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Аннотация. Цель статьи: представить результаты рестандартизации шкал «Профессио-
нальная идентичность» и «Барьеры карьерного развития» в адаптированной на русский 
язык методике Д. Холланда, Д. Дайжера, П. Пауэра «My Vocational Situation» (русскоязыч-
ное название — «Методика измерения карьерного самоопределения») для изучения ка-
рьер в  широком социально- возрастном диапазоне. Рестандартизация осуществлялась 
на выборке 748 ч., из них 48,13% мужчин, 51,87% женщин, высшее образование имели 
63,5%. В  выборку были включены выпускники профессиональных учебных заведений 
(n  = 327, стаж работы после окончания учебного заведения — 1–3  года, возраст от 20 
до 26 лет) и зрелые работники (n = 421, возраст от 30 до 45 лет). Исследование включало 
несколько этапов: уточнение текста методики с удалением пунктов, которые повышали 
неопределённость ответов или были ориентированы в большей степени на выпускников; 
определение характера распределения данных (соответствие/несоответствие нормаль-
ному распределению); проверка внутренней и ретестовой надёжности шкал; проверка 
конструктной, эмпирической и  критериальной валидности методики; стандартизация 
шкал. Подтверждены внутренняя и ретестовая надёжность шкал. Доказаны конструктная, 
эмпирическая, критериальная валидность шкалы «Профессиональная идентичность» 
и конструктная, эмпирическая валидность шкалы «Барьеры карьерного развития». Про-
ведена нелинейная стандартизация шкал, позволяющая соотносить новые результаты 
с результатами, полученными с помощью предыдущей версии (в том числе на выборках 
студентов профессиональных учебных заведений). Сделан вывод о том, что последняя 
версия шкал открывает возможности для проведения обширных сравнительных иссле-
дований активности человека на современном рынке труда (по  критериям возраста, 
социального статуса, в том числе статуса и вида занятости, материального положения, 
успешного/неуспешного развития карьеры и т. д.), а также для экспресс- диагностики при 
решении практических задач. Приводится текст методики и способ обработки данных.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, барьеры карьерного развития, Д. Хол-
ланд, «My  Vocational Situation», «Методика измерения карьерного самоопределения», 
стандартизация шкал.

Введение
В 2017 г. был опубликован русскоязычный вариант адаптациии стандартизации 

методики «My Vocational Situation» (русскоязычное название — «Методика изме-
рения карьерного самоопределения» (МИКС)) (Дёмин, Седых, Седых, 2017). Обра-
щение к данной методике обуславливалось тем, что она, во-первых, направлена 
на комплексную оценку карьеры, во-вторых, предлагает достаточно компактный 
инструмент для измерения её субъективных составляющих, в-третьих, нашла ши-
рокое применение в США, европейских и некоторых азиатских странах. Методика 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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была важна для включения профессиональной идентичности в регулярно обнов-
лявшуюся теорию Д. Холланда (Nauta, 2010).

Инструмент включает три шкалы: профессиональная идентичность; восприятие 
внешних и личностных барьеров становления карьеры; оценка нехватки информа-
ции и обучения (Holland, Daiger, Power, 1980). Центральная шкала — профессиональ-
ная идентичность. В школе Д. Холланда она трактуется как ясность и стабильность 
целей и самовосприятия человека в области карьеры, отражает уверенность человека 
в своей способности принимать правильные решения в ситуациях неопределен-
ности (Reardon, Lenz, 1999). Две другие шкалы носят вспомогательный характер.

Психометрические результаты свидетельствовали о достаточной внутренней 
и ретестовой надёжности шкал, была подтверждена их конструктная и прогно-
стическая валидность.

Методика предназначалась для изучения начальных этапов карьеры, была адре-
сована студентам и выпускникам профессиональных учебных заведений. Такой 
достаточно узкий возрастной диапазон потенциальных респондентов существен-
но снижает потенциал применения методики для изучения современного рынка 
труда. В частности, оказываются недоступными проблемы, связанные с вторич-
ным или третичным профессиональным самоопределением, пониманием роли 
профессиональной идентичности на более поздних этапах карьеры, в том числе 
при достижении успеха, включении в нестандартную и прекарную занятость и т. д. 
С аналогичными ограничениями сталкиваются пользователи других русскоязычных 
инструментов измерения профессиональной идентичности (Азбель, 2004; Белин-
ская, Бронин, 2014; Шнейдер, 2007). На практике это приводит к тому, что методики 
нередко применяются в возрастных и социальных группах, которые не совпадают 
с изначально рекомендованными группами.

Накопившиеся вопросы стали причиной такой модификации методики (удаление 
или редактирование отдельных пунктов), которые позволяли бы использовать её 
не только среди студентов и выпускников, но и среди работников зрелого возраста. 
Модификация касалась двух шкал методики: «Профессиональная идентичность» 
и «Барьеры карьерного развития».

Цель статьи: представить результаты рестандартизации шкал «Профессиональная 
идентичность» и «Барьеры карьерного развития» для их применения при изучении 
как начальных, так и последующих этапов профессиональных карьер.

Третья шкала («Потребность в информации») не менялась, кроме того, она редко 
использовалась, поэтому не стала объектом рестандартизации.

Методы
Рестандартизация методики осуществлялась на выборке 748 чел., из них 48,13% 

мужчин, 51,87% женщин, высшее образование имели 63,5%. В выборку были вклю-
чены выпускники профессиональных учебных заведений (n = 327, стаж работы 
после окончания учебного заведения — 1–3 года, возраст от 20 до 26 лет) и зрелые 
работники (n = 421, возраст от 30 до 45 лет).

Исследование проходило в несколько этапов.
На первом этапе был уточнён текст методики. Из шкалы «Профессиональная 

идентичность» мы убрали пункты 1, 6, 11, 17, которые в рамках пилотных замеров 
вызывали замечания респондентов — зрелых работников. Данные пункты предпо-
лагали обращение к периоду выбора профессии. С одной стороны, соответствующая 
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временная дистанция могла составлять до 27 лет, и здесь возникал вопрос о точ-
ности, адекватности воспоминания, с другой — за этот период могла произойти 
неоднократная смена профессии, что также усиливало неопределённость ответов. 
Также в п. 10 была уточнена формулировка суждения. В итоге общее количество 
пунктов шкалы «Профессиональная идентичность» составило 14 (в разных версиях 
этой шкалы Д. Холланд с коллегами предлагали и 23, и 18 пунктов; в русскоязычной 
версии 2017 г. было 18 пунктов).

Из шкалы «Барьеры карьерного развития» был удалён п. 22 в силу его неодно-
значной трактовки работниками зрелого возраста. Таким образом, в данной шкале 
осталось 6 пунктов (в изначальной версии Д. Холланда с коллегами было 4 пункта, 
в русскоязычной версии 2017 г. — 7 пунктов).

На втором этапе определялся характер распределения данных (соответствие/
несоответствие нормальному распределению), на третьем этапе — внутренняя и ре-
тестовая надёжность шкал. На четвёртом проверялась конструктная, критериальная 
и эмпирическая валидность методики. Наконец, на пятом этапе осуществлялась 
стандартизация шкал.

Для оценки конструктной валидности привлекались: индекс прекарности (Дё-
мин, 2022), измеряющий степень неустойчивости и неопределённости занятости; 
«Методика измерения ненадёжности работы» (Дёмин, Петрова, 2010), направ-
ленная на оценку такого аспекта психологического благополучия, как пережи-
вание ненадёжности будущего и настоящего; шкала «Вынужденность занятости» 
из опросника «Психологическая структура занятости» (Дёмин, Пивкин, 2014), 
которая также направлена на оценку психологического благополучия личности 
в профессионально- трудовой сфере.

Мы исходили из предположения: чем выше уровень профессиональной иден-
тичности и ниже уровень восприятия барьеров карьерного развития, тем ниже 
показатели неустойчивости занятости, переживания ненадёжности будущего и на-
стоящего и вынужденности занятости. О правомерности такого предположения, 
с одной стороны, свидетельствуют модели способности к занятости, в частности, 
диспозиционная модель (Fugate, Kinicki&Ashforth, 2004; Fugate&Kinicki, 2008), 
с другой — выводы самого Д. Холланда о том, что идентичность и барьеры развития 
связаны с психологическим благополучием и психологическим здоровьем личности 
(Holland, Johnston, Asama, 1993).

Оценка критериальной валидности осуществлялась путём сравнения показателей 
выпускников и зрелых работников. Можно предположить, что во второй группе 
уровень профессиональной идентичности выше, а восприятие барьеров карьерного 
развития ниже по сравнению с выпускниками за счёт накопленного профессиональ-
ного опыта, в том числе за счёт научения способам преодоления трудных ситуаций.

При оценке эмпирической валидности использовался вопрос: «Были ли у Вас 
периоды (месяц и более) без работы? (1 — нет, не были; 2 — да, были (напишите, 
сколько таких периодов было)). Положительный ответ свидетельствует об опыте 
безработицы, который может оказывать неблагоприятное пролонгированное воз-
действие на человека, в том числе на профессиональную/карьерную идентичность, 
затруднения в принятии карьерных решений (Дёмин, 2022; Giudici, Morselli, 2019).

При анализе данных использовались: коэффициент — Кронбаха; критерий Кол-
могорова — Смирнова; корреляционный анализ (ρ- Спирмена); U-критерий Ман-
на — Уитни для сравнительного анализа данных.
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Результаты

В табл. 1 представлена описательная статистика собранных данных.
Проверка нормальности распределений данных осуществлялась с помощью 

критерия Колмогорова — Смирнова (табл. 2). Поскольку его значение оказалось 
ниже критического значения для принятого уровня значимости, то гипотеза о нор-
мальности распределения отклоняется.

Как видно из табл. 1, обе шкалы умеренно, но  всё-таки отличаются от нормального 
распределения, поэтому далее целесообразно использовать непараметрическую 
статистику, а при стандартизации шкал — процедуру нелинейной стандартизации.

Расчёты показали, что шкалы обладают высокой внутренней надёжностью, они 
практически не отличаются от аналогичных показателей в прежней версии методики 
(Дёмин, Седых, Седых) (табл. 3) и сопоставимы с опубликованными показателями 
испанской, португальской, латвийской версий методики (Santos, 2003; Smitina, 
2010; Tosado, 2012).

Ретестовая надёжность шкал также оказалась высокой: ρ = 0,72 для шкалы «Про-
фессиональная идентичность» и ρ = 0,61 для шкалы «Барьеры карьерного развития», 
уровень значимости p <0,01 (обследовались 44 чел. с интервалом три недели).

Таблица 1. Описательная статистика шкал
Table 1. Descriptive statistics of scales

Шкала 
Scale

Мин. 
Min.

Макс. 
Max.

Среднее 
Ave.

Станд. откл. 
Stand. dev.

Медиана 
Med.

Мода 
Mode

Профессиональная 
идентичность  

Vocational identity
14 56 40,32 8,33 41 45

Барьеры карьерного 
развития 

Career development 
barriers

6 24 12,33 4,06 12 11

Таблица 2. Проверка нормальности распределения данных по шкалам 
«Профессиональная идентичность» и «Барьеры карьерного развития»
Table 2. Checking the normality of data distribution on the “Vocational Identity” and “Career 
development Barriers”

Наименование шкал  
Name of scales

Значение критерия Колмогорова –
Смирнова 

Kolmogorov- Smirnov criterion value

Уровень значимости 
Level of significance

Профессиональная 
идентичность  

Vocational identity
0,058 p <0,05

Барьеры карьерного 
развития 

Career development barriers
0,085 p <0,01
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В рамках проверки конструктной валидности шкал получены тесные корреляцион-
ные зависимости между профессиональной идентичностью и восприятием барьеров 
карьерного развития, с одной стороны, и показателями неопределённости занятости, 
психологического благополучия в профессионально- трудовой сфере, с другой сторо-
ны (табл. 4). По-видимому, профессиональная идентичность помогает преодолевать, 
компенсировать неопределённость на рынке труда (для ситуаций смены профессии 
это показано Г. Готтфредсоном (Gottfredson, 1999)), а восприятие барьеров карьерного 

Таблица 3. Показатели внутренней надёжности шкал
Table 3. Indicators of internal reliability of scales

Шкалы 
Scales

Значение ά Кронбаха, 
версия 2017 

Meaning of Cronbach’s ά, 
version 2017

Значение ά Кронбаха, 
версия 2024 

Meaning of Cronbach’s ά, 
version 2024

Профессиональная 
идентичность 

Vocational identity
0,857 0,859

Барьеры карьерного развития  
Career development barriers 0,758 0,758

Таблица 4. Корреляционные связи между переменными, выбранными для проверки 
валидности шкал
Table 4. Correlations between the variables selected to test the validity of the scales

№ п/п 
No. 

of items

Переменные для проверки 
валидности 

Variables for validity checking
1 2 3 4 5 6 7

1 Индекс прекарности 
Precarity index 1,0 0,25 0,48 0,36 0,40 0,31 –0,30

2 Опыт безработицы 
Experience of unemployment 1,0 0,25 0,13 0,18 0,10 –0,13

3 Ненадёжность будущего (n = или 495) 
Unreliability of the future (n = or 495) 1,0 0,48 0,27 0,36 –0,32

4 Ненадёжность настоящего (n = 495) 
Unreliability of the present (n = 495) 1,0 0,23 0,35 –0,37

5 Вынужденность занятости 
Forced employment 1,0 0,41 –0,46

6 Барьеры карьерного развития 
Career development barriers 1,0 –0,67

7 Профессиональная идентичность 
Vocational identity 1,0

Примечание: все коэффициенты корреляции статистически значимы, p<0,01.
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развития блокирует этот механизм и может рассматриваться как один из индикаторов 
психологического неблагополучия в профессионально- трудовой сфере.

Проверка эмпирической валидности свидетельствует о том, что обе шкалы имеют 
статистически значимые связи с опытом безработицы, но коэффициенты корре-
ляции невысокие. Вероятно, наличие биографических предпосылок профессио-
нальной идентичности и барьеров карьерного развития опосредовано текущим 
статусом занятости (устойчивая/неустойчивая) и сопутствующими показателями 
психологического благополучия. Данный вопрос остаётся открытым и обсуждается 
в литературе (Benachetal., 2014; Goldsmith et al., 2004).

Проверка критериальной валидности подтвердила наше предположение о том, 
что в группе зрелых работников уровень профессиональной идентичности выше, 
чем у выпускников профессиональных учебных заведений (табл. 5). Это можно объ-
яснить разницей в трудовом опыте, а также прохождением разных стадий карьеры. 
Согласно модели Д. Сьюпера зрелые работники находятся в стадии утверждения, 
а большинство выпускников — в стадии исследования (фаза апробации сделанного 
карьерного выбора) (Super, 1990).

В отношении барьеров карьерного развития предположение не подтвердилось: 
представители обеих социально- возрастных групп в целом одинаково восприни-
мают существующие барьеры. Этот факт интересен и свидетельствует о том, что 
барьеры могут выступать универсальным, не зависящим от возраста индикатором 
психологического неблагополучия в профессионально- трудовой сфере.

В табл. 6 представлены результаты нелинейной стандартизации шкал, в рамках 
которой происходит приведение шкалы с распределением, отличным от нормаль-
ного, к равномерному процентильному распределению. Далее осуществляется 
преобразование процентильного распределения в нормальное на основании рас-
четов площади частот значений под нормальной кривой и определение значений 

Таблица 5. Сравнение выпускников и зрелых работников по показателям 
профессиональной идентичности и барьеров карьерного развития (Me)
Table 5. Comparison of graduates and mature workers on measures of vocational identity and career 
development barriers (Me)

Наименование 
шкалы 

Name of scale

Выпускники 
профессиональных 
учебных заведений 

(n = 327) 
Graduates of professional 
educational institutions

(n = 327)

Работники 
зрелого возраста 

(n = 421) 
Mature-age 

workers (n = 421)

U  
U

р-value 
р-value

Профессиональная 
идентичность 
Vocational identity

39,29 41,14 60671,00 0,005

Барьеры 
карьерного 
развития  
Career development 
barriers

12,49 12,19 65376,50 0,236
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z-оценок. Завершается процедура переводом z-оценок в стандартную шкалу стенов 
Кеттелла.

Отсутствие данных для 1-го и 2-го стенов в шкале «Барьеры карьерного развития» 
можно объяснить небольшим количеством пунктов и особенностями исходного 
распределения данных. В перспективе шкалу можно расширить, хотя у Д. Холланда 
и его коллег она выполняла вспомогательную функцию.

Заключение
Предложена версия «Методики измерения карьерного самоопределения» (адап-

тация на русский язык методики «My Vocational Situation»), в которой уточнены 
шкала «Профессиональная идентичность» (14 пунктов) и шкала «Барьеры карьер-
ного развития» (6 пунктов) для корректного использования в разных социально- 
возрастных группах — от выпускников профессиональных учебных заведений 
до работников зрелого возраста.

Подтверждены внутренняя и ретестовая надёжность шкал. Доказаны конструкт-
ная, эмпирическая, критериальная валидность шкалы «Профессиональная иден-
тичность» и конструктная, эмпирическая валидность шкалы «Барьеры карьерного 
развития». Проведена нелинейная стандартизация шкал, позволяющая соотносить 
новые результаты с результатами, полученными с помощью предыдущей версии 
(в том числе на выборках студентов профессиональных учебных заведений).

Таблица 6. Значения шкал «Профессиональная идентичность» и «Барьеры карьерного 
развития» в стенах Кеттелла
Table 6. Values of the scales “Professional Vocational Identity” and “Career Development Barriers” 
in Kettell’s scales

Профессиональная идентичность 
(Min = 14; Max = 56) 

Vocational Identity (Min=14; Max =56)

Барьеры развития 
(Min = 6; Max = 24) 

Development barriers (Min =6; Max =24)

Сырые баллы 
 

Raw scores 
Raw scores

Стены 
Scales 

Sten scores 
Standard Ten scores

Сырые баллы 
 

Raw scores 
Raw scores

Стены 
Scales 

Sten scores 
Standard Ten scores

14–22 1 Нет данных
no data

1

23–26 2 2

27–30 3 6–7 3

31–35 4 8–9 4

36–40 5 10–11 5

41–44 6 12–13 6

45–49 7 14–15 7

50–52 8 16–18 8

53–54 9 19–20 9

55–56 10 21–24 10
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Последняя версия «Методики измерения карьерного самоопределения» открывает 
возможности для проведения обширных сравнительных исследований активно-
сти человека на современном рынке труда (по критериям возраста, социального 
статуса, в том числе статуса и вида занятости, материального положения, успеш-
ного/неуспешного развития карьеры и т. д.), а также для экспресс- диагностики при 
решении практических задач.

Итоговое название инструмента — «Методика измерения карьерного самоопре-
деления — 2024» (сокращённо МИКС-2024), её текст и способ обработки данных 
представлен в Приложении.
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Abstract. The objective of this paper is to present the findings of restandardization of the “Voca-
tional Identity” and “Career Development Barriers” scales in the “My Vocational Situation” tech-
nique by D. Holland, D. Daiger, and P. Power. The Russian language version of the scale has been 
adapted to study careers in a wide socio-age range (the Russian- language title is “Методика 
измерения карьерного самоопределения” / Career Self- Determination Measurement Tech-
nique). The re-standardization was implemented on a  sample of 748 individuals. Of these, 
48.13% were male and 51.87% were female. Additionally, 63.5% had completed higher education. 
The sample included two groups of participants: vocational graduates (n = 327, with one to three 
years of post-graduation work experience, ages 20 to 26 years) and advancing-age workers (n = 
421, ages 30 to 45 years). The study comprised several stages. Initially, the text of the methodolo-
gy was refined by removing items that increased the uncertainty of answers or were oriented more 
towards graduates. Subsequently, the nature of data distribution was determined, specifically 
whether it complied with the normal distribution. The internal and retest reliability of the scales 
was then checked. This was followed by an examination of the construct, empirical and criterion 
validity of the technique. Finally, the scales were standardized. The internal and retest reliability 
of the scales were confirmed. The construct, empirical, and criterion validity of the scale “Voca-
tional Identity” and the construct, empirical validity of the scale “Career Development Barriers” 
were demonstrated. A nonlinear standardization of the scales was conducted in order to facilitate 
the correlation of the new results with those obtained with the previous version, including those 
obtained with samples of vocational students. The latest version of the scales offers the potential 
for comprehensive comparative research on human activity in the contemporary labor market. 
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This encompasses a range of factors, including age, social status, employment status, type of em-
ployment, material status, successful/unsuccessful career development, and so forth. Addition-
ally, the technique and data processing method are provided, offering a framework for express 
diagnosis when solving practical tasks.
Keywords: vocational identity, career development barriers, D. Holland, “My Vocational Situa-
tion”, “Career Self- Determination Measurement Technique”, standardization of scales.
DOI 10.31429/26190567-25-2-147-159
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Приложение

Текст «Методики измерения карьерного самоопределения — 2024» (МИКС-2024)
“Career Self- Determination Measurement Technique — 2024” (CSDMT — 2024)

Инструкция: «Оценивая следующие утверждения, выберите тот вариант ответа, 
который точнее всего отражает Ваше мнение в данный момент и обведите соот-
ветствующую цифру».

Если говорить о моей карьере, то:

№ 
п/п Утверждения

Да, 
согласен 

с этим 

Скорее 
согласен, чем 
не согласен

Скорее 
не согласен, 
чем согласен

Нет, 
не согласен 

с этим

1
Меня беспокоит, что мои 
нынешние интересы с годами 
могут измениться

1 2 3 4

2
Я не знаю, какие виды 
деятельности я мог бы хорошо 
выполнять

1 2 3 4

3 Я не знаю своих основных 
сильных и слабых сторон 1 2 3 4

4

Работы, которые я могу 
выполнять, вряд ли обеспечат 
меня средствами для того 
образа жизни, который мне 
нравится

1 2 3 4



158 Южно-российский журнал социальных наук. 2024. Т. 25. №2 South-Russian Journal of Social Sciences, 2024, 25 (2)

А. Н. Дёмин, А. Б. Седых  Рестандартизация шкал «профессиональная идентичность»…

№ 
п/п Утверждения

Да, 
согласен 

с этим 

Скорее 
согласен, чем 
не согласен

Скорее 
не согласен, 
чем согласен

Нет, 
не согласен 

с этим

5
Я чувствую растерянность, 
когда думаю над тем, как 
строить будущую карьеру

1 2 3 4

6
Определиться со своей 
карьерой — давняя и сложная 
проблема для меня

1 2 3 4

7
В целом проблема принятия 
решения по поводу карьеры 
ставит меня в тупик

1 2 3 4

8

Я не уверен в том, что 
мой нынешний выбор 
профессиональной 
деятельности — это точно 
«моё»

1 2 3 4

9 По-моему, нет работы, которая 
однозначно подходила бы мне 1 2 3 4

10
Я не знаю, какой работой 
я мог бы заниматься 
с удовольствием

1 2 3 4

11

Я бы хотел расширить число 
профессий, которые можно 
рассматривать в качестве 
вариантов дальнейшей 
карьеры

1 2 3 4

12
Мои оценки собственных 
способностей сильно 
меняются из года в год

1 2 3 4

13 Я не уверен в себе во многих 
областях жизни 1 2 3 4

14

Я не понимаю, как некоторые 
люди могут быть такими 
уверенными относительно 
того, чем они хотят 
заниматься

1 2 3 4

15

Я не уверен в своей 
способности получить 
необходимую для дальнейшей 
работы подготовку

1 2 3 4

Продолжение таблицы
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№ 
п/п Утверждения

Да, 
согласен 

с этим 

Скорее 
согласен, чем 
не согласен

Скорее 
не согласен, 
чем согласен

Нет, 
не согласен 

с этим

16

У меня недостаточно 
материальных средств, чтобы 
начать (или продолжить) 
ту карьеру, которая мне 
больше всего нравится

1 2 3 4

17

Мне не хватает способностей, 
чтобы заниматься той 
профессией, которую я выбрал 
(по которой сейчас работаю)

1 2 3 4

18
Мне не хватает настойчивости 
для преодоления трудностей 
в карьере

1 2 3 4

19

У меня недостаточно 
социальных связей 
и знакомств для успешной 
карьеры

1 2 3 4

20

Сложившаяся экономическая 
(социальная) ситуация 
в стране или регионе 
не позволит мне реализовать 
ту карьеру, которая мне 
нравится

1 2 3 4

Обработка данных

Для подсчета сырых баллов по шкале «Профессиональная идентичность» необ-
ходимо суммировать пункты 1–14. Максимальная сумма (максимальный уровень 
профессиональной идентичности)– 56 баллов.

Для подсчета сырых баллов по шкале «Барьеры карьерного развития» необходимо 
суммировать пункты 15–20, а полученную сумму вычесть из 30. Максимальный 
уровень восприятия барьеров –24 балла.

В зависимости от задач можно использовать как сырые, так и стандартизиро-
ванные данные.
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Окончание таблицы


