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Резюме. На основании научных трудов последних 15 лет в статье обобщены условия среды, 

содействующие профессиональному самоопределению студентов. На примере факультатива 

«Управление карьерой» показано, каким образом преподаватель может применять 

нетрадиционное педагогическое проектирование в зависимости от интересов, склонностей и 

способностей конкретной группы студентов. Проектирование факультатива с участием 

самих обучающихся позволяет поддержать их мотивацию к будущей деятельности, что 

является одним из компонентов профессионального самоопределения. 

Abstract. On the basis of the scientific research of the last 15 years the author summarizes the 

conditions of educational environment which promote students’ professional self-determination. By the 

example of elective course “Career Management” it is shown how the teacher can apply non-traditional 

pedagogical projecting based on the interests, aptitudes and abilities of a particular group of students. 

Designing elective course by involving learners allows them to maintain motivation for future work, 

which is one of the components of professional self-determination. 

Rezjume. Na osnovanii nauchnykh trudov poslednikh 15 let v stat'ye obobshcheny usloviya sredy, 

sodeystvuyushchiye professional'nomu samoopredeleniyu studentov. Na primere fakul'tativa 

«Upravleniye kar'yeroy» pokazano, kakim obrazom prepodavatel' mozhet primenyat' netraditsionnoye 

pedagogicheskoye proyektirovaniye v zavisimosti ot interesov, sklonnostey i sposobnostey konkretnoy 

gruppy studentov. Proyektirovaniye fakul'tativa s uchastiyem samikh obuchayushchikhsya pozvolyayet 

podderzhat' ikh motivatsiyu k budushchey deyatel'nosti, chto yavlyayetsya odnim iz komponentov 

professional'nogo samoopredeleniya. 
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Проблема профессионального 

самоопределения студентов в последнее 

десятилетие привлекает особое внимание 

ученых и практиков. Массовый характер 

получения высшего образования, не всегда 

осознанный выбор специальности, потеря 

мотивации к будущей профессиональной 

деятельности, нечеткие представления о 

профессии приводят к тому, что достаточно 

большая категория выпускников 

трудоустраивается не по профилю. 

Статистические данные из отчета «О 

состоянии трудоустройства выпускников 

учреждений профессионального 

образования, востребованных 

специальностях, требуемых компетенциях и 

ожидаемых прогнозных кадровых 

потребностях» (2013 г.) показывают, что 57% 

выпускников в Российской Федерации 

работают по учебной специальности, 

остальные занимаются другим видом 

деятельности [4. С. 11]. 

Если в советскую эпоху студенты после 

окончания вуза не были озадачены вопросом 

поиска работы, то теперь они уже на 2-3 

курсах начинают задумываться о будущем 

месте трудоустройства, пробуют себя в 

разных сферах деятельности, чтобы в 

результате найти свое направление. 

Поскольку обучение в бакалавриате 

предполагает подготовку специалиста 

широкого профиля, существуют несколько 

возможных вариантов развития в профессии. 

Облегчить студентам задачу выбора 

индивидуальной траектории можно с 

помощью грамотных действий, 

способствующих профессиональному 

самоопределению.  

Что произошло за последние годы в 

исследовании проблемы профессионального 

самоопределения? Как сегодня 

исследователи понимают смысл 

самоопределения? В поисках ответов на эти 

вопросы мы обратились к анализу 

авторефератов кандидатских и докторских 

диссертаций по педагогике, психологии и 

социологии, большинство из которых 

написаны в последние 10 лет. Нами был 

проведен контент-анализ термина 

«профессиональное самоопределение», в 

результате которого были рассмотрены 46 

дефиниций из словарей и трудов 

исследователей данного вопроса [7]. 

Большинство авторов отмечают, что в 

процессе профессионального 

самоопределения личность осознает свои 

интересы и склонности, сопоставляет их с 

требованиями общества, выбирает 

профессию и осмысляет свою деятельность, 

формирует себя как профессионала, 

реализует свои способности в 

профессиональной сфере и затем 

самоутверждается. Следует отметить, что в 

большинстве трудов авторы не преследуют 

цель дать новое понимание термина. Они 

определяют его для дальнейшего 

исследования. Все эти уточнения понятия 

вписываются в формулу В. Ф. Сафина 

«хочу», «могу», «имею», «надо», 

изложенную автором в труде «Психология 

самоопределения личности» еще в 1986 году. 

По словам ученого, ведущим 

психологическим механизмом 

самоопределения является осознание 

субъектом своих «хочу», «могу», «имею» и 

согласование их с требованиями выбранной 

жизненной цели, в результате которых у 

субъекта формируется программа поведения 

[6. С. 100]. Сущностное понимание данного 

термина за последние 30 лет не изменилось.  

Для того чтобы выяснить, в каком 

направлении развивается научное знание в 

сфере профессионального самоопределения, 

мы проанализировали положения, 

выносимые на защиту, в 40 авторефератах 

диссертаций в области педагогики за 1998-

2013 годы. Основное внимание в них уделено 

условиям среды или образовательного 

процесса, которые необходимо создать в 

вузе. В обобщенном виде условия из этих 

трудов могут быть представлены следующим 

образом: 

Ориентация содержания обучения на 

профессиональное самоопределение сту-

дентов. Преподаватели могут использовать 

потенциал предметов профессионального 

цикла (С. Л. Лесникова, Ф. В. Повшедная) и 

проводить специальные курсы (Л. Е. 

Галаганова, С. Ф. Шляпина). Для этого они 

могут применять образовательные тех-

нологии (Б. Азитов, О. А. Волкова, Е. С. 

Мичурина, А. Г. Нагорная, А. В. Пашкевич); 

включать студентов в проектную и 

исследовательскую деятельность (О. В. 



Зиннурова, Е. С. Мичурина, А. В. Пашкевич, 

И. Н. Хабаху); организовывать практическую 

деятельность, приближен-ную к 

производственным условиям (Л. Е. 

Галаганова, Е. А. Минаева); вводить в 

содержание обучения карьерно-профес-

сиональный контекст (А. Г. Нагорная). 

Взаимодействие преподавателей и 

студентов, их сотворчество (Л. Е. 

Галаганова, Т. В. Жуковская, Е. В. Ковалева, 

Н. И. Константинова, Н. А. Мажарова), а 

также педагогическое сопровождение 

студентов, оказание им индивидуальной 

помощи (Ю. Н. Егорова, А. В Пашкевич, 

Ф. В. Повшедная, С. Ф. Шляпина).  

Соответствующая подготовка профес-

сорско-преподавательского состава (Т. В. 

Жуковская, В. В. Завражнов, Н. А. 

Мажарова, Е. А. Минаева). В результате 

такой подготовки у преподавателей 

формируется установка на целенаправлен-

ную деятельность по развитию у студентов 

интереса к профессии. 

Если говорить о тенденциях последнего 

десятилетия, то мы можем выделить в 

диссертациях следующие условия: 

ориентация преподавателя на личностные и 

профессиональные достижения студентов и 

мониторинг их развития (О. В. Зиннурова, 

Н. А. Мажарова, Е. А. Минаева, Г. П. 

Морозова, А. Г. Нагорная, А. В. Пашкевич); 

применение рефлексивных технологий, 

развитие рефлексивной позиции студентов 

(Н. И. Константинова, И. А. Макарова, Е. В. 

Ярушина), а также стимулирование интереса 

и развитие мотивации к будущей 

профессиональной деятельности (О. А. 

Волкова, О. В. Зиннурова, Л. Н. Филонова, 

С. Ф. Шляпина, Е. В. Ярушина).  

По большому счету все перечисленные 

условия так или иначе влияют на мотивацию 

студентов, один из компонентов 

профессионального самоопределения, 

область «хочу» в формуле В. Ф. Сафина. 

Актуальность вопроса развития мотивации 

студентов подтверждается различными 

эмпирическими данными [1-3]. 

Исследования последних лет показывают, 

что многие студенты имеют достаточно 

смутные представления о своей будущей 

работе. Число студентов, разочарованных и 

неуверенных в правильности выбора 

профессии, на 3 курсе достигает практически 

80% [2. С. 33]. В исследованиях 

неоднократно подтверждался факт, что на 3 

курсе студенты переживают кризис 

профессионального развития. 

Следовательно, при обучении 

преподавателю необходимо учитывать 

динамику профессионального 

самоопределения студентов: создать интерес 

к деятельности на первом курсе, 

стимулировать мотивацию на втором и 

третьем курсах, оказывать индивидуальную 

поддержку на четвертом курсе.  

Одним из способов создания мотивации к 

будущей профессиональной деятельности 

является специальный факультатив, 

направленный на подготовку студентов к 

самостоятельному поиску работы, 

взаимодействию с работодателем, адаптации 

к рынку труда. Следует сказать о месте 

факультатива в образовательной программе: 

он относится к вариативной части, которая 

дает возможность углубления подготовки и 

получения студентами дополнительных 

навыков, необходимых для повышения их 

конкурентоспособности в соответствии с 

требованиями рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Содержание 

такого курса может быть спроектировано с 

участием самих студентов с учетом их 

предпочтений и карьерных ориентаций.  

Подобная практика применяется в 

Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» в 

Санкт-Петербурге (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург). Для студентов департамента 

менеджмента проводятся два факультатива: 

«Управление карьерой» для 2 курса и 

«Развитие профессиональных компетенций» 

для 3 курса. На занятиях используются 

разнообразные интерактивные формы 

обучения, практико-ориентированные 

методы, творческие задания на выбор. 

Программа включает встречи с успешными 

выпускниками, потенциальными 

работодателями, представителями бизнеса, 

что дает студентам реальные примеры 

развития карьеры и понимание необходимых 

шагов для собственного профессионального 

роста.  

Остановимся подробнее на факультативе 

«Управление карьерой». В теоретической 

части программы студентам предоставляется 

информация о современном рынке труда в 



Санкт-Петербурге и возможностях 

карьерного роста молодого специалиста. 

Студенты изучают следующие темы: 

«Стратегическое управление карьерой», 

«Постановка карьерных целей и управление 

временем», «Эффективный поиск работы», 

«Прием на работу», «Работа в команде и 

лидерство», «Эффективная самопрезентация 

и коммуникация». На практических занятиях 

студенты получают навыки поиска работы, 

написания резюме и сопроводительных 

писем, опыт в прохождении интервью и 

основных этапов отбора специалистов в 

компании. Для этого используются деловые 

игры, кейсы, групповые дискуссии, 

панельные интервью, тестирование 

способностей и т.п. Также студенты 

участвуют в тренингах, направленных на 

развитие навыков, необходимых при 

трудоустройстве: учатся ставить цели, 

планировать карьеру и презентовать себя.  

Преподаватель может cпроектировать 

содержание дисциплины с участием 

студентов, что само по себе будет влиять на 

их мотивацию. Нам наиболее близка идея 

нетрадиционного педагогического 

проектирования В. Е. Радионова, так как, по 

мысли автора, педагогический проект может 

развиваться в едином комплексе с 

трансформирующейся реальной 

образовательной системой, как и в нашем 

случае. Для описания процесса 

проектирования содержания факультатива 

«Управление карьерой» напомним этапы, 

которые выделяет В. Е. Радионов: 

предстартовый этап; этап декомпозиции; 

этап трансформации, на котором 

первоначальный замысел конкретизируется; 

этап конвергенции, на котором появляются 

новые черты облика образовательной 

системы, и задача вновь корректируется [6]. 

На каждом этапе предполагается 

«ценностное диалогическое понимание», то 

есть участники проекта могут выражать 

определенные мнения, и проектная задача 

может меняться и развиваться в процессе.  

Потребность в подготовке такого 

факультатива, который будет включен в 

учебный план, возникла в 2011 году. На базе 

Отдела по внеучебной работе в НИУ ВШЭ 

для студентов были организованы несколько 

циклов встреч с потенциальными 

работодателями. Практика показала, что 

когда подобного рода мероприятия не 

зафиксированы в учебном плане, студенты 

недостаточно мотивированы посещать их в 

свое свободное время. В результате был 

разработан факультативный курс, который 

учитывает все четыре компонента «хочу», 

«могу», «имею» и «надо». Этот этап можно 

назвать предстартовым.  

На данный момент курс проводится уже 

три года. За этот период времени он 

неоднократно трансформировался с учетом 

профессиональных предпочтений студентов. 

Каждый год перед началом факультатива 

проводится анкетирование с целью 

определения основных мотивов выбора этой 

специальности и предпочитаемых сфер 

деятельности. Полученные данные 

используются для последующего 

планирования курса. Так, например, для 

основного большинства студентов чаще 

всего важна возможность реализовать свои 

способности, их привлекает творческая 

составляющая будущей деятельности. 

Поэтому помимо обязательных заданий 

студентам предлагаются на выбор несколько 

творческих, таким образом, они могут 

проявить себя различными способами: 

например, сделать небольшое исследование 

по теме или снять видеоролик. Достаточно 

большое количество студентов отмечают 

возможность получать хороший заработок и 

построить карьеру. Для развенчания 

представления студентов о 

высокооплачиваемой работе менеджера и их 

знакомства с этапами построения карьеры в 

различных функциональных направлениях 

проводится лекция с обзором рынка труда и 

заработных плат. Стандартно только 

несколько человек в группе готовы 

приносить пользу обществу. Они 

ориентированы на социальную 

составляющую своей профессии, то есть для 

них менеджер – это не тот, у кого есть 

определенные амбиции управлять людьми, а 

кто эффективно использует свои 

способности и опыт для реализации 

общественно важной цели. Специально для 

этих студентов на одно из занятий 

приглашаются представители 

международных некоммерческих 

организаций, например, AIESEC и JCI.  

Также студентам предлагается выбрать 

интересующую их сферу деятельности из 



списка: маркетинг, PR, управление 

персоналом, финансы, логистику, 

предпринимательство. Данный перечень был 

создан на основе существующих 

специализаций на четвертом курсе, 

направлений магистратуры и возможных 

вариантов развития карьеры управленцев, 

согласно профессиональным картам на сайте 

superjob.ru. Большинство студентов 

ориентированы на карьеру менеджера в 

крупных известных компаниях. Они 

выбирают одну или несколько сфер 

деятельности, либо предлагают свою: 

например, консалтинг, стратегический 

менеджмент, event-менеджмент. Больше 

половины студентов отмечают интерес к 

созданию собственного бизнеса. Мы 

наблюдаем две карьерные стратегии 

будущих менеджеров: ориентация на 

профессиональную карьеру менеджера в 

какой-либо функциональной области и 

ориентация на создание собственного 

бизнеса. С учетом данных анкетирования 

корректируется программа и содержание 

некоторых занятий: чередуются встречи с 

представителями организаций и 

предпринимателями. Таким образом, 

завершается этап декомпозиции, который 

характеризуется диалогическим 

сопоставлением видения задач 

преобразований разными сторонами. 

На основе полученных ответов 

проводится лекция с подробным обзором 

рынка труда по тем сферам, которые 

обозначили студенты. Как правило, для этой 

цели на лекцию приглашаются 

представители рекрутинговых агентств, 

которые специализируются на 

исследованиях в этой области (Ancor, Ventra 

Employment, Kelly Services). На следующем 

семинарском занятии студенты в небольших 

группах готовят углубленное исследование 

выбранной сферы деятельности и 

презентуют результаты перед остальными. 

После этих двух встреч студенты еще раз 

могут сопоставить свои предпочтения 

(область «хочу») с требованиями рынка 

труда (область «надо»).  

Несколько занятий направлены на 

подготовку студентов к прохождению этапов 

отбора в крупные компании. Лекцию по теме 

«Как пройти собеседование» проводят, как 

правило, специалисты из рекрутингового 

агентства: они рассказывают об 

особенностях прохождения интервью, 

демонстрируют на конкретных примерах 

основные ошибки соискателей, предлагают 

добровольцам публично пройти 

собеседование. На занятии, посвященном 

этапам отбора в транснациональные 

корпорации, выступают представители 

организации SHL, специализирующейся на 

разработке тестов способностей для крупных 

компаний. Они предлагают студентам 

пройти такое тестирование, оценить 

собственные силы и определить зоны для 

дальнейшего развития (области «могу» и 

«имею»). На семинарах студенты на 

практике применяют полученные знания, 

выступая в качестве интервьюеров и 

соискателей. Перечень возможных вакансий 

готовится с учетом предпочитаемых 

студентами сфер деятельности: например, 

если большинство студентов 

заинтересовались маркетингом, то им будут 

предложены на выбор несколько вакансий в 

этой сфере: «менеджер по рекламе и 

маркетингу», «интернет-маркетолог», 

«аналитик по маркетинговым 

исследованиям» и др.  

Так как существенная часть студентов 

проявляет интерес к предпринимательству, 

на несколько занятий приглашаются 

владельцы бизнеса, которые рассказывают о 

своем профессиональном пути и основных 

трудностях. Студенты могут самостоятельно 

организовать такую встречу в качестве 

выполнения одного из заданий.  

Финальное мероприятие на факультативе 

«Управление карьерой» традиционно 

проходит в формате игры по станциям с 

участием 10-15 спикеров: выпускников 

департамента менеджмента, представителей 

организаций из разных сфер деятельности, 

предпринимателей. Для выбора спикеров 

используются данные анкетирования. На 

первом этапе они коротко делятся своими 

историями успеха. На втором этапе все 

студенты, предварительно разделенные на 6 

групп, перемещаются по «станциям», на 

которых их ожидают спикеры, объединенные 

по сферам деятельности. В таком формате 

студенты могут задать гостям любые 

интересующие их вопросы, узнать о 

карьерных перспективах и трудностях в том 

или ином направлении деятельности, в 



частности, узнать, как строится карьера 

выпускников департамента менеджмента.  

Для выстраивания индивидуальной 

работы со студентами на факультативе 

используется методика диагностики 

ценностных ориентаций в карьере Э. Шейн в 

адаптации В. А. Чикер и В .Э. Винокуровой, 

которая позволяет определить 

профессиональные предпочтения. Как 

правило, для половины студентов важна 

стабильность и надежность места работы. У 

другой половины студентов доминируют 

карьерные ориентации 

«предпринимательство» и «менеджмент». 

Для этих студентов предусмотрены 

различные методы и формы. Менее часто 

встречаются карьерные ориентации 

«автономия», «вызов», «интеграция стилей 

жизни». Методика позволяет выявить таких 

студентов и выстроить с ними работу. 

Студенты, у которых доминирует 

ориентация «вызов», стремятся к 

соревнованию и решению трудных задач. Им 

предлагается выступить в качестве 

модераторов на одном из занятий, 

посвященном навыкам публичных 

выступлений. У студентов, которые 

стремятся к независимости, ярко выражена 

потребность самостоятельно принимать 

решения, в частности, каким образом 

получать знания и выполнять задания. 

Вместо занятия эти студенты могут посетить 

какое-либо карьерное мероприятие и затем 

поделиться впечатлениями с другими, либо 

они могут подготовить небольшое 

обучающее занятие о компетенции, 

необходимой при трудоустройстве. 

Студенты, ориентированные на интеграцию 

различных сфер жизни, стремятся к балансу 

и не хотят, чтобы в их жизни доминировала 

только карьера. Для таких студентов на 

завершающее занятие приглашаются 

выпускники, которые смогли не только 

построить карьеру, но и эффективно сочетать 

ее с другими областями жизни. Таким 

образом, завершается этап трансформации.  

На финальном этапе студенты делятся 

своими впечатлениями о факультативе и 

дают рекомендации по его 

усовершенствованию. В частности, студенты 

предложили проводить подобные встречи с 

представителями бизнеса в рамках 

обязательных дисциплин в том числе. Они 

предложили несколько нестандартных 

мероприятий: например, вуз может 

устраивать тематические недели, связанные с 

ключевыми направлениями деятельности 

менеджера; давать студентам возможность 

вести проект в течение модуля, с помощью 

которого они смогут определить наиболее 

интересное для них направление 

деятельности; проводить выездные 

мероприятия с погружением в работу 

менеджера; проводить масштабную игру, 

которая позволяет увидеть первые дни в 

организации: временно установить между 

преподавателями и студентами отношения 

работодателей и наемных рабочих. Активно 

обсуждалась идея по созданию своего рода 

паспорта студента, в котором фиксируется 

посещение всех карьерных мероприятий в 

вузе. На основе такой обратной связи был 

разработан факультатив «Развитие 

профессиональных компетенций», как некое 

продолжение на 3 курсе. Так завершается 

этап конвергенции, по результатам которого 

программа факультатива вновь изменяется 

для следующего года.   

Эти этапы в той или иной степени 

повторяются каждый год с новой группой 

студентов. Учет мотивов, предпочитаемых 

сфер деятельности, карьерных ориентаций 

при проектировании программы позволяет 

формировать и поддерживать мотивацию 

студентов, один из обязательных аспектов 

профессионального самоопределения. В 

результате студенты с большей долей 

вероятности сделают правильный выбор 

специализации на 4 курсе, направления 

магистратуры после окончания бакалавриата 

и определят шаги по повышению 

собственной конкурентоспособности за годы 

обучения. Актуальным для дальнейшего 

изучения представляется вопрос, каким 

образом выстраивается путь студентов после 

прохождения факультатива.  
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