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В статье рассмотрены различные аспекты формирования карьерных ориента-

ций студентов в период обучения в вузе. Дается определение понятий «образовательное 

пространство», «карьерные ориентации», «студенчество». Рассматриваются различ-

ные типы карьерных ориентаций и факторы, на них влияющие. Описываются тенден-

ции становления личности студента как специалиста, проблемы развития карьерных 

ориентаций в вузе. Характеризуется роль вуза в формировании карьерных ориентаций 

студентов. Представлен опыт работы ИвГУ в направлении формирования карьерных 

ориентаций студентов. Исследование показало, что образовательное пространство 

университета является существенным фактором, способствующим карьероориентиро-

ванному развитию личности студента. 
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The article discusses various aspects of the formation of career orientations of students 

during their studies at the university. The definition of the concepts "educational space", "career 

orientations", "students" is given. Various types of career orientations and the factors influenc-

ing them are considered. The article describes the tendencies of the formation of the student's 

personality as a specialist, the problems of the development of career orientations at the universi-

ty. The role of the university in the formation of career orientations of students is characterized. 

The experience of IvSU in the direction of the formation of career orientations of students is pre-

sented. The study showed that the educational space of the university is an essential factor con-

tributing to the career-oriented development of the student's personality. 
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Рынок труда находится в постоянном дви-

жении: появляются новые профессии, меняются 

потребности работодателей и общества. Проблема 

формирования карьерных ориентаций студентов в 

период обучения в вузе имеет особую значимость 

в свете стоящей перед университетами задачи 

обеспечения высокой адаптивности выпускников 

к динамично изменяющимся условиям рынка тру-

да [1]. В качестве одной из основных целей со-

временной системы образования в соответствии с 

Национальной доктриной образования в Россий-

ской Федерации до 2025 г. выступает обучение 

основным принципам построения профессиональ-

ной карьеры и навыкам поведения на рынке труда 

[2]. В ходе реализации поставленных целей осу-

ществляется закономерное изменение облика сту-

денчества: формируется новый тип личности, 

ориентированный на индивидуализм, приоритет 

частного интереса, расчет на свои силы, ценность 

богатства, то есть у современных студентов фор-

мируется новая система ценностей, которая дик-

туется рыночной экономикой.  

 Система карьерных ориентаций содержа-

тельно определяет пути для саморазвития и лич-

ностного роста, включая в себя одновременно их 

направление и способы их осуществления. 

В научной литературе нет однозначной 

трактовки термина «карьерная ориентация».  

Так, Е.П. Ильин понимает под ним систе-

му ценностных ориентаций, социальных устано-

вок по отношению к работе, интересов, социально 

обусловленных побуждений к деятельности, 

сформированных на основе прошлого опыта чело-

века, в процессе его социализации [3]. 

С точки зрения Е.М. Соловьевой, карьер-

ные ориентации можно рассматривать как: 

-знание о своем месте в организационной 

иерархической структуре; 

-направленность профессиональной дея-

тельности; 

-установку или систему установок относи-

тельно своей карьеры; 

-технологию, с помощью которой специа-

лист может осуществлять планирование карьеры [4]. 

Наряду с этим понятие «карьерная ориен-

тация» разрабатывается и как элемент представ-

лений о профессиональном будущем; структур-

ный элемент профессиональной карьеры личности 

[5]; стремление работника к определенной цели в 

ходе изменения должностей и мест работы [6]; 

индивидуальные сочетания и последовательность 

аттитюдов, связанных с опытом и активностью в 

сфере работы на протяжении всей жизни [7].  

 

В научной литературе представлено не-

сколько типов карьерных ориентаций.  

1. Профессиональная компетентность – ори-

ентация, связанная с наличием талантов и способно-

стей в определенной сфере деятельности. Она опре-

деляет стремление человека стать мастером своего 

дела, добиться успехов в профессиональной сфере, 

добиться признание своих талантов.  

2. Менеджмент – ориентация личности на 

интеграцию усилий других людей, на управление 

разными сторонами деятельности производства.  

3. Автономия (независимость) – ориента-

ция с ярко выраженной потребностью все делать 

по-своему, освободиться от организационных 

правил, предписаний ограничений. 

4. Стабильность – ориентация, обуслов-

ленная потребностью в безопасности, стабильно-

сти, предсказуемости будущих событий. Различа-

ют два типа стабильности – стабильность места 

работы (гарантирован срок службы, гарантирова-

на зарплата, большая пенсия), стабильность ме-

стожительства (отказ от повышения, связанного с 

риском и временными неудобствами).  

5. Служение – ориентация, направленная на 

реализацию главных ценностей жизни, таких, как 

например, работа с людьми, служение человече-

ству, помощь людям, желание сделать мир лучше.  

6. Вызов – ориентация, связана с такими цен-

ностями, как конкуренция, победа над другими, пре-

одоление препятствий, решение трудных заданий.  

7. Интеграция стилей жизни – ориентация 

на интеграцию разных сторон образа жизни. 

Стремление к тому, чтобы все было сбалансиро-

вано – и семья, и карьера, и саморазвитие.  

8. Предпринимательство – ориентация свя-

зана со стремлением человека создавать новое, 

преодолевать препятствия, с готовностью к риску. 

Доминирующий тип карьерной ориента-

ции или сочетание нескольких типов подобных 

ориентаций у конкретного человека складывается 

благодаря внутренним и внешним факторам. Сре-

ди внутренних факторов можно назвать психоло-

гический тип личности, познавательные интересы, 

склонности, профессиональную направленность и 

мотивацию, уровень достижений, самооценку и 

многие другие. Внешние факторы также разно-

плановы. Это и ожидания других людей, тип про-

фессиональной организации и даже тенденции 

развития конкретной экономической системы. 

Очевидно, что те или иные факторы, кото-

рые препятствуют развитию карьерных ориента-

ций, формируют некие проблемные зоны развития 

карьерных ориентаций будущих специалистов.  
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К ним можно отнести: а) карьеру и обще-

ство, в котором человек может рассчитывать на 

собственные силы; б) карьеру и другие области 

жизни, противоречия, между ними, условия, при 

которых эти противоречия могут усиливаться, 

способы их преодоления; в) социальные стереоти-

пы относительно карьеры, их влияние на индиви-

дуальные карьерные ориентации; г) отсутствие 

смысловой связи между качеством учебной дея-

тельности и будущими жизненными и профессио-

нальными перспективами; д) более четкое пред-

ставление о характере будущей деятельности, 

перспективе профессионального роста; е) ограни-

чения, которые должен испытать человек, кото-

рый хочет сделать карьеру.  

Следует обратить внимание на то, что тра-

диционное обучение в высших учебных заведени-

ях не акцентирует внимания студентов на их бу-

дущей трудовой деятельности, на особенностях и 

условиях выполнения профессиональных ролей и 

обязанностей. Поэтому очень часто студенты, ко-

торые заканчивают обучение, не имеют четкого 

представления об особенностях своей профессио-

нальной деятельности, часто им присуща завы-

шенная самооценка и неоправданные ожидания 

стремительного взлета, высоких заработков, авто-

номии и независимости, или, напротив, страх тя-

желого рутинного труда, сложности профессио-

нальной деятельности.  

В современных условиях вуз как образова-

тельное пространство находится в состоянии не-

прерывного изменения и все больше отходит от 

традиционной модели образования, в которой 

очень четко были обозначены отношения между 

различными его структурными элементами. Обра-

зовательное пространство служит фактором осо-

знанного взаимодействия человека с окружающим 

миром и основной причиной, обуславливающей 

самореализацию потенциалов студентов в процес-

се овладения профессией. 

Позитивные тенденции карьероориентиро-

ванного развития личности повышают самооцен-

ку, уровень мотивации студента и его преданность 

делу. Одним из признаков развития личности в 

плане профессиональной деятельности, которым 

эти ожидания и потребности определяются, есть 

карьерная ориентация в системе профессиональ-

ной конкурентоспособности. Одним из важных 

направлений профессиональной подготовки сту-

дентов в высшем учебном заведении является, на 

наш взгляд, их подготовка к осуществлению бу-

дущей профессиональной карьеры, а значит фор-

мирование у них карьерных ориентаций. 

 

 Решение этой проблемы в конкретном 

высшем учебном заведении, с одной стороны, во 

многом улучшит имидж и востребованность вуза, 

а, с другой стороны, будет способствовать более 

активному планированию и осуществлению про-

фессиональной карьеры будущими специалистами 

после завершения обучения.  

С нашей точки зрения, процесс обучения 

студентов сегодня требует целенаправленного со-

провождения, которое будет содействовать разви-

тию карьерных ориентаций будущих специали-

стов, которые помогут человеку реализовать себя 

или самоактуализоваться в профессиональном 

плане. В этом случае ответственность при плани-

ровании и реализации карьеры будут брать на се-

бя не только личность и организация, но и вуз. 

Именно с помощью инструментов, имеющихся у 

вуза, можно организовать эффективную работу по 

информированию студенческой молодежи о воз-

можности планирования и управления собствен-

ным карьерным ростом. 

 И тогда именно образовательное про-

странство вуза может позволить студентам актив-

но строить собственную профессиональную карь-

еру и реализовывать собственный личностный и 

интеллектуальный потенциал.  

Любопытно, что термин «образовательное 

пространство», появившийся в научных текстах 

относительно недавно, в самом широком смысле 

рассматривается как один из ведущих факторов 

воспитания подрастающего поколения (В.Г. Боча-

рова, М.М. Плоткин, Н.Е. Щуркова).  

Это целостное единое образование, состо-

ящее из взаимообусловленных и взаимодейству-

ющих «сред», социально-образовательных ситуа-

ций, обеспечивающих проявление активности, 

инициативности, творчества, потенциальных воз-

можностей в процессе педагогических отноше-

ний.  Большинство исследователей отмечают сле-

дующие характерные черты образовательного 

пространства: организованность, структурирован-

ность и содержательность. Именно эти характери-

стики делают образовательное пространство вуза 

реальным фактором, влияющим на эффективность 

педагогического процесса, с одной стороны, и 

фактором, определяющим карьерные ориентации 

студентов, с другой.  

В современной науке смысловое поле по-

нятия «образовательное пространство» определя-

ется в трех основных аспектах: 

-  как место, существующее в социуме, где 

субъективно задается множество отношений и 

связей (О.А. Леонова, Т.Ф. Трещалин и др.); 
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- как целостный многофункциональный 

комплекс возможностей окружающей среды, 

имеющий педагогически целесообразную органи-

зацию с целью развития, образования и воспита-

ния человека (Т.Ф. Борисова, Е.В. Мещерякова, 

В.В. Сериков, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.); 

- как определенный результат освоения 

субъектом окружающей среды, степень познания 

и присвоения им возможностей среды на основе 

ее субъективного восприятия (В.Г. Марача, С.М. 

Редлих, И.Г. Шендрик и др.). 

Мы придерживаемся трактовки Р.Е. По-

номарева, который понимает под образователь-

ным пространством вид пространства, место, 

охватывающее человека и среду в процессе их 

взаимодействия, результатом которого является 

приращение индивидуальной культуры обучаю-

щегося [8]. Очевидно, что любое образовательное 

пространство включает в себя множество миров 

(мир идей, понятий, знаний, человеческих ценно-

стей, переживаний, мир деятельности, представ-

лений, культурных смыслов и др.) и всегда пред-

полагает присутствие в нем личности. 

Образовательное пространство вуза, обладая 

огромными ресурсами для профессионального ста-

новления будущих специалистов, обеспечивает си-

стему возможностей, способствующую формирова-

нию карьерных ориентаций студентов вуза и их реа-

лизации в профессии в будущем. В данном контек-

сте большой интерес для администрации любого 

вуза, с нашей точки зрения, представляет технологи-

ческая модель организации единого образовательно-

го пространства, разработанная Э.К. Самерхановой, 

включающая шесть функциональных уровней: 

- аксиологический уровень, отражающий 

стратегические ценностные установки, положен-

ные в основу организации единого образователь-

ного пространства учебного заведения, которые 

аккумулируются, синтезируются в цели обучения; 

- личностный уровень, который отражает 

направленность обучения на личностное самораз-

витие обучающихся, основанную на понимании 

человека как уникальной, духовно-природной, 

саморазвивающейся системы; 

- содержательный (семантический) уро-

вень, представляющий предметное поле познания, 

которое характеризуется преобразованием пред-

метно-тематической конструкции содержания 

обучения в системно-деятельностную; 

- коммуникативный уровень, характеризу-

ющийся целесообразно построенной системой 

отношений между всеми участниками процесса 

обучения, которая выполняет функцию внешнего 

механизма саморазвития; 

- организационно-технологический уро-

вень, который характеризует собой все развиваю-

щее пространство, имеющее трехуровневое стро-

ение (целевое пространство, поисковое простран-

ство, рефлексивное пространство), и выполняет 

познавательную и регулятивную функцию; 

- результативный уровень, выражающий 

конечный результат обучения – непрерывное лич-

ностное развитие обучающихся как предпосылка 

и средство развития познавательных потребно-

стей-способностей [9].  

О.Ю. Маркова обращает внимание на то, 

что «элементом внутренней структуры простран-

ства образования является коммуникативное про-

странство – система социальных и профессио-

нальных, деловых и межличностных коммуника-

ций», включающих в себя «взаимоотношения 

между тремя основными субъектами образова-

тельного процесса – преподавателями, студента-

ми, вузовской администрацией» [10].  

Очевидно, что усилия администрации и 

преподавателей вуза должны быть сосредото-

чены на формировании внутренней готовности 

студентов к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации пла-

нов развития себя как субъекта карьерного пу-

ти, готовности рассматривать себя развиваю-

щимся во времени и самостоятельно находить 

личностно значимые смыслы в профессиональ-

ной деятельности и карьере.  

Таким образом, развитие карьерных ори-

ентаций в период обучения в вузе является акту-

альной перспективой самореализации личности 

будущего специалиста, его профессионального 

формирования. Критериями сформированности 

карьерных ориентаций студенчества будут удо-

влетворенность жизненной ситуацией (субъектив-

ный критерий) и социальный успех (объективный 

критерий) в будущем.  

Усилия вуза в этом направлении во мно-

гом позволяют создавать благоприятные условия 

для формирования карьерных ориентаций студен-

тов и способствовать развитию личности в про-

фессиональной деятельности, которым определя-

ются надежды и потребности человека.  

К настоящему времени в ИвГУ накоплен 

достаточно большой опыт работы по формирова-

нию карьерных ориентаций студентов.  

Так, на базе Ивановского государственно-

го университета успешно работает Центр «Карье-

ра». Анализ деятельности этого центра позволяет 

говорить о том, что на сегодняшний день: 
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- Отработан механизм информирования сту-

дентов и выпускников ИвГУ о состоянии региональ-

ного рынка труда и возможностях получения допол-

нительного профессионального образования; 

- Развивается и реализуется механизм со-

трудничества и взаимодействия с предприятиями, 

организациями и другими хозяйствующими субъ-

ектами – потенциальными и действующими рабо-

тодателями для студентов и выпускников; 

- Налажены связи и осуществляется взаи-

модействие с региональными и муниципальными 

органами власти, территориальными органами 

службы занятости населения, общественными ор-

ганизациями, вузовскими центрами содействия 

трудоустройству выпускников и студенческими 

биржами труда; 

- Координируется деятельность подразде-

лений университета по вопросам трудоустройства 

выпускников и содействия временной занятости 

студентов; 

Деятельность по содействию трудоустрой-

ству выпускников осуществляется в следующих 

направлениях: 

Мониторинг состояния и тенденций разви-

тия регионального рынка труда, подготовка ана-

литической информации о текущей и перспектив-

ной потребности в специалистах, о требованиях 

работодателей к качеству подготовки молодых 

кадров. 

Организация и проведение Дней карьеры, 

презентаций компаний-работодателей, информа-

ционных встреч с представителями территориаль-

ных органов службы занятости населения. 

Организация и проведение образователь-

ных тренингов, мастер-классов, курсов самодиа-

гностики, тематических конференции и семинаров 

и иных мероприятий, направленных на повыше-

ние адаптации студентов к современным услови-

ям рынка труда. 

Организация профориентационного и пси-

хологического тестирований студентов разных 

курсов, направленных на выявление наиболее 

приемлемого характера их будущей профессио-

нальной деятельности. 

Разработка и издание информационно-

справочных пособий и рекомендаций для студен-

тов и выпускников ИвГУ по технологиям поиска 

работы и эффективного взаимодействия с работо-

дателями. 

Взаимодействие с выпускниками ИвГУ, 

занимающими ключевые позиции в бизнесе и гос-

ударственных организациях, с целью поддержки в 

трудоустройстве будущих выпускников. 

 

Взаимодействие с общественными моло-

дежными организациями и органами студенческо-

го самоуправления по вопросам временной заня-

тости студентов и содействия трудоустройству 

выпускников. 

Подбор кандидатов из числа студентов и 

выпускников ИвГУ на вакантные должности, за-

явленные работодателями. 

Поиск вакансий, удовлетворяющих запро-

сам студентов и выпускников ИвГУ. 

 Обеспечение работы электронной базы 

данных по вакансиям. 

 Консультирование работодателей о воз-

можностях поиска требуемых специалистов и 

налаживании контактов со структурными подраз-

делениями университета. 

Таким образом, деятельность Центра 

«Карьера» является неотъемлемой частью про-

цесса внедрения студентов ИвГУ в профессио-

нализацию и формирования у них карьерных 

ориентаций.  

Кроме того, в вузе недавно была открыта 

«Точка Кипения», которая работает с бизнес-

партнерами, университетами, региональными ин-

ститутами развития, помогает местным командам 

запустить и масштабировать проекты, поддержи-

вает встречи профильных сообществ и способ-

ствует образованию и карьерному росту школьни-

ков, студентов и профессионалов своего дела. 

Очень важно, что сам университет, сохраняя тра-

диции «классического», идет в ногу со временем, 

расширяя формат и выбор, предлагая дополни-

тельное образование, участие в акселераторах, в 

региональных программах, создавая в итоге осо-

бое пространство «Точки кипения», смысл кото-

рого – больше успешных контактов, проектов, 

стартапов, успешных людей, эффективный обмен 

знаниями и возможностями. 

«Точка кипения» позволяет студентам по-

бывать на различных мероприятиях, информиру-

ющих о возможных местах трудоустройства и о 

требованиях работодателей на рынке труда. Так 

же студенты могут получить дополнительные 

навыки, при общении с более опытными и квали-

фицированными специалистами.  

Таким образом, в рамках образовательного 

пространства ИвГУ успешно реализуются меро-

приятия, способствующие формированию карьер-

ных ориентаций студентов. Среди основных пока-

зателей образовательного пространства универси-

тета, способствующих формированию карьерных 

ориентаций у обучающихся, следует обратить 

внимание на следующее.  
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В настоящее время в университете: созда-

ны условия для формирования у студентов карь-

ерной компетентности, оказывается поддержка 

при определении их карьерной стратегии, форми-

руются и отрабатываются навыки организации 

времени, планирования и контроля деятельности, 

а также сотрудничества с людьми. Кроме того, 

осуществляется непосредственное влияние на 

профессиональное становление будущих специа-

листов в ходе реализации практик, стажировок, 

совместных с работодателями мероприятий, при-

влекаются представители работодателя к учебно-

му процессу, развивается личность студента.  

Не менее значимым субъектом образова-

тельного пространства в процессе формирования 

карьерных ориентаций представляется студенче-

ство. Наиболее точное определение студенчества 

дают А.С. Власенко и Т.В. Ищенко [11]: студенче-

ство – это особая социальная группа, формирую-

щаяся из различных социальных образований об-

щества и характеризующаяся особыми условиями 

жизни, труда и быта, особым общественным по-

ведением и психологией, для которой подготовка 

себя для будущей работы в общественном произ-

водстве, науке, культуре является главным и 

единственным занятием. 

В студенческом возрасте завершается ста-

новление позитивной «Я-концепции» как ядра 

личности студента, в частности формирование ее 

социально-профессионального аспекта. «Я-

концепция» будущего специалиста – это система 

представлений студента о себе как личности и 

субъекте учебно-профессиональной деятельности. 

Формирование позитивной «Я-концепции» буду-

щего специалиста, считает ряд психологов (Г. 

Бернс, И.Д. Бех, В.И. Юрченко) – одно из приори-

тетных задач высшей школы, по сравнению даже 

с традиционным развитием профессиональных 

способностей, совершенствованием специальной 

подготовки, углублением профессиональных зна-

ний, и тому подобное. 

 Студенты с позитивной «Я-концепцией» 

выделяются высокой и, по большей части, адек-

ватной самооценкой профессиональных способ-

ностей, личностных качеств и результатов своей 

профессионально-учебной деятельности; с нега-

тивной «Я-концепцией» – характерна нехватка 

выраженного интереса к профессиональному ас-

пекту обучения, пассивность самопознания, немо-

тивированность учебно-профессионального само-

утверждения и самореализации [12].  

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович приво-

дят такие направления развития личности студен-

та как будущего специалиста:  

- крепнет профессиональная направлен-

ность, развиваются необходимые способности;  

- совершенствуются, «профессионализи-

руются» психические процессы, состояния, опыт;  

- увеличивается чувство долга, ответ-

ственность, профессиональная самостоятельность, 

более рельефно выступает индивидуальность сту-

дента, его жизненная позиция;  

- растут требования студента в отрасли 

своей будущей специальности;  

- на основе интенсивной передачи соци-

ального и профессионального опыта и формиро-

вания необходимых качеств растет социальная, 

духовная и моральная зрелость;  

- увеличивается вес самовоспитания сту-

дента в формировании качеств, опыта, необходи-

мых ему как будущему специалисту;  

- крепнет профессиональная самостоя-

тельность и готовность к будущей практической 

работе [13]. 

Становление личности студента как буду-

щего специалиста сопровождается «профессиона-

лизацией» психологических процессов и состоя-

ний, развитием профессиональной направленно-

сти и самостоятельности, общим социальным и 

духовным «дозреванием» студента. 

Одним из признаков развития личности в 

профессиональной деятельности, которым опре-

деляются надежды и потребности студента, явля-

ется карьерная ориентация. Критерии карьерных 

ориентаций во многом определяются интересами 

и склонностями личности студента к тому или 

другому типу профессиональной деятельности, ее 

психологическим типом, познавательными инте-

ресами, профессиональной направленностью, 

профессиональной мотивацией. Безусловно, что 

каждый студент имеет набор личностных харак-

теристик, концепцию, мотивы и ценности, кото-

рые определяют выбор карьеры. Учет этих харак-

теристик обучающихся значительно увеличивает 

вероятность выбора индивидом той карьеры, ко-

торая будет приносить ему наибольшее моральное 

удовлетворение и позволит максимально реализо-

вать свой личностный потенциал. 

Именно в период обучения в вузе проис-

ходит формирование карьерных ориентаций, что 

отражается в специфике постановки карьерных 

целей и разработки планов, определяющих 

успешность профессионального развития в целом. 

Именно для периода поздней юности характерно 

приобретение конкретных представлений, связан-

ных с профессиональным и личностным будущим, 

с требованиями, предъявляемыми конкретной 

профессией. 
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К специфическим особенностям карьер-

ных ориентаций на этапе студенчества исследова-

тели относят: 

-для студенческой аудитории характерны 

типичные карьерные ориентации, отражающие 

социально-экономическое состояние общества, и 

приоритетные карьерные ориентации, зависящие 

от направленности, периода профессиональной 

подготовки и гендерных характеристик студентов; 

- карьерные ориентации в студенческом 

возрасте не осознаются в полном объеме ни по 

структуре, ни по содержанию, что обусловлено 

возрастными особенностями самосознания; сте-

пень осознанности ведущей карьерной ориента-

ции содержательно определяет направленность 

профессионального развития студентов [14].  

Таким образом, развитие карьерных 

наклонностей является актуальной перспективой 

самореализации студенческой молодежи, ее про-

фессионального формирования. Карьерные ориен-

тации проявляются как более конкретизированная 

стратегия самореализации молодого человека. Для 

активного профессионального самоопределения 

необходимо осознавать особенности своей лично-

сти, учитывать степень соответствия этих особен-

ностей требованиям избранной профессиональной 

деятельности и целенаправленно развивать в себе 

необходимые для профессиональной деятельности 

качества при наличии соответствующих задатков. 

С нашей точки зрения, к основным показа-

телям сформированности карьерных ориентаций у 

студентов можно отнести следующие: 

Карьерная компетентность (наличие пред-

ставлений о карьере и ее составляющих, понятие 

«успешной карьеры», знание возможностей и пу-

тей профессионального развития); 

Цели профессиональной деятельности и 

основной тип карьерной ориентации, понимание 

карьеры как ценности; 

Позитивное отношение к будущей профес-

сиональной деятельности (оправданность ожиданий 

от профессии в период обучения, потребность в са-

моразвитии, наличие профессиональной мотивации); 

Направленность на реализацию карьерных 

решений (карьерная стратегия, способы достиже-

ния профессиональной цели, адекватная оценка 

своих возможностей); 

Информированность (и вовлеченность) о ме-

роприятиях вуза, направленных на развитие карьер-

ных ориентаций будущих специалистов, и возмож-

ностях информационной, рекомендательной, сопро-

водительной поддержки вуза в процессе трудо-

устройства выпускника на конкретную работу. 

 

Руководствуясь этими критериями, в 2021 

году на базе ИвГУ нами было проведено исследо-

вание, посвященное изучению различных аспек-

тов формирования карьерных ориентаций у сту-

дентов ИвГУ. Причем обучающийся рассматривался 

как носитель активности, индивидуального, субъек-

тивного опыта, который стремится к раскрытию, ре-

ализации и развертыванию своих внутренних потен-

циалов (аксиологического, коммуникативного, твор-

ческого). Выборка составила 204 человека. Результа-

ты проведенного исследования позволили нам 

сформулировать следующие выводы по каждому из 

выделенных выше показателей сформированности 

карьерных ориентаций: 

Для студентов ИвГУ карьера – это глав-

ным образом самореализация, постоянное разви-

тие и обучение. Доминирующей составляющей 

карьерного пути студента, по их мнению, высту-

пает рост его профессионализма (47,7 %). Однако 

наряду с этим главным критерием успешной карь-

еры студент видит рост своих доходов (80 %).  

Главной целью своей будущей профессио-

нальной деятельности студенты видят получение 

удовольствия от работы (32 %). Эта цель опреде-

ляется важнейшим внутренним фактором – моти-

вацией получения высшего образования. Студен-

ты ИвГУ в качестве таких мотивов называют 

стремление заниматься интересной работой, воз-

можность построить карьеру и стать всесторонне 

развитым человеком с широким мировоззрением.  

 При этом 62,3 % респондентов выбирают 

тип карьерной ориентации, направленный на раз-

витие в сфере предпринимательства (малый и 

средний бизнес), которая, в первую очередь, 

направлена как раз на рост собственного матери-

ального благополучия. Карьера является очень 

важной ценностью для студентов наряду со здо-

ровьем, семьей, самореализацией. В дальнейших 

планах на жизнь среди студентов ИвГУ карьера 

занимает достойное место. Позитивные ожидания 

от профессиональной деятельности, оправдан-

ность такого выбора подтверждает более полови-

ны студентов. У половины (49,6 %) студентов 

ИвГУ осваиваемая профессия совпадает с той, о 

которой они мечтали ранее. Студенты, которые 

испытывают разочарование в выборе профессии, 

хоть и продолжают обучение, но уже уверены в ее 

неактуальности и демонстрируют отсутствие ин-

тереса к ней. Отмечаются существенные отличия 

в содержании карьерных ориентаций студентов в 

зависимости от курса обучения. Студенты млад-

ших курсов реже всего сомневаются в правильно-

сти выбора профессии, студенты средних курсов 

зачастую сталкиваются с кризисом профессио-



Экономические науки 
 

 Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. №3(71) 2022 25 

 

нального выбора, в свою очередь, для старше-

курсников насущна проблема построения соб-

ственного дальнейшего профессионального пути. 

Абсолютное большинство студентов демонстри-

руют потребность в профессиональном самораз-

витии, выражают уверенность в том, что без соб-

ственных профессиональных амбиций построить 

успешную карьеру невозможно.   

В качестве главной карьерной стратегии 

студенты выделяют продвижение к вершинам 

должностной иерархии через рост профессиона-

лизма (64,3 %). Среди способов достижения про-

фессиональных целей студенты отдают предпо-

чтение совершенствованию своих профессио-

нальных знаний. Большинство студентов пони-

мают, что для успешного карьерного продвиже-

ния знаний, полученных исключительно в процес-

се обучения вузе, будет недостаточно. К основ-

ным качествам человека, которые выступают за-

логом успеха в карьере, студенты относят: целе-

устремленность, ответственность и готовность 

постоянно учиться. К сожалению, ежегодные ме-

роприятия вуза, направленные на содействие тру-

доустройству выпускников, в настоящее время не 

находят должного отклика у студентов. Лишь чет-

верть студентов ИвГУ указали на то, что посеща-

ли соответствующие мероприятия в «Точке кипе-

ния», хотя большинство студентов заявили о том, 

что информация о проводимых мероприятиях до-

водится до них соответствующим образом и во-

время. Несмотря на активную деятельность цен-

тра «Карьера», только 24,5 % опрошенных отме-

тили, что смогли познакомиться с пособием по 

эффективному поиску работы, разработанному 

специалистами центра, и получили возможность 

временно трудоустроиться в течение летних кани-

кул. Уровень осведомленности студентов о взаи-

модействии института/факультета с предприятия-

ми и организациями и открывающихся в связи с 

этим возможностями находится на достаточно 

низком уровне.  

Таким образом, формирование карьерных 

ориентаций студентов – процесс, требующий ин-

теграции усилий, как со стороны вуза, так и со 

стороны обучающихся. Данный процесс должен 

происходить с учетом факторов микроокружения 

вуза [15]. Современное образовательное про-

странство вуза как фактор формирования карьер-

ных ориентаций обучающихся позволяет студен-

там непрерывно повышать уровень своей карьер-

ной компетентности, ориентироваться в тенден-

циях рынка труда, целенаправленно взаимодей-

ствовать с потенциальными работодателями, 

обеспечить профессиональное становление буду-

щих специалистов. Однако использование этих 

открывающихся в образовательном пространстве 

возможностей будет во многом определяться ак-

тивностью позиции самого студента, его внутрен-

ней готовностью к поэтапному профессионально-

му и карьерному росту, к непрерывному обуче-

нию. Результаты проведенного нами исследования 

свидетельствуют о том, что карьерные ориентации 

большинства студентов формируются правильно. 

Эти студенты имеют непротиворечивую мотива-

цию, нацелены на постепенное профессиональное 

совершенствование, готовы к работе над собой. 

Серьезное опасение вызывает четверть студентов 

ИвГУ, чьи карьерные ориентации достаточно аб-

страктны, противоречивы, и соответственно не 

мотивируют их работать над собой, в целом плохо 

осознаваемы и не упорядочены. Сложившаяся си-

туация во многом обусловлена недоработками 

обоих субъектов образовательного пространства. 

С одной стороны, это такие личностные проявле-

ния студентов, как инертность, пассивность, лень, 

желание получить все и сразу. С другой стороны, 

часто наблюдается серьезный разрыв теории и 

практики в рамках профессиональной подготовки 

специалиста, имеет место некоторое недопонима-

ние, разнонаправленность усилий, формализм ад-

министрации вуза и различных учреждений в 

процессе организации разного рода практик и ка-

рьероориентирующих мероприятий.С нашей точ-

ки зрения, сложившееся сегодня в большинстве 

вузов образовательное пространство как фактор 

развития карьерных ориентаций студентов требу-

ет серьезного переосмысления и проведения цело-

го ряда исследований, посвященных возможно-

стям его оптимизации. Очевидно, что успех в этом 

направлении будет во многом определяться серь-

езными усилиями вуза в усовершенствовании ра-

боты со студентами по формированию у них карь-

ерных ориентаций и внутренней готовности к осо-

знанному и самостоятельному построению карье-

ры. Полагаем, что каждый вуз в соответствии со 

своей спецификой должен организовать и коорди-

нировать работу в области повышения мотивации 

студентов к формированию карьерных ориента-

ций, реализации планов развития во времени и 

определения личностно значимых смыслов в про-

фессиональной деятельности и карьере. 
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