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ВКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАРЬЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В.К. Шаповалов

Карьера интерпретируется как социальный процесс, для успешной
реализации которого индивид должен обладать соответствующими компе-
тенциями. Включение обучающихся в карьерные процессы может проис-
ходить в образовательном процессе с использованием различных форм и
способов, одним из которых может быть карьерное консультирование.

Актуальность проблематики
Карьерное консультирование показывает, что к 40 годам россиянин

5–7 раз меняет должность внутри организации, организацию, профессию,
сферу (отрасль) деятельности, что сопровождается кризисным состоянием
личности. Анализ личностных и социальных проблем клиентов социаль-
ных и психологических служб показывает, что они в значительной части
связаны с трудовой деятельностью. В перечне общекультурных компетен-
ций всех направлений подготовки студентов отсутствует компетенция, ори-
ентирующая на подготовку студента к разработке и реализации карьерного
плана.

Проблема заключается в том, что карьера в публикациях российских
авторов чаще всего трактуется как служебный и (или) профессиональный
«рост». Подобное понимание совпадает с обыденными представлениями
большинства россиян, в том числе самих учащихся, их родителей и работ-
ников образования. Позиция автора состоит в том, что карьеру следует ин-
терпретировать не только как составную часть жизненной стратегии инди-
вида, но и как социальный процесс, осуществляемый ее носителем, обу-
славливающий многие аспекты его жизнедеятельности.

В профориентационной деятельности общеобразовательных органи-
заций происходит «вырывание» процесса выбора профессии из широкого
актуального и будущего жизненного контекста обучающихся. В организа-
циях профессионального образования подготовка студентов к осмыслению,
планированию и реализации карьерных процессов вовсе исключена из об-
разовательного процесса.

Тезисы для обсуждения
Аргументация необходимости вовлечения школьников и студентов в

карьерные процессы:
– социологические исследования автора показывают преобладание

весьма узких и фрагментарных представлений школьников и студентов о
собственных жизненных стратегиях и карьерных планах;

– респонденты крайне недостаточно осведомлены о собственных ка-
рьерных потенциалах;
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– школа и вуз в лице преподавателей значительно уступают другим
факторам, детерминирующим процессы конструирования обучающимися
жизненных стратегий и карьерных планов;

– каждый этап карьерного процесса (выбор, планирование, реализа-
ция, оценка и коррекция карьерного процесса), а также повороты карьеры
(кризисы карьеры) имеют социальные, психологические и педагогические
характеристики, из которых вытекают перечни компетенций, которыми
должен обладать носитель карьеры для успешного осуществления всех
этапов карьеры;

– в образовательных организациях необходимо введение учебных
курсов, (тренингов), консультативных практик, направленных на включе-
ние обучающихся в карьерные процессы, что потребует соответствующей
подготовки психологов, педагогов, тьюторов в университетах и институтах
постдипломного образования;

– включение в карьерные процессы сопрягается с индивидуальными
образовательными траекториями обучающихся.

Основные термины и методологические подходы
Карьера: в ранне-латинском языке karrus – повозка, телега. В ита-

льянском языке carriera – бег, жизненный путь.
С.И. Ожегов указывает на два значения слова «карьера» в русском

языке:
1 – устаревшее – род занятий, профессия; 2 – путь к успехам, видно-

му положению в обществе, на служебном поприще, а также достижение
такого положения.

В новом «Словаре русских синонимов» синонимичный ряд слову ка-
рьера составляют такие широкие по философскому наполнению категории,
как будущность, судьба.

Авторская дефиниция: карьера – движение и положение (статус) че-
ловека, субъекта трудовой деятельности в системе социальных, экономиче-
ских, деловых, имущественных и др. отношений, обусловленные склады-
вающимся соотношением между его личностными позициями, ресурсами и
социально-экономической ситуацией (внешними условиями, обстоятель-
ствами) в конкретный период жизненного пути.

Карьерный потенциал личности носителя карьеры – совокупность
четырех субъективных факторов, детерминирующих карьерный процесс:

1 – психофизические характеристики индивида (склонности и спо-
собности, здоровье, работоспособность);

2 – личностные характеристики (потребности, интересы, мотивы,
личностные качества);

3 – компетентности (квалификации, объем и качество знаний, умений
и навыков);
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4 – жизненные и карьерные ориентации (социальные и профессио-
нальные ценности, уровень притязаний).

Поскольку карьера в ее широком понимании представляет собой
процесс изменений ролей, статусов человека в трудовой (профессиональ-
ной) и других сферах жизнедеятельности человека, а также его личност-
ных и профессиональных ресурсов, то можно утверждать, что карьерный
процесс является социальным процессом.

Этапы карьеры: выбор карьеры; планирование карьеры; реализация
карьеры; оценка этапа, дистанции, поворота карьеры и коррекция карьер-
ного процесса.

Методологические подходы: сочетание субъективистского и объекти-
вистского подходов; процессуальный подход; индивидуальный подход; де-
ятельностный подход.

Критерии анализа карьерного процесса:
1) осознанность карьеры
2) планируемость/спонтанность карьеры
3) форма карьерного процесса
4) динамичность карьеры
5) экзогенность/эндогенность карьерного процесса
6) объективные возможности карьеры
7) результат карьеры
8) социальная мобильность
9) карьерное пространство.
Технологии включения обучающихся в карьерные процессы: образо-

вательные, информационные (просветительские), проектные, консульта-
тивные, аналитические.

Имеющиеся в СКФУ формы включения студентов
в карьерные процессы

На социально-психологическом факультете преподается дисциплина
«Социология карьеры». Отдельные аспекты карьерного консультирования
включены в содержание дисциплин «Консультирование в социальной ра-
боте» и «Самоменеджмент». Карьерная тематика включена в содержание
деятельности Ассоциации выпускников и друзей СКФУ. Проводятся Дни
карьеры, встречи с работодателями.

Карьерное консультирование в проектировании
индивидуальных образовательных траекторий студентов

Проектирование индивидуальной образовательной траектории (ИОТ)
можно рассматривать в контексте планирования студентом своей карьеры.
Представим несколько тезисов в обоснование этого утверждения.

1. Карьера в различных областях знания имеет множество трактовок.
Мы рассматриваем карьеру как социальный процесс, а в карьерном кон-
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сультировании каждому этапу карьерного процесса даем социально-
профессиональную, психологическую и педагогическую характеристики.
Анализ публикаций по проблематике ИОТ показал, что и в проектировании
ИОТ и в планировании карьеры одним из общих методологических осно-
ваний является процессуальный подход. Последовательность положений,
занимаемых носителем карьеры в ходе карьерного процесса в социальном
пространстве и его подпространствах, обуславливается складывающимся
на каждой из стадий карьеры и в точках ее поворотов соотношением между
субъективным фактором и внешними социальными детерминантами в кон-
кретный период жизненного пути.

2. Карьеры всех типов (в нашей классификации это горизонтальная,
вертикальная и ступенчатая) имеют четыре присущих всем карьерным
процессам этапа: 1 – выбор карьеры, 2 – ее планирование, 3 – реализация,
4 – оценка и коррекция. Существенным является то, что на протяжении
всей трудовой активности перечисленные этапы карьерного процесса не-
однократно повторяются по причине его динамичности. Каждый из этапов
имеет свои социально-профессиональную, психологическую и педагогиче-
скую характеристики и соответствующие формы, методы, приемы и ин-
струменты консультирования. Построение ИОТ и карьерного плана, по су-
ти, являются процессами разработки и реализации двух проектов, структу-
ры которых схожи по своей логике, и последовательности этапов.

3. Процессы проектирования ИОТ и планирования карьеры при пра-
вильном их психолого-педагогическом обеспечении могут быть рацио-
нально взаимоувязаны. Проектирование ИОТ приводит студента к раз-
мышлениям о профессиональном будущем и в более широком плане – о
жизненной стратегии. В свою очередь, конструирование карьерного плана
способствует возрастанию субъектности студента в процессе его профес-
сиональной подготовки.

4. Компетентностный подход актуализирует проблему социально-
профессиональной идентификации студента, а затем и специалиста (бака-
лавра, магистра). Планирование карьеры как социального процесса также
фокусирует внимание носителя карьеры на тесной взаимосвязи професси-
онального становления, непрерывного развития и социализации.

В карьерном консультировании одним из основных является термин
«карьерный потенциал» личности носителя карьеры, которым мы обозна-
чаем совокупность четырех составляющих:

– психофизических характеристик индивида (склонности и способ-
ности, здоровье, работоспособность);

– личностных характеристик (потребности, интересы, мотивы, лич-
ностные качества);

– компетентностей (квалификации, объем и качество знаний, умений
и навыков);
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– жизненных и карьерных ориентаций (социальные и профессио-
нальные ценности, уровень притязаний).

Указанные четыре составляющих карьерного потенциала взаимосвя-
заны и влияют друг на друга отдельно и в разных сочетаниях. Они могут
служить своеобразными осями-векторами, определяющими структуру ка-
рьеры, под которой мы понимаем конфигурацию всех стадий и поворотов
карьеры. Соотношение данных четырех составляющих во многом опреде-
ляет также возникновение кризисов карьеры и типичных стратегий (сцена-
риев) их разрешения различными индивидами.

Здесь также прослеживается «процессная созвучность» проектиро-
вания и реализации ИОТ и планирования карьеры.

5. Отсутствие в вузовских образовательных программах карьерного
консультирования, в котором карьера понимается широко как социальный
процесс, усложняет формирование социально-профессиональной иденти-
фикации студента, а затем и специалиста, что приводит к серьезным нега-
тивным последствиям в виде личностных и профессиональных кризисов.

Начинается все с того, что абитуриенты зачастую выбирают направ-
ление подготовки (специальность) без учета многих факторов: потребно-
стей рынка труда региона и страны в целом, личностных ресурсов (карьер-
ного потенциала личности), перспектив развития конкретной профессии,
возможностей профессионального совершенствования после окончания ву-
за и многих других. Далее в период обучения в вузе к этим ошибкам до-
бавляются издержки стандартизации процессов профессиональной подго-
товки и крайне недостаточное психолого-педагогическое сопровождение
студента в его социально-профессиональном формировании. В итоге вы-
пускник вуза выходит на рынок труда без необходимых в этом сегменте
трудовых отношений поведенческих компетенций, а также к самоуправле-
нию карьерным процессом.

Включение карьерного консультирования в процесс разработки и ре-
ализации ИОТ могло бы минимизировать указанные издержки и способ-
ствовать формированию у студентов положительной «Я-концепции» и об-
раза «Я-профессионал». В зарубежных образовательных практиках карьер-
ное консультирование начинается со школьной скамьи и предлагается как
услуга на протяжении всей жизни индивида. Думается, что настало время
заняться этим и в отечественном образовании.

В самом общем плане для всех студентов карьерное консультирова-
ние может быть введено в форме дисциплин по выбору или факультативов,
а обучающимся по индивидуальным образовательным траекториям такая
карьерная поддержка, на наш взгляд, должна быть предоставлена персо-
нально.

Организационно-педагогические условия включения студентов в ка-
рьерные процессы:
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– включение в СУОС компетенции «способность и готовность пла-
нировать и осуществлять карьерный процесс»;

– включение в ОП дисциплины по выбору или факультатива, связан-
ных с карьерными процессами;

– подготовка тьюторов и кураторов к консультированию студентов по
карьерным процессам.

– разработать систему комплексного (психологического, педагогиче-
ского, социологического, научно-методического) обеспечения включения
студентов в карьерные процессы;

– создать серию методических пособий для студентов и кураторов по
карьерной проблематике;

– включить карьерную тематику в подготовку дипломных и маги-
стерских исследований;

– в содержание профориентационной работы со школьниками доба-
вить карьерный контекст.

Представляется, что включение обучающихся в карьерные процессы
будет способствовать повышению уровня мотивации профессионального
самоопределения, более глубокой осознанности процесса профессиональ-
ного становления и развития личности.


