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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ
Т.Г. Хащенко

Формирование предпринимательской 

направленности личности в процессе 

профессионализации в вузе: особенности 

психологического сопровождения

Аннотация. Предметом исследования выступают особенности психологического сопровождения форми-

рования предпринимательской направленности личности в процессе профессионализации в вузе. В связи с 

чем анализируются структурно-содержательные составляющие предпринимательской направленности 

личности как системного личностного образования, выступающего внутренней мотивационной основой 

предпринимательской активности, проявляющейся не только в выборе предпринимательского варианта 

профессиональной карьеры, но и в последствиях этой активности для окружающего мира (социальных, 

нравственно-правовых, экологических и т.д.). Особое внимание уделяется психологическим механизмам 

формирования предпринимательской направленности личности в процессе профессионализации в вузе, 

которые должны находить отражение в содержании психологической поддержки этого процесса.

Методологическое основание исследования образуют междисциплинарный (А.Л. Журавлёв, 

Т.Д. Марцинковская), системный (В.А. Барабанщиков, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков), психосоциальный 

(А.К. Абульханова, М.И. Воловикова), экопсихологический (В.И. Панов), системный личностно-развива-

ющий (Л.М. Митина) и контекстный (А.А. Вербицкий) подходы. В процессе исследования использовались 

как теоретические, так и эмпирические методы (включая формирующий эксперимент), методы ста-

тистической обработки и анализа результатов (Манна-Уитни U-критерий, Sign-тест).

Новизна опубликованных данных состоит в описании разработанной и эмпирически верифицирован-

ной автором теоретической модели предпринимательской направленности личности как системного 

личностного образования, объяснении связи этого понятия с понятиями «направленность личности» 

и «профессиональная направленность», в подходе к предпринимательской направленности личности 

как результату сложного взаимоопосредования процессов её экономического и профессионального само-

определения, каждый из которых нуждается в специфических средствах психологической поддержки. 

Особым вкладом является описание психологических механизмов формирования предпринимательской 

направленности личности, которые были реализованы в авторской психологической технологии, эф-

фективность которой получила подтверждение в формирующем эксперименте. В статье приводятся 

разработанный автором валидизированный диагностический инструментарий и описываются резуль-

таты экспериментальной апробации авторской психотехнологии формирования предпринимательской 

направленности личности в рамках психологического сопровождения.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессионализация личности, экономическое само-

определение, профессиональное самоопределение, предпринимательская направленность личности, эко-

номическая субъектность, психологическая диагностика, психологические механизмы, психологические 

технологии, профессиональное образование.

Abstract. Th e subject of the research is features of psychological support of developing the entrepreneurial 

orientation in the process of professional development at a University. For this purpose, the author of the article 

analyzes structural components of the entrepreneurial orientation as a systemic personality construct which is 
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the internal motivational basis of entrepreneurial activity manifested not only in choosing the business option 

of a professional career but also in consequences of this activity for the surrounding world (social, moral, legal, 

environmental, etc.). Special attention is paid to psychological mechanisms of developing the entrepreneurial 

orientation of personality in the process of professional development which should be considered in terms of 

psychological support. Th e methodological basis of research includes interdisciplinary approaches (L. Zhuravlev, 

T. D. Martsinkovskaya), systems approach (V. A. Barabanshchikov, B. F. Lomov, V. D. Shadrikov), psychosocial 

approach (K. A. Abulkhanova, M. I. Volovikova), ecopsychological approach (V. I. Panov), systems personality-

developing approach (L. M. Mitina), and contextual approach (A. A. Verbitsky). In the course of this research the 

author has used both theoretical and empirical methods (including formative experiment), statistical treatment 

and analysis of the results (Mann-Whitney U-criterion, Sign test). Th e novelty of the research is caused by the fact 

that the author provides a description of developed and empirically verifi ed theoretical model of entrepreneurial 

orientation as a systemic personality construct, explains the connection of this concept with the concepts of 

“personality orientation” and “professional orientation”, approach to the entrepreneurial orientation of the 

personality as a result of a complex interaction of processes of economic and professional self-determination, each 

of which requires specifi c means of psychological support. A special contribution is the description of psychological 

mechanisms of developing entrepreneurial orientation of the personality that were implemented in the author’s 

psychological technologies which proved to be effi  cient in the process of the formative experiment. Th e article 

presents the author’s validated diagnostic tools and describes the results of experimental approbation of the author’s 

psychological technologies of developing the entrepreneurial orientation of the individual within the framework 

of psychological support.

Keywords: professional self-determination, entrepreneurial orientation of personality, economic subjectness, 

psychological diagnostics, psychological mechanisms, psychological technologies, professional education, 

professional development of an individual, economic self-determination, psychological support.

Существенно усложнившаяся экономи-
ческая среда жизнедеятельности и про-
фессионального функционирования че-
ловека, а также специфические вызовы, 

на которые вынуждена отвечать отечественная 
экономика в связи с неблагоприятными геопо-
литическими и глобальными экономическими 
процессами, определяют приоритеты отечес-
твенного отраслевого образования, ведущего 
подготовку по обширному спектру профессий, 
которые могут быть реализованы в разных эко-
номических вариантах: как в рамках наёмного 
труда, так и посредством предпринимательс-
тва. Применительно к самым разным областям 
профессиональной практики становится при-
оритетной подготовка специалистов, ориенти-
рованных на предпринимательство в рамках 
приобретенной профессии, что, в свою очередь, 
актуализирует недостаточно изученный аспект 
фундаментальной психологической проблемы 
профессионализации личности, связанный с фор-
мированием мотивационной основы осознанного 
выбора и реализации индивидом конкретного 
экономического варианта профессиональной 

карьеры. Признание полицикличности професси-
онализации личности [31] определяет необходи-
мость более глубокого изучения взаимообуслов-
ленности профессионального и экономического 
самоопределения личности на разных этапах её 
профессионального пути.

На актуальный практический запрос сис-
тема профессионального образования отвечает 
интегрированием в образовательный процесс 
программ бизнес-образования (или их эле-
ментов), однако программы, априори предпо-
лагающие уже состоявшийся выбор в пользу 
предпринимательства и ориентированные на 
операциональную подготовку к нему, оказы-
ваются малопродуктивными при несформиро-
ванности у обучающихся внутренней мотива-
ционной основы такого выбора. Обусловленная 
вышесказанным необходимость сочетания 
в процессе профессионализации личности в 
вузе операциональной подготовки к предпри-
нимательской деятельности с формированием 
личностно-мотивационной основы осознанного 
выбора предпринимательского варианта ка-
рьеры в рамках приобретённой (осваиваемой) 
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профессии наталкивается на дефицит необхо-
димых для этого психолого-педагогических 
средств. Преодоление указанного противоречия 
требует изучения структурно-содержательных 
особенностей формируемого психологического 
новообразования, а также механизмов и психо-
лого-педагогических условий его формирова-
ния в процессе профессионализации в системе 
профессионального образования. Актуальным 
становится исследование, нацеленное на разра-
ботку методологии и инструментария психоло-
гического сопровождения формирования этого 
личностного образования.

Приведённое нами в предыдущих публика-
циях сопоставление многочисленных отечес-
твенных и зарубежных данных о мотивации 
«начала собственного дела» и ведущих мотивах 
предпринимателей разной степени успешности, 
о личностных предпосылках эффективности 
предпринимательской деятельности, их ген-
дерных, возрастных, регионально-этнических 
и конфессиональных особенностях [41], анализ 
данных, полученных в рамках подхода к пред-
принимательству как результату и процессу 
экономического самоопределения личности [13; 
21], с позиций концепции психологических от-
ношений [14; 32], исследований особенностей 
самоопределения личности в экономических 
ролях [5] и др., подводят к выводу о том, что 
предпосылкой выбора и основой внутренней 
регуляции предпринимательской деятельности 
выступает системно-организованное личност-
ное образование, которое может трактоваться 
как предпринимательская направленность 
личности [45].

Предпринимательска я направленность 
личности является необходимым условием рас-
крытия и эффективной реализации на практике 
предпринимательских способностей. Однако 
этот феномен, как показывает анализ многопла-
новых теоретических разработок фундаменталь-
ной проблемы направленности личности [4; 9; 11; 
15; 22; 24; 26; 27; 35; 37; 38 и др.] и многочислен-
ных эмпирических исследований её проявлений 
в разных сферах жизнедеятельности человека 
(профессиональной, учебной, творческой, се-
мейной и т.д.), остаётся недостаточно изучен-
ным. Словосочетание «предпринимательская 

направленность», встречающееся в ряде публи-
каций подразумевает, как правило, позитивное 
отношение к предпринимательской деятельнос-
ти [7], не раскрывая внутреннюю детерминацию 
такого отношения. На теоретическом уровне 
остаётся непонятной связь понятий «предпри-
нимательская направленность личности», «на-
правленность личности» и «профессиональная 
направленность». Между тем, эта связь может 
трактоваться неоднозначно в зависимости от 
ответа на остающийся дискуссионным вопрос 
о правомерности отнесения предприниматель-
ской деятельности к разряду профессиональных. 
Наряду с мнением о том, что предприниматель-
ство должно рассматриваться исключительно 
как вид экономической деятельности (и ни в 
коем случае как профессия), только как эконо-
мическая форма реализации профессиональной 
деятельности (наёмный труд или предприни-
мательство) [41], существует полярная точка 
зрения, согласно которой предпринимательская 
деятельность является профессиональной, тре-
бующей специального обучения и специальных 
способностей [12; 20; 40 и др.].

В нашем исс ледовании, базиру ющемся 
на трактовке направленности личности как 
относительно устойчивой и независимой от 
наличной ситуации системной совокупности 
мотивирующих факторов, определяющих изби-
рательность активности личности и её отноше-
ние к различным аспектам действительности, 
ориентирующих деятельность [35], специфика 
предпринимательской направленности усмат-
ривается в том, что будучи проекцией общей 
направленности личности в пространство эко-
номических отношений, она определяет избира-
тельность экономической активности личности 
и ее отношение к экономическим реалиям жизни 
и профессионального функционирования. В то 
время, как профессиональная направленность 
личности находит отражение в позитивном от-
ношении к конкретной профессии, в интересе 
к её содержанию, в стремлении к реализации 
доминирующих мотивов в рамках именно этой 
профессии (а также в регуляции профессиональ-
ного поведения), предпринимательская направ-
ленность проявляется в предпочтении конкрет-
ного экономического (предпринимательского) 
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варианта реализации выбранной профессии, в 
особенностях экономической активности в сфере 
профессионального выбора. При этом и профес-
сиональная, и предпринимательская направлен-
ность личности являются результатом сложного 
взаимоопосредования нетождественных по 
своему содержанию процессов экономического 
и профессионального самоопределения (если 
профессиональное самоопределение – это поиск 
собственного места и смыслов в мире профессий, 
способа существования в нем, то экономичес-
кое самоопределение – это поиск оптимальной 
позиции в системе экономических отношений, 
отношений собственности, а также способа 
существования в экономическом пространстве 
бытия [47; 52]).

Обнару живаемое при анализе данных о 
личностной детерминации предприниматель-
ства совпадение многочисленных авторских 
«перечней» личностных коррелятов его выбора и 
успешности в части личностных особенностей, не 
являющихся специфичными для предпринима-
тельской деятельности (так как они выступают 
инвариантными предпосылками профессио-
нальной успешности в рамках наемного труда), 
но образующих психологический «фундамент» 
субъектности личности, выводит на проблему 
экономической субъектности. Проведённый 
нами анализ этого феномена позволил теоре-
тически описать и обосновать его проявление 
как над-адаптивного способа существования в 
экономическом пространстве, выделить эмпи-
рические индикаторы [47; 48; 52] и эмпирически 
подтвердить связь экономической субъектнос-
ти личности с выбором предпринимательской 
карьеры [50; 53]. Однако, будучи необходимым 
условием предпринимательства, экономическая 
субъектность является только одной из состав-
ляющих его системной личностной детермина-
ции. Для того чтобы экономическая субъект-
ность нашла воплощение в «собственном деле», 
необходимы позитивное отношение человека к 
предпринимательству как возможности само-
осуществления, реализации смысложизненных 
ориентаций и доминирующих мотивов, а также 
– принятие себя в этой деятельности (как мини-
мум, позитивная самооценка способности к этой 
деятельности).

На основе обобщения обширного массива 
зарубежных и отечественных данных о личност-
ной детерминации предпринимательства [43], а 
также с учётом результатов собственных эмпи-
рических исследований [42; 44 и др.], нами была 
разработана и эмпирически верифицирована 
теоретическая модель предпринимательской 
направленности личности, включившая инва-
риантные и вариативные структурные оставля-
ющие этого системного образования, критерии 
и уровни его сформированности. Инвариантная 
составляющая включила базовый и ориента-
ционный системные блоки, первый из которых 
интегрирует личностные переменные, образую-
щие психологический фундамент экономической 
субъектности личности, а второй включает ин-
тра-, интер- и деятельностно-ориентированную 
подсистемы, содержание которых проявляется 
в отношении к себе как субъекту предпринима-
тельской деятельности, к Другому, вовлечённому 
в орбиту этой деятельности (к партнерам, соци-
альному окружению, обществу, к содержанию и 
нормам взаимодействия с ними), к самой пред-
принимательской деятельности и предметному 
миру, материальным ресурсам, с которыми она 
связана. Вариативное содержание предпринима-
тельской направленности личности отражается 
в специфике личностных переменных, входящих 
в ее компоненты, а также их взаимосвязей, оп-
ределяемых особенностями конкретной сферы 
предпринимательской деятельности.

В качестве интегрального критерия сфор-
мированности предпринимательской направ-
ленности личности в предлагаемой модели 
выступает сформированность всех её систем-
ных блоков. Частным критериям (базовому и 
ориентационному) соответствует сформиро-
ванность отдельных блоков и подсистем. На 
основе указанных критериев были выделены 
низкий, амбивалентный, достаточный и высокий 
уровни и восемь соответствующих им типов: 
«неприемлемый» (низкий уровень); интра-, 
интер- и «предметно»-недостаточный типы и 
их сочетания (амбивалентный уровень); типы 
«ориентированный на материальное самообеспе-
чение» и ориентированный на самореализацию» 
(достаточный уровень), «социально-ориенти-
рованный» и «социально-продуктивный» типы 
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(высокий уровень). Основанием для выделения 
типов амбивалентного уровня выступает сфор-
мированность/несформированность подсистем 
ориентационного блока. Тип достаточного уров-
ня определяется местом предпринимательской 
деятельности в системе ценностно-смысловых 
ориентаций личности (предпринимательство 
как средство материального самообеспечения 
или как самоценность; способ самореализации). 
Уровневой характеристикой высокого уровня 
выступает социальная ответственность в раз-
личных вариантах её проявления (от простого 
соблюдения социальных норм, до социального 
«отклика», социального проектирования и 
творчества).

Принимая во внимание вышеописанные 
структурно-содержательные особенности пред-
принимательской направленности личности, при 
разработке психолого-педагогических средств ее 
формирования следует учитывать, что, во-пер-
вых, элементы этого системного образования 
могу т формироваться асинхронно, образуя 
индивидуально специфичные «конфигурации», 
являющиеся результатом сложного взаимо-
опосредования процессов профессионального и 
экономического самоопределения личности (не 
тождественных по своему содержанию и нуж-
дающихся в специфических инструментах пси-
хологической поддержки). Во-вторых, принятие 
студентом предпринимательской деятельности 
и себя в ней должно происходить на основе эко-
номико-субъектной переориентации (перехода к 
над-адаптивному способу существования в эко-
номическом пространстве собственной жизни). 
Последнее предполагает превращение внутрен-
него мира личности и особенностей её функци-
онирования в экономическом пространстве в 
предмет её собственного анализа, осмысления и 
преобразования, что, в свою очередь, порождает 
необходимость адекватной психологической 
поддержки такой «внутренней» работы и пот-
ребность в адекватном её задачам психологи-
ческом инструментарии (диагностическом и 
технологическом).

Совершенствование и диверсификация 
направлений психологической практики обра-
зования находит отражение в большом объёме 
публикуемых работ, посвящённых её теории и 

организационным аспектам, функционирова-
нию психологической службы в образовании, её 
актуальным проблемам [6; 10; 17; 29; 30; 34; 36 и 
др.]. Изучаются особенности психологического 
сопровождения профессионализации личности 
в системе образования на всех его уровнях. В 
том числе на начальном этапе планирования 
профессиональной карьеры [28], в условиях не-
гарантированной занятости [16] и социальных 
изменений [33], рисков модернизации высшего 
образования [19]. Разрабатываются вопросы пси-
хологического сопровождения профессионализа-
ции личности применительно к определённым 
профессиональным направлениям подготовки, 
анализируется накопленный зарубежный опыт, 
цели и структура психологических служб за-
рубежных университетов, обсуждаются опыт 
работы психологической службы в зарубежных 
вузах [3; 8; 39; 54; 67]. Опубликовано большое 
число зарубежных работ, посвящённых психо-
логическому сопровождению в системе обра-
зования [55-66 и др.]. Вместе с тем, анализ оте-
чественных и зарубежных источников, а также 
контент-анализ сайтов зарубежных вузов [3; 52] 
приводит к выводу о недостаточной изученности 
тех аспектов психологического сопровожде-
ния в системе образования, которые связаны с 
экономическим самоопределением личности в 
процессе её профессионализации.

Признавая в качестве приоритетной цели 
психологического сопровождения развитие субъ-
ектности сопровождаемого, отечественная пси-
хологическая практика в системе образования не 
уделяет достаточного внимания особенностям 
её проявления в экономических отношениях. 
Значительная часть российских авторов, разра-
батывающих проблему психологического сопро-
вождения профессионализации личности в вузе, 
неосознанно продолжает «традицию» советских 
исследований, связывающую профессиональное 
будущее студентов с наёмным трудом, а потому 
оставляет за рамками анализа важные аспекты 
их экономического самоопределения в процес-
се профессионализации в вузе. В зарубежных 
исследованиях и практике консультационной 
поддержки студентов вопросы их экономическо-
го самоопределения отступают за выходящими 
на первый план проблемами, связанными с акту-
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альными межличностными отношениями, труд-
ностями освоения образовательных программ, с 
опасными «зависимостями», сексуальными ори-
ентациями и насилием, общим психологическим 
благополучием и т.д. Следует учитывать также, 
что особенности экономической социализации 
личности в странах, имеющих более длитель-
ную историю и иной социокультурный контекст 
развития рыночных отношений, определяют и 
особенности экономического самоопределения 
студентов зарубежных вузов.

Вышесказанным объясняется «дефицит» в 
отечественной психологической практике инс-
трументов диагностики актуальных «срезов» 
экономического самоопределения личности и 
психолого-технологических решений станов-
ления её экономической субъектности в про-
цессе профессионализации. Диагностический 
инструментарий, разработанный авторами в 
исследовательских целях (преимущественно в 
рамках экономической психологии), оказывается 
недостаточным и не всегда удобным для решения 
задач психологического сопровождения профес-
сионализации личности в вузе.

Для преодоления этого противоречия нами 
был разработан и валидизирован комплекс диа-
гностических методик, включивший:

1. Опросник УЭСЛ (уровень экономической 
субъектности личности), позволяющий исследо-
вать основные параметры этого феномена [52].

2. Опросник ППНЛ (профессионально-пра-
вомерная направленность личности), диагнос-
тирующий сформированность основных компо-
нентов правомерной направленности личности, 
которая рассматривается нами как индикатор 
сформированности высокого уровня предпри-
нимательской направленности [46].

3. Опросник ППД (привлекательность пред-
принимательской деятельности), позволяющий 
оценивать привлекательность для личности 
предпринимательской деятельности в целом и 
отдельных имманентных ей особенностей, само-
оценку способности к ней, выявлять амбивален-
тное отношение к этой деятельности (привлека-
тельность одних её сторон при неприемлемости 
других).

4. Опросник АМРО (актуальные материаль-
но-ресурсные ориентации личности), выявля-

ющий индивидуально специфичное сочетание 
личностно-приемлемых способов приобретения 
(присвоения) материальных ресурсов, средств, 
необходимых для удовлетворения актуальных 
потребностей) [49].

5. Опросник Э-СО (эко-сберегающие ориен-
тации субъекта экономического самоопределе-
ния), позволяющий диагностировать наличие 
и особенности проявления эко-сберегающих 
ориентаций (одного из важных индикаторов 
высокого уровня предпринимательской направ-
ленности личности) у самоопределяющегося 
субъекта экономической активности [51].

Все перечисленные опросники соответст-
вуют психометрическим требованиям, проце-
дура и результаты их валидизации описаны 
в приведённых выше публикациях. Однако, 
несмотря на успешную апробацию этого ме-
тодического комплекса в реальной образова-
тельной практике [52], он не является доста-
точным для решения разнообразных задач 
психологического сопровождения экономичес-
кого самоопределения личности в процессе её 
профессионализации.

Требует совершенствования и другая состав-
ляющая психологического обеспечения форми-
рования предпринимательской направленности 
личности в процессе профессионализации в вузе 
– психолого-технологический инструментарий, 
реализующий интегральный механизм форми-
рования предпринимательской направленности 
личности, включающий взаимосвязанные ме-
ханизмы субъектно-экономической переориен-
тации, самопринятия и самопроектирования в 
предпринимательстве.

Механизм самопринятия в предпринима-
тельстве состоит в соотнесении рефлексируемых 
личностью собственных индивидуально-психо-
логических особенностей со сформировавшимся 
образом предпринимательской деятельности и 
осознании возможности самоосуществления в 
ней. Механизм самопроектирования – в личнос-
тно-смысловом встраивании предприниматель-
ской деятельности в собственный жизненный 
план и проектировании (на основе соотнесения 
актуального состояния своих возможностей и 
ограничений с требованиями предприниматель-
ской деятельности) возможностей и путей само-
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развития. Механизм субъектно-экономической 
переориентации состоит в переходе к над-адап-
тивном способу существования в экономическом 
пространстве собственной жизни на основе 
осознания собственного способа существования 
в сфере экономических отношений и его связи с 
достижением жизненных целей и самореализа-
цией. Осознание собственного способа функцио-
нирования в экономическом пространстве бытия 
в его связи с актуальным уровнем собственного 
материального благосостояния и с достижением 
жизненных и профессиональных целей должно 
сочетаться с «укреплением» инвариантного 
психологического фундамента субъектности 
(ростом мотивации достижения, автономности, 
интернальности, рефлексивности, потребности 
в самореализации). Реализация этого интег-
рального механизма, как уже отмечалось выше, 
предполагает повышение уровня осознанности 
внутреннего содержания личности и способа ее 
существования в экономическом пространстве, 
их превращение в предмет её собственного ана-
лиза и преобразования.

Одна из модификаций психологической тех-
нологии, воплощающей этот механизм, успешно 
апробированная нами в рамках специализиро-
ванной дисциплины для студентов экономичес-
кого направления подготовки, описана в преды-
дущих публикациях [25; 45]. Однако позитивные 
результаты применения разработанной нами 
технологии были получены преимущественно 
на контингенте студентов, отличающихся более 
высоким уровнем экономического образования, 
чем студенты других специальностей. Поэтому 
возникла необходимость проверки разработан-
ной психологической технологии в рамках пси-
хологического сопровождения профессионали-
зации студентов неэкономических направлений 
подготовки (вне учебного процесса).

Целью формирующего эксперимента, ре-
зультаты которого приводятся ниже, выступала 
проверка эффективности разработанной ранее 
психологической технологии формирования 
предпринимательской направленности личнос-
ти на контингенте студентов неэкономических 
профилей обучения в рамках психологического 
сопровождения их профессионализации в вузе. 
Проверялась гипотеза об эффективности дан-

ной технологии по отношению к студенческим 
контингентам с разным уровнем экономических 
знаний.

Общая выборка двухлетнего формирующего 
эксперимента включила 31 студента (10 человек 
– экспериментальная группа, 21 – контрольная) 
в возрасте 19-22 года.

Для диагностики контролируемых лич-
ностных переменных применялись опросник 
УЭСЛ, шкалы которого соответствуют основным 
«измерениям» экономической субъектности 
личности (ЛК – «интернальный локус контроля в 
экономическом пространстве жизнедеятельнос-
ти», ПА – «преобразующая активность в эконо-
мическом пространстве», Р – «рефлексивность: 
актуальная и прогностическая», МС – «ориен-
тация на материальное самообеспечение», ОС – 
«позитивное отношение к собственности») [52], 
а также опросник ППД, представляющий собой 
особым образом структурированный перечень 
имманентных предпринимательству особеннос-
тей, позволяющий изучить не только отношение 
к предпринимательской деятельности в целом 
и отдельным её составляющим, но и выявить 
амбивалентное отношение к этой деятельнос-
ти, (при котором привлекательность одних ее 
особенностей сочетается с неприемлемостью 
других).

Для статистической обработки данных 
применялись дескриптивная статистика, метод 
сравнения независимых переменных Манна-
Уитни и Sign – тест. 

До реализации психологической техно-
логии в экспериментальной группе статисти-
чески значимых различий между группами 
обнаружено не было. Сразу после завершения 
эксперимента сопоставительный анализ пока-
зателей УЭСЛ выявил статистически значимые 
различия между экспериментальной и конт-
рольной группами только по показателю ЛК 
(при p-level < 0,001). Однако повторные замеры 
через год и через два после завершения экспе-
римента обнаружили существенные различия 
в динамике этих показателей в контрольной и 
экспериментальной группах (таблицы 1 и 2). 
Т.е., позитивная динамика показателей эконо-
мической субъектности имела отсроченный во 
времени характер.
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Таблица 1
Динамика показателей УЭСЛ в экспериментальной группе

Переменные No. of - Non-ties Z p-level

ЛК до & ЛК через год 10 2,846 0,004

Р до & Р через год 8 2,475 0,013

МС до & МС через год 9 2,667 0,008

ОС до & ОС через год 3 1,155 0,248

ПА до & ПА через год 7 2,268 0,023

ЛК до & ЛК через два года 10 2,846 0,004

Р до & Р через два года 10 2,214 0,027

МС до & МС через два года 10 2,846 0,004

ОС до & ОС через два года 8 0,354 0,725

ПА до & ПА через два года 9 2,0 0,046

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей УЭСЛ 

в экспериментальной и контрольной группе через год и через два года

Переменные Rank Sum 
контрольная

Rank Sum 
экспериментальная U Z 2*1 sided – exact p

ЛК через год 256,0 240,0 25,0 3,38 0,000

ÌÑ ÷åðåç ãîä 267,0 229,0 36,0 2,96 0,003

Р через год 271,0 225,0 40,0 2,75 0,005

ПА через год 300,0 196,0 69,0 1,52 0,135

ÎÑ ÷åðåç ãîä 309,5 186,5 78,5 1,12 0,268

ЛК через два года 251,0 245,0 20,0 3,592 0,000

ÌÑ ÷åðåç äâà ãîäà 258,5 237,5 27,5 3,275 0,000

Ð ÷åðåç äâà ãîäà 268,0 228,0 37,0 2,874 0,003

ÎÑ ÷åðåç äâà ãîäà 309,5 186,5 78,5 1,12 0,267

ÏÀ ÷åðåç äâà ãîäà 282,0 214,0 51, 2,281 0,021
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Вместе с тем, положительная динамика 
отношения к предпринимательской деятель-
ности у значительной части участников экспе-
риментальной группы отмечалась сразу после 
завершения формирующего эксперимента: у 
80% наблюдался рост показателя «интерес к 
содержанию предпринимательской деятель-
ности» и у 70% – положительная динамика по-
казателя «позитивная самооценка способности 
к предпринимательству».

Через год при повторном замере позитивная 
динамика указанных показателей, а также пока-
зателя желания заниматься предпринимательс-
твом была отмечена уже у 90% участников экспе-
риментальной группы. При этом у всех указанных 
участников отсутствовала амбивалентность в 
отношении к предпринимательству, имевшая 
место до начала эксперимента. То, что обнаружен-
ные изменения сохранились и через два года (при 
третьем замере), подтверждает их устойчивость. 
В контрольной группе статистически значимых 
изменений в отношении студентов к предприни-
мательской деятельности и к себе как её субъекту 
в указанный период не отмечалось.

Полу ченные результаты подтверждают 
эффективность разработанной психологичес-
кой технологии применительно к студентам с 
разным уровнем экономической подготовки и 

возможность её применения в рамках психоло-
гического сопровождения профессионализации 
личности в вузе. Результаты свидетельствуют о 
том, что психолого-технологические решения, 
содержанием которых выступают процессы осоз-
нания собственного способа существования в 
экономическом пространстве бытия как условия 
достижения жизненных (профессиональных) це-
лей, рефлексия возможностей самоосуществле-
ния в разных экономических вариантах профес-
сиональной карьеры (в том числе – предпринима-
тельском), осознание собственных психологичес-
ких ресурсов и ограничений, конструирование 
жизненного плана и самопроектирование как 
субъекта предпринимательской деятельности 
способствуют формированию предприниматель-
ской направленности личности.

Однако, поскольку предпринимательская 
направленность личности как интегральная 
мотивационная основа её предпринимательской 
активности проявляется не только в выборе 
предпринимательской карьеры, но и в последс-
твиях этой активности для окружающего мира 
(социальных, экологических, нравственно-
правовых и т.д.), требуется разработка техно-
логических решений, обеспечивающих форми-
рование высших типов предпринимательской 
направленности.
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