз-
витии двух значимых сфер жизни связаны с их 
индивидуальным опытом и накопленными 
знаниями. Анализ и систематизация автобио-
графических знаний формируют представление 
о том, каким должно быть это распределение.

 Обнаружено, что мотивационный компонент 
(при р ≤ 0,01) является доминирующим на эта-
пе мотивации у молодых людей в возрасте 
18–24 лет, а для 18–21-летних — еще и когни-
тивный (при р ≤ 0,001). Так, развитие обретает 
личностный смысл, они вовлечены в самоосу-
ществление в жизни, которое не ограничено 
профессиональным становлением. Автобиогра-
фические знания выступают основой в желании 
преодолеть возникающее противоречие.

На этапе целеполагания доминирующими 
компонентами ЖК у молодых людей в возрасте 
18–21 года выступают когнитивный и поведен-
ческий (при р ≤ 0,01), в группе 22–24 лет — ког-
нитивный (при р ≤ 0,001). Возможно, молодые 
люди используют накопленный опыт в форми-
ровании системы целей, способствующей до-
стижению желаемого результата. Его реинтер-
претация в контексте изменяющихся условий 
способствует конкретизации поставленных 
целей.

Установлено, что на этапе анализа условий 
доминирующими компонентами ЖК в группе 
18–19 лет являются когнитивный (при р ≤ 0,001), 
поведенческий (при р ≤ 0,01) и мотивационный 
компоненты (при р ≤ 0,001), в группе 20–21 года — 
когнитивный и поведенческий (при р ≤ 0,01),  
в группе 22–24 года — когнитивный и мотива-
ционный (при р ≤ 0,01). Это может говорить  
о том, что имеющиеся стратегии поведения 
оказываются несостоятельными на более ранних 
этапах, имеющиеся знания не позволяют их 
изменить, а личностная вовлеченность в процесс 
решения направляет активность субъекта к по-
иску новых путей решения.

Выявлено, что на этапе поиска решения до-
минирующими компонентами ЖК в группах 
18–19 лет и 22–24 лет выступают когнитивный 
и поведенческий (при р ≤ 0,01), в то время как 
в группе 20–21 года — поведенческий (при 
р ≤ 0,001). Можно предположить, что переос-
мысление жизненного опыта выступает основой 
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в формировании новых, более продуктивных 
стратегий решения.

Установлено, что на этапах выработки  
и выбора стратегии решения задачи и ее реа-
лизации доминирующим является поведенческий 
компонент (при р ≤ 0,001), что отражает актив-
ное взаимодействие личности с окружающей 
действительностью в решении возникающего 
противоречия.

На этапе оценки результата решения воз-
растной задачи доминирующим компонентом 
ЖК у молодых людей в возрасте 18–24 лет яв-
ляется когнитивный (при р ≤ 0,001), у 18–19 
летних — поведенческий (при р  ≤  0,01),  
у 20–21-летних — аффективный (при р ≤ 0,01). 
Автобиографические знания выступают основой 
в оценке достигнутого результата, позволяют 
осознать достигнутое в контексте желаемого  
и реально возможного, внести коррективы, если 
молодой человек не испытывает субъективного 
чувства удовлетворения.

Таким образом, в принятии и решении воз-
растных задач, связанных с профессиональным 
самоопределением, наблюдается проявление 
следующих механизмов становления жизненной 
компетентности как ресурса личностного раз-
вития: мотивированное принятие задачи, целе-
полагание, анализ условий, поиск решения за-
дачи, выбор стратегии решения из альтернатив, 
создание стратегии путем комбинации элемен-
тов, оценки и прогнозирования результата.

Выводы
Механизмы личностного развития не тож-

дественны стадиям и этапам принятия и реше-
ния возрастной задачи, однако в них происходит 
их освоение, поскольку они могут выступать 
основой в принятии и решении жизненных за-
дач, требующих от личности высокого уровня 
саморегуляции и самодетерминации, когда 
переживание ключевых событий жизни способ-
ствует пересмотру жизненных планов и страте-
гий, реинтерпретации пройденного отрезка 
жизни, нахождению новых смыслов и постанов-
ке новых целей.

Проявления компонентов ЖК в принятии  
и решении возрастных задач, связанных с про-
фессиональным самоопределением, отличается 
неравномерностью и представляет собой пере-

ход от когнитивно-мотивационной стратегии 
решения к когнитивно-поведенческой. С воз-
растом наблюдается накопление индивидуаль-
ного знания, позволяющего формировать эф-
фективные стратегии поведения. Однако 
эмоциональная и личностная вовлеченность  
в принятие и решение возрастной задачи  
на более ранних этапах выступают залогом  
в желании расширять репертуар имеющихся 
стратегий посредством поиска нового и неиз-
веданного в культурном и социальном про-
странствах, развитии личности в целом.

На эмпирическом материале продемонстри-
рованы возможности методологии изучения 
возрастной задачи и механизмов становления 
жизненной компетентности как ресурса лич-
ностного развития через последовательное 
прохождение стадий и этапов принятия и ре-
шения проблемной задачи, разрабатываемых  
в рамках теорий решения задач (С. Л. Рубин-
штейн, А. В. Брушлинский, В. Д. Шадриков  
и др.). Практическая значимость исследования 
обоснована возможностью применения полу-
ченных результатов в организации профориен-
тационной работы, а также подготовке специ-
алистов, работающих с молодыми людьми  
в этом направлении.
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