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Введение: актуальность исследования обусловлена наличием дисбаланса спроса и предложения на рынке 
труда и рынке образовательных услуг по профессионально-квалификационному составу. Профессиональ-
ная ориентация школьников направлена на выбор вуза или колледжа для получения образования, бази-
рующегося на успехах в изучении ими отдельных дисциплин, а не на построение осознанной карьерной 
траектории личности с учетом востребованности профессий. Цель статьи – обоснование необходимости 
корректировки ориентиров в ранней профориентации и выстраивания ее на основе проектирования буду-
щей карьерной траектории.
Материалы и методы: методологическим обоснованием является применение принципа прозрачной 
информационной среды, выраженного через сравнительный теоретический анализ зарубежных и отече-
ственных подходов к профориентации. В качестве эмпирической базы используются результаты опросов 
школьников и выпускников колледжей и вузов, сведения государственной и ведомственной статистики 
о рынке труда и системе образования.
Результаты исследования: разработана и апробирована технология реализации принципа прозрачной 
информационной среды в виде интернет-ресурса «Моя карьера», позволяющая на каждом уровне пользо-
вателя многократно возвращаться к разнообразию возможностей реализации на рынке труда профессио- 
нальной направленности личности. Апробирована оценка количественного измерения эффективности 
профориентации, направленной на построение карьерной траектории. Обоснована логика последователь-
ности профориентационных мероприятий с позиции построения карьерной траектории – от выбора про-
фессии через выбор работодателя к выбору места получения профессионального образования. 
Обсуждение и заключения: результаты исследования будут полезны педагогам, поскольку в них об- 
основана последовательность действий при реализации профориентационных мероприятий и разработано 
методическое обеспечение для проведения профориентационных уроков.  Развитие и адаптация разрабо-
танного инструментария позволяют проводить количественное измерение эффективности профориента-
ционной деятельности. Дальнейшее развитие инструментария будет происходить путем распространения 
принципа прозрачной информационной среды в другие субъекты Российской Федерации и реализации 
доступа к  интернет-ресурсам с использованием мобильных устройств.
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ная траектория, эффективность профориентации
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Introduction: future youth career trajectory planning in Russian society is conditioned on by a strong gap in 
supply and demand in a labor market and educational services market in terms of its professional qualification 
structure. There are several reasons for such gap but one of them is that pupils’ vocational guidance is traditionally 
aimed at university or college choice for education rather than building conscious individual career trajectory tak-
ing into account occupations demand. The goal of the article is to justify the need to adjust benchmarks for early 
career guidance and build it on the basis of future career path designing taking into account all career guidance.
Materials and Methods: the research methodology is based on a transparent information environment principle 
application that takes into account all three components of professional choice: “want”, “can” and “need”. This 
principle is rooted on a comparative theoretical analysis of foreign and domestic approaches to vocational guid-
ance. Schoolchildren survey results gained during republican vocational guidance lesson (Republic of Karelia), 
graduates’ survey results obtained in a framework of federal graduates employability monitoring, statistics indi-
cators on a labour market and education system are widely used as empirical basis of the research.  
Results: the authors both developed and implemented a transparent information environment principle in a form 
of the “My Career” Internet resource allowing each type of user (pupils, parents, teachers) to return repeatedly to 
a variety of opportunities on  individual’s professional development in a labour market. The logic of vocational 
guidance sequent measures in terms of career guidance has been substantiated starting from an occupation choice 
through employer choice and ending with a choice of vocational education place.
Discussion and Conclusions: the research results will be both useful for teachers and coaches since they jus-
tify sequence actions in vocational guidance activities implementation as well as methodological support for 
career-oriented lessons. Development and adaptation of the developed toolkit allow to carry out quantitative 
assessment of career guidance performance. Further toolkit dissemination will be based on a transparent informa-
tion environment extending into other Russian Federation regions and access realizing to web-resources within 
mobile devices.

Keywords: vocational guidance, pupils, professional self-determination, educational path, professional counsel-
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Введение
Профессионализм – значимая цен-

ность в обществе. Он лежит в основе вос-
питания поколений и развивается инсти-
тутами семьи, образования, рынка труда. 
Устойчивый профессионализм и компе-
тентность характеризуют высокое каче-
ство человеческого капитала. 

Развитие кадрового ресурса невоз-
можно без профессионального самоопре-
деления, отвечающего одновременно тре-
бованиям личной заинтересованности, 
соответствия и востребованности в эко-
номике. С позиции личности, правиль- 
ный выбор профессии в будущем помо-

жет взрослому человеку найти свое место 
в жизни, обеспечить себя и принести поль-
зу обществу. Эту задачу еще со школьной 
скамьи решает профориентация. В то же 
время традиционный подход к сущности 
профессиональной ориентации не способ-
ствует решению задач профессионального 
самоопределения, позволяющего лично-
сти прогнозировать успешную карьерную 
траекторию. Следствием является неудов- 
летворенность индивидов выбранной про- 
фессией, несформированная мотивация 
к труду, непрозрачность карьерных пер-
спектив и слабая адаптация на рынке 
труда. Недостаточная корреляция между 
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образованием и рынком труда негативно 
сказывается на развитии кадрового потен-
циала, в то время как карьерное консуль-
тирование служит решением сокращения 
дистанции между образованием и рынком 
труда. От недостаточной результативности 
профессионального самоопределения про-
игрывает и личность, и экономика, и об-
щество в целом.

Связано это с тем, что практика про-
фессиональной ориентации не направлена 
на формирование долгосрочного карьер-
ного планирования, ориентированного на 
востребованность профессиональных ком-
петенций на рынке труда, а нацелена на 
получение обучающимися профессиональ-
ного образования, основанного на симпа-
тиях и успехах в изучении ими отдельных 
школьных дисциплин. Как следствие, не-
достаточно разработаны количественные 
оценки эффективности профориентаци-
онной работы и инструментарий, позво-
ляющий реализовать основные стадии 
профессиональной ориентации. Социаль-
ным и экономическим институтам необ-
ходимо системное преобразование подхода 
к сущности профессионального самоопре-
деления, методологическим основам и ин-
струментальной базе в соответствии с за-
просами общества и государства.

Целью статьи является подтвержде-
ние потребности в изменении ориентиров 
ранней профориентации и выстраивание 
ее на основе проектирования будущей ка-
рьерной траектории с учетом трех компо-
нентов: «хочу», «могу» и «надо». В статье 
обосновываются направления совершен-
ствования профессиональной ориентации 
среди школьников как совокупности ме-
роприятий по построению долгосрочной 
карьерной линии, представлен анализ 
применения авторских методических раз-
работок в профессиональной ориентации 
школьников.

Обзор литературы 
В ходе проведения исследования бы- 

ли изучены и проанализированы зару-
бежные и отечественные работы, посвя-

щенные вопросам реализации различных 
подходов к профессиональной ориента-
ции школьников.

Профессионализация личности, буду-
чи важнейшей частью социализации лич-
ности, начинается с базового стартового 
социального института формирования ка-
дрового ресурса отечественной экономи-
ки – профессиональной ориентации.

Термин «профессиональная ориента-
ция» твердо закрепился в научной и об-
щераспространенной лексике, в СМИ, об-
разовательной среде, в законодательстве 
сферы образования, труда и занятости. 
Необходимо отметить, что за рубежом  
термин «профессиональная ориентация» 
и его буквальный перевод с русского язы-
ка (professional orientation) отсутствует. 
В международной практике для обозначе-
ния этого российского термина использу-
ются понятия «карьерное планирование» 
и «развитие карьеры» (career planning, 
vocational guidance, career development). 
Согласно докладу OECD (Organisation for 
economic cooperation and development)1, 
под карьерным планированием понима-
ется широко развитая система перманент-
ного консультирования по поводу пла-
нирования карьерной и образовательной 
траектории, будущей профессиональной 
деятельности, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки на 
протяжении всей жизни человека.

Зарубежные исследователи при ана-
лизе и разработке проблем карьерного 
планирования акцентируют внимание на 
различных подходах к сущности и назна-
чению карьерного управления, таких как 
психологический и социально-экономи-
ческий.

Психологический подход отталкива-
ется от диагностики психологических, 
психических и иных свойств личности; 
оценивает психологические факторы вы-
бора профессиональной деятельности. 
В статье Б. Ли, Э. Порфели, А. Хирши на 
выборке студентов высшей школы пока-
зано, что глубокое внимание необходи-
мо уделять мотивационным процессам, 

1 OECD (Organisation for economic cooperation and development). Career guidance and public policy: 
bridging the gap. 2004. P. 171. URL: http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34050171.pdf (дата обра-
щения: 05.06.2017).
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лежащим в основе построения карьеры, 
при этом значимы колебания и изменения 
в мотивационных установках личности 
в зависимости от ситуации, контекста [1]. 
Внутренние предпочтения и мотивация 
влияют на развитие карьеры по экстенсив-
ному или интенсивному типу. В конечном 
счете анализ мотивации и типа карьеры по-
зволяет прогнозировать трудности в разви-
тии карьеры. Социально-экономический 
подход ориентирован на поиск драйверов 
развития рыночной экономики и повы-
шения конкурентоспособности кадрового 
ресурса. Значимость управления карьерой 
в преодолении дистанции между рынком 
труда и системой образования рассматри-
ваются Н. Литою [2]. Автор подчеркивает, 
что система карьерного консультирования 
позволяет приблизить практические навы-
ки обучающихся на различных уровнях 
образования и их компетенции к потреб-
ностям рынка труда и экономики. 

В статье Дж. Сэмпсон и Дж. Макела 
разобраны этические вопросы использова-
ния информационных технологий (сайты, 
социальные сети, современные мобиль-
ные устройства) в консультациях о карьер-
ном планировании [3]. Выделяются три 
категории для анализа: социальная спра-
ведливость, ресурсы и услуги. В частно-
сти, подчеркивается неравный и нерав-
номерный доступ к Интернету, неравные 
финансовые возможности для приобре-
тения цифровой техники, а также разный 
уровень цифровой грамотности. Отсюда 
вытекает социальная несправедливость 
в получении услуг карьерного консуль-
тирования для различных социальных 
групп населения. Учеными выявлены 
такие аспекты, как ошибочность инфор-
мации, соблюдение конфиденциальности 
данных, недостаток компетенций у на-
селения для правильной интерпретации 
данных [3].

Ряд зарубежных исследований рас-
крывают значение различных факторов 
в выборе профессиональной деятельно-
сти. П. Дэвис, Н. Дэвис, Т. Кью опреде-
лили, что на выбор молодежи продолжить 
образование в университетах Англии по-
влияли образование родителей, культур-
ный капитал и личные ожидания от сти-

пендии, получаемой за успехи в учебе [4]. 
В статье Н. Гэллиот и Л. Грэхам обосно-
вывается тезис о том, что проектирование 
карьерной линии позволяет учащимся 
выбрать селективные курсы и предметы 
в школе для более эффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов и возмож-
ностей с целью их преобразования в бу-
дущем в реальные выгоды (исследование 
проведено на примере Австралии) [5]. Вы- 
сокая согласованность выбранных школь-
ных предметов и профессиональных планов 
укрепляет реализацию карьерной траекто-
рии. В статье М. тэ Вирик, Й. Бисхейзен, 
В. Ван Ос подтверждено значение ранней 
профессиональной ориентации для успеш-
ной академической и социальной интегра-
ции студентов колледжей и университетов 
в первый год обучения [6].

Европейские исследователи анализи-
руют пути регулирования образователь-
ных траекторий посредством организации 
обучения и процесса образовательного 
и профессионального руководства на опы-
те восьми стран, которые участвовали 
в исследовательском проекте «Управление 
образовательными траекториями в Евро-
пе» (GOETE) [7]. Значимость и возмож-
ные варианты информирования студентов 
о потенциальных рабочих местах пред-
ставлены в статье К. Аранео, Дж. Швибах, 
M. Сикари [8]. Авторами показано, как на 
основе данных Бюро статистики США 
и переписи населения выявить потенци-
альные рабочие места для лиц, проходя-
щих подготовку по определенной образо-
вательной специальности – биологии. 

Некоторые зарубежные исследования 
показывают особенности карьерного пла-
нирования в конкретных сферах профессио- 
нальной деятельности. В статье С. Вудса, 
Ф. Паттерсон, Б. Вилла, А. Козвара рас-
крывается влияние характерных особен-
ностей личности на выбор медицинской 
специализации с использованием методи-
ки RIASEC (определением типа личности)
[9]. Таким образом, установлена корреля-
ция между определенным типом лично-
сти и выбором медицинской профессии. 
Вопросы раннего карьерного управления 
среди военных находятся в фокусе статьи 
К. Шницляйн, Д. Ли, Ж. Вайса, К. Ворнера 
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[10], где поднимается проблема сложности 
перехода военных от академической подго-
товки к первому заданию, т. е. к практике. 
Авторами предлагается модель развития 
обучения, организованная вокруг семи пе-
ресекающихся областей: наставничества, 
стипендии, исследования, планирования 
карьеры, открытости к опыту, взаимодей-
ствия с другими дисциплинами и поиска 
ответственности. На их основе разработа-
ны рекомендации по построению ранней 
карьеры для военных. Исследователи из 
Индии А. Дастидар и С. Сикдар обозна-
чили проблему непривлекательности пре-
подавания и науки как варианта развития 
карьеры для успешных студентов [11]. 

Характеристика планирования карье-
ры на протяжении всей жизни отражена 
в статье А. И. Х. Гонзалес, основанной 
на изучении влияния деятельности цен-
тров повышения карьеры на население, 
которое, не получив среднее образова-
ние, продолжает обучение через Центры 
образования взрослых [12]. B. Авильс, 
Л. Рассел-Чепин и С. Райбек раскрывают 
историю развития карьерного управления 
и консультирования в школах, представля-
ют исторические предпосылки появления 
данного вида деятельности. Обосновыва-
ются преимущества карьерного консуль-
тирования для профессионального и ин-
теллектуального развития личности [13]. 
Вопросы эффективности карьерного кон-
сультирования, проанализированные на 
основе изучения содержания бесед педа-
гогов с учениками, представлены М. Кай-
перс и Ф. Мейерс [14]. Ими доказывается, 
что специальная подготовка педагогов 
в проведении консультирования делают 
консультирование для учеников более цен-
ным и содержательным. 

Исследования российских ученых 
в сфере профессиональной ориентации 
также лежат в русле педагогических и со-
циально-экономических подходов. В рос-
сийской экономике существует проблема 
дисбаланса спроса и предложения на рын-
ке труда и рынке образовательных услуг 
по профессионально-квалификационному 
составу. Причин дисбаланса несколько, но 

одна из них заключается в том, что тради-
ционная профессиональная ориентация 
школьников не направлена на построение 
долгосрочной карьерной траектории лич-
ности, а ориентируется на получение об- 
учающимися профессионального образо-
вания, основанного на симпатиях и успехах  
в изучении ими отдельных школьных дис-
циплин. Российские исследователи пони-
мают эту проблему и в своих работах раз-
вивают положения, позволяющие перейти 
на путь карьерного управления.

Основу перехода на путь карьерно-
го управления заложил Н. С. Пряжников, 
разработавший методологию профессио-
нальной ориентации и подходы в области 
активизации профессиональной ориента-
ции. По его мнению, профессиональная 
ориентация, в широком смысле, – это ор-
ганизованная деятельность органов власти 
в сфере образования, труда и занятости, 
предприятий, школы, семьи, направленная 
на создание условий для профессиональ-
ного самоопределения школьников и осо- 
знанного планирования профессиональной 
и образовательной траектории личности2. 

Российская нормативно-правовая база 
в сфере профессиональной ориентации 
несовершенна, поскольку «профориента-
ция рассматривается не как важнейший 
социальный институт интеграции и социа- 
лизации молодого поколения, а как услу-
га, осуществляемая в службах занятости 
населения и заключающаяся в проведе-
нии информационного-просветительских 
мероприятий» [15]. А. Д. Балюк предла-
гает осуществлять управление процессом 
профессиональной ориентации в формате 
единой системной оси: «личность – соци-
альные институты – системы социализа-
ции – профессиональный выбор – рынок 
труда». Автор, основываясь на резуль-
татах анкетирования студентов первого 
курса, отмечает существенную проблему 
отсутствия у большей части школ про-
граммного продукта для массового проф- 
ориентационного тестирования [16].

В исследовании О. А. Колесниковой 
и А. М. Донецкого профессиональная 
ориентация рассматривается как фактор 

2 Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М. : Академия, 2008. 
320 с.
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смягчения проблемы обеспечения эконо-
мики квалифицированными кадрами. Ав-
торы предлагают выполнить разработку 
комплексной общероссийской програм-
мы профориентации на среднесрочную 
перспективу, и на ее основе создать ре-
гиональные профориентационные про-
граммы [17]. Учеными не остается без 
внимания анализ способов и механизмов 
кооперации образования и бизнеса в це-
лях повышения успешности карьерных 
траекторий выпускников3; факторы спро-
са на кадры и компетенции, на которые 
обращают внимание работодатели при 
приеме выпускников на работу [18]; пере-
ход от информирования о профессиональ-
ной деятельности к расширению работы 
университетов со школами по реализации 
совместных образовательных программ 
для рекрутинга абитуриентов [19].

Д. Л. Константиновский, изучая соци-
альные аспекты жизненного старта моло-
дежи, обосновывает разницу в доступно-
сти образовательных услуг для детей из 
семей с различным социальным, финан-
совым и культурным капиталом на осно-
ве изучения молодежных когорт в различ-
ные периоды истории. Рассматривается 
динамика привлекательности профессии 
как индикатора социальных изменений, 
отражающего в определенной степени 
систему ценностей общества4.

Анализ публикаций зарубежных и рос-
сийских авторов показал, что необходимо 
развитие методологии карьерного плани-
рования применительно к российским реа- 
лиям.

Главным ограничением профессиональ-
ного самоопределения является сужение 
понятия «профориентация» до диагно-
стики профессиональной направленности 
на основе существующих методик. Про-
фессиональная ориентация в школе в зна-
чительной мере ограничивается выбором 
сначала профильных предметов для сдачи 
ЕГЭ, затем будущей учебной специально-
сти и вуза/колледжа для получения этой 
специальности. В то же время профессио-

нальная ориентация должна основываться 
на модели действий, когда объектом выбора 
становится профессия и соответствующее 
ей потенциальное рабочее место на кон-
кретном предприятии или в организации; 
критерием для выбора – привлекательность 
для личности карьерной траектории; а дип- 
лом университета или колледжа – лишь 
средство для реализации карьерной траек-
тории. Система профессиональной ориен-
тации школьников должна быть направле-
на на построение долгосрочной карьерной 
траектории личности, гармонично сочета-
ющей базовые принципы «хочу», «могу», 
«надо». При этом необходимо усиливать 
составляющую «надо», акцентируя внима-
ние школьников на востребованные в буду-
щем профессии и компетенции.

Используемый инструментарий проф- 
ориентации должен быть привлекатель-
ным для молодежи, соответствовать «духу 
времени» и побуждать интерес к познанию 
мира профессий. Развитие и адаптация та-
кого инструментария позволяет проводить 
количественное измерение эффективности 
профориентационной деятельности.

Материалы и методы
Методологической основой исследо-

вания является использование принципа 
прозрачной информационной среды, учи-
тывающей все три компонента профессио-
нального выбора «хочу», «могу» и «надо». 
Этот принцип сформирован на основе срав-
нительного теоретического анализа зару-
бежных и отечественных подходов к проф- 
ориентации. При выборе методологии 
и методики профессиональной ориентации 
населения использованы общенаучные ме-
тоды анализа и сравнения. Теоретический 
анализ подхода к сущности профессио-
нальной ориентации обосновывает трех-
компонентную структуру профессиональ-
ного выбора, в которой одинаково важна 
значимость всех компонент.

В качестве способов реализации ме-
тодологии использован разработанный 
авторами интернет-ресурс «Моя карьера» 

3 Sigova S., Gurtov V., Kekkonen A. University-business interaction models: the experience of developed 
and developing countries // EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New 
Learning Technologies (6–8 July, 2015). Barcelona, Spain, 2015. Pp. 0594–0596.

4 Константиновский Д. Л. Неравенство и образование. Опыт социологических исследований жизнен-
ного старта российской молодежи (1960-е годы – начало 2000-х). М. : ЦСП, 2008. 552 с.
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(http://mycareer.karelia.ru), содержащий ме-
тодику проектирования будущей карьер-
ной траектории с учетом всех трех компо-
нентов «хочу», «могу» и «надо».

Результат карьерного планирования 
зависит от использования валидных ин-
струментов, методов и технологий. Плани-
рование карьеры базируется на принципах 
постоянства, преемственности и комплекс-
ности. Постоянство и преемственность озна- 
чают управление профессиональной сфе-
рой на протяжении всей жизни, постоянную 
реализацию и корректировку профессио-
нальных планов. Комплексность базиру-
ется на известной формуле Е. А. Климова 
«хочу – могу – надо»5, обеспечивающей 
диагностику личности и информирование 
о востребованности в экономике профессий 
и компетенций, к которым отмечается про-
фессиональная направленности индивида. 
При этом профессиональный жизненный 
путь по характеру нелинейный, поскольку 
вследствие технологического развития для 
трудоустройства существует определенное 
«пространство выбора» [20], разнообразие 
которого напрямую зависит от качества об-
разования. 

Обеспечение данных принципов до-
стигается за счет использования разных 
форм и методов профориентации в шко-
ле, направленных на осознание личных 
интересов и симпатий к существующим 
видам профессиональной деятельности, 
т. е. рефлексию компонента «хочу»:

– на просвещение и консультации: дни 
открытых дверей на предприятиях и обра-
зовательных организациях профессиональ-
ного образования; лектории о профессиях; 
молодежные форумы; профориентацион-
ное краеведение;

– на активизацию самоопределения: 
работа школьных предметных факульта-
тивов, кружков по интересам; профессио- 
нальные пробы; сюжетно-ролевые игры; 
работа трудовых объединений школьни-
ков; уроки и мастер-классы от пригла-
шенных специалистов – представителей 
профессий.

Диагностика и анализ личной персо-
нальной направленности на основе опре-
деления ориентации на предметы труда, 

темперамента, осознанных предпочтений, 
измерение интеллектуальных способно-
стей, т. е. рефлексию компонента «могу», 
реализуется на основе результатов:

– тестирования обучающихся с целью 
профессионального самоопределения с по-
мощью различных методик;

– измерения интеллектуальных спо-
собностей, эрудиции и логики;

– анкетирования обучающихся о вы-
боре профессии и профессиональных пла-
нах, образовательных планах, факторах 
выбора профессии.

Знания о третьем компоненте в струк-
туре профессионального самоопределе-
ния, связанном с оценкой текущей и пер-
спективной востребованности профессий 
на основе прогнозирования спроса на 
рынке труда [21], т. е. слагаемом «надо», 
формируются на основе:

– информирования об экономике и рын-
ке труда;

– информации о востребованности 
профессии сейчас и в будущем, а также 
величине заработной платы;

– изучения текущего спроса работо-
дателей на профессиональные компетен-
ции, а также компетенции будущего;

– профориентационных экскурсий на 
предприятия;

– посещения ярмарок рабочих мест, 
образовательных организаций, работода-
телей, службы занятости населения

Метод анкетирования школьников ис-
пользован для получения «обратной свя-
зи» и оценки релевантности форм и ме-
тодов профориентации в педагогическом 
процессе.

Отсутствие информации о рынке тру-
да не позволяет системно подойти к ка-
рьерному планированию и обоснованно 
принимать решения с учетом обозначен-
ных выше принципов. В качестве ин-
струментария педагогического сопрово-
ждения профессиональной ориентации 
использован интернет-портал, содержа-
щий информацию о рынке труда в адапти-
рованном для школьников виде.

Профессиональное самоопределение 
является неотъемлемой составляющей пе-
дагогического сопровождения на различ-

5 Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М. : Академия, 2010. 304 с.
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ных этапах обучения. Многозадачность 
и долгосрочность карьерного планиро-
вания невозможны без обновления мето-
дического содержания. Технологии стре-
мительно развиваются, информационное 
пространство становится многоуровне-
вым и неоднородным. Информационные 
интернет-ресурсы служат площадкой для 
прохождения различных этапов профес-
сионального самоопределения: от диа-
гностики профессиональной направлен-
ности до изучения учебных и рабочих 
мест. Сегодня в интернет-пространстве 
функционирует множество информаци-
онных систем, предоставляющих сервис 
профессионального самоопределения как 
на региональном, так и на федеральном 
уровнях6. Одним из примеров, реализу- 
ющих методологию «хочу ‒ могу ‒ надо», 
является региональный портал по про-
фориентации населения «Моя карьера: 
живи, учись, работай в Карелии!»7. Вме-
сте с традиционным инструментарием 
психологической диагностики контент 
портала содержит доступную инфор-
мацию о текущем и перспективном со-
стоянии рынка труда, о востребованных 
профессиях в родном регионе, образова-
тельных возможностях в наглядном и по-
нятном виде. В ее основе лежит методоло-
гия прозрачной информационной среды 
рынка труда, позволяющая преодолеть 
информационную недостаточность [22] 
путем использования различных инстру-
ментариев информирования населения:

– диагностики профессиональной на-
правленности;

– барометра занятости [23];
– профессиограмм [24];
– «визитных карточек» работодателей;
– «визитных карточек» образователь-

ных организаций;
– инфографики по рынку труда и эко-

номике региона.
Контент портала «Моя карьера» объ- 

единяет слагаемые «хочу», «могу» и «надо» 

и представляет инструментарий педагоги-
ческого сопровождения профессионально-
го самоопределения школьников. С при-
менением интернет-портала авторами был 
организован и проведен республиканский 
профориентационный урок в школах Ре-
спублики Карелия, охвативший 21 обра-
зовательную организацию (12 % школь-
ников от контингента обучающихся 8–9 
классов).

Профориентационный урок как форма 
профориентации решает задачи инфор-
мирования и просвещения обучающихся 
о разнообразии профессий и о необхо-
димости их выбора; задачи диагностики 
профессиональных интересов (рис. 1).

Профориентационный урок является 
одной из стадий профессионального само-
определения обучающихся, включающей 
знакомство с миром профессий, изучение 
того, на что необходимо обращать внима-
ние при выборе профессии, диагностику 
персональной профессиональной направ-
ленности. Профориентационный урок по- 
могает обучающимся осознать свою пер-
сональную профессиональную направ-
ленность и осуществить мотивированный 
выбор будущей профессии.

Следующий этап представляет собой 
активизирующую профориентацию, в ходе 
которой обучающиеся могут попробовать 
себя в понравившихся профессиях, позна-
комиться с носителями профессий, увидеть 
рабочее место. На данном этапе происходит 
анализ выбранной профессии, углубление 
знаний о будущей профессий, знакомство 
со спецификой профессий в экономике род-
ного региона.

Третий этап профориентации в систе-
ме школьного образования включает фор-
мирование образовательных планов и об-
разовательной траектории в соответствии 
с профессиональным выбором. Обуча- 
ющиеся 8 и 9 классов принимают решение 
о продолжении образования в 10 классе 
или получении среднего профессиональ-

6 Справочник профессий [Электронный ресурс] // Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации: [сайт]. URL: http://spravochnik.rosmintrud.ru (дата обращения: 17.04.2017); Моя карьера 
[Электронный ресурс] // Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Ка-
релия: [сайт]. URL: http://mycareer.karelia.ru (дата обращения: 17.04.2017); Профориентатор [Электронный 
ресурс] // Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»: [сайт]. URL: https://proforientator.
ru (дата обращения: 17.04.2017).

7 Скрыников И. С. Интернет-ресурс для профориентации // Служба занятости. 2015. № 12. С. 24–26.
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ного образования. Осуществляется выбор 
образовательной специальности, органи-
зации профессионального образования; 
выбор профильных выпускных экзаменов 
ЕГЭ и ГИА для поступления в вузы и кол-
леджи; выбор профильного класса. 

Рассмотрим, какие же доминанты 
сформированы у российских школьников 
и студентов в сфере профессионального 
самоопределения.

Результаты исследования
Факторы профессионального само-

определения. Личные интересы и симпа-
тии – базовый фактор выбора будущей 
профессии. Благодаря психологической 
диагностике у обучающихся выявляется 
профессиональная направленность, что 
также влияет на профессиональный вы-
бор. Однако составляющая профессио- 
нального выбора, связанная с востребо-
ванностью профессии на рынке труда, не 
так широко учитывается молодым поко-
лением.

Согласно результатам анкетирования 
школьников8, для большинства из них 

(80 %) в основе мотивации выбора про-
фессии лежит личный интерес. Половина 
респондентов ориентированы на высо-
кую заработную плату. Только 18 % об- 
учающихся в школах Республики Карелия  
при выборе профессии ориентируются 
на наличие вакансий на рынке труда, т. е. 
востребованность профессии (рис. 2). Со-
ставляющая профессионального выбора 
«надо» учитывается школьниками недоста-
точно. Множество мер и усилий государ-
ства, науки и общественности направлено 
на поднятие имиджа рабочих профессий, 
привлечение внимания к ним молодежи 
с качественным базовым образованием 
и сформированной мотивацией на труд. 
Образовательные стратегии молодежи не-
достаточно согласуются с кадровой потреб-
ностью экономики региона.

Проведенный ранее авторами масштаб-
ный опрос выпускников системы профес-
сионального образования на федеральном 
интернет-портале «Система интерактивно-
го мониторинга трудоустройства выпуск-
ников» показал, что при поиске работы 
70 % выпускников ориентируются на высо-

Р и с.  1. Место профориентационного урока в профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций

F i g.  1. Professional counseling lesson for schoolchildren at secondare education institutions

8 Опрос проведен среди школьников 8–10 классов в рамках республиканского профориентационного 
урока в Республике Карелия.



143

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, no. 1. 2018

LIFELONG EDUCATION

кий уровень заработной платы9, в то время 
как в годы учебы в школе уровень финансо-
вой обеспеченности не является доминант-
ным мотивом. 

Другой опрос показал, что около 46 % 
обучающихся при выборе направления 
подготовки ориентировались на возмож-
ность «бесплатного» обучения, т. е. за счет 
государства, муниципалитета, организа-
ции и т. д.10. Это свидетельствует о сла-
бой мотивации абитуриентов получить 
конкретную профессию и в дальнейшем 
работать в определенной профессиональ-
ной сфере. Образование в карьерной стра-
тегии играет не главную роль в освоении 
избранной профессии, а скорее отражает 
свою скрытую функцию – приобретение 
социального статуса, возможность про-
должения социализации после окончания 
школы. Слабая связь образовательной тра-
ектории и будущей профессии обусловли-
вает дисфункциональность образователь-
ной стратегии как для рынка труда, так 
и для личности. «Гибкость, постоянное 

уточнение и корректировка профессио-
нальных планов и перспектив – это важ-
нейшее условие полноценного самоопре-
деления» [25].

Таким образом, распространенная си-
туация недостаточной информированно-
сти выпускников школ и абитуриентов 
о рынке труда деформирует логику про-
фессионального выбора: осуществляется 
выбор образовательной специальности 
в соответствии с выпускными экзамена-
ми без связи с потенциальными видами 
профессиональной деятельности.  

Результативность информирования 
школьников. До проведения республикан-
ского профориентационного урока пример-
но половина обучающихся старших классов 
определились с будущей профессией: 30 % 
обучающихся 8 классов, 52,5 % ‒ 9 классов, 
47,6 % ‒ 10 классов. В 9 классе доля школь-
ников, определившихся с профессией, ока-
залась выше по причине окончания школы 
и поступления в организации среднего 
профессионального образования. Одна-

Р и с.  2.  Факторы выбора профессии школьниками (% от числа ответивших на вопрос  
с множественным вариантом ответа)

F i g.  2.  Factors of occupation choice by schoolchildren  
(% of respondents who answered multiple choice question)

9 Трудоустройство выпускников: мониторинг и анализ / под ред. А. В. Воронина, В. А. Гуртова, 
Л. М. Серовой. М. : Экономика, 2015. 372 с.; О состоянии трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования, востребованных специальностях, требуемых компетенциях и ожидае-
мых прогнозных кадровых потребностях на основе проведенного мониторинга в 10 пилотных субъектах 
Российской Федерации: аналитический доклад / А. В. Воронин [и др.]. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 
2012. 248 с.

10 В опросе выпускников приняли участие более 80 тыс. чел. с разным уровнем профессионального 
образования из 83 субъектов РФ.
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ко это достаточно низкий процент опре-
делившихся, свидетельствующий о недо-
статочной сформированности жизненных 
и профессиональных планов молодежи. 

По итогам профориентационного уро-
ка с использованием инструментария ин-
тернет-портала «Моя карьера», выросла 
численность обучающихся, имеющих, по 
собственной самооценке, представление 
о характере и содержании профессио-
нальной деятельности (рис. 3).

По итогам самооценки школьников 
до 40 % выросла численность учащихся, 
«полностью представляющих» содержа-
ние будущей деятельности; снизилась доля 
школьников, «имеющих смутные представ-
ления» о будущей профессии (с 20,6 до  
14,8 %). 

Таким образом, важная задача про-
фессиональной ориентации – это полное, 
регулярное и доступное информирование 
школьников и других категорий населе-
ния о ситуации в экономике, на рынке 
труда, динамике спроса на профессии 
и компетенции. Под воздействием много- 
численных факторов рынок труда каж-
дого региона находится в постоянном 
развитии, меняется динамика спроса на 
профессии и компетенции. Карьерное 
планирование, основанное на постоянном 
отслеживании происходящих изменений, 

поможет выстраивать гибкую стратегию 
трудоустройства, подстраивающуюся под 
требования спроса экономики на трудо-
вые ресурсы и интересы личности.

Критерии эффективности профес-
сиональной ориентации. При позициони-
ровании профессиональной ориентации 
как государственной услуги нередко воз-
никает вопрос оценки ее эффективности. 
Эффект профессионального самоопреде-
ления, проводимого в школе, возможно 
увидеть через 10–15 лет, когда можно бу-
дет оценить субъективную удовлетворен-
ность личности сложившейся карьерой 
и профессиональной деятельностью. 

В то же время возможна оценка эффек-
тивности профориентации в настоящем 
времени. При этом важно от качественной 
оценки результатов профориентационной 
деятельности перейти к их количествен-
ному измерению на уровне определен-
ных критериев и показателей. Последние 
зависят от возрастной категории обуча-
ющихся и степени их погружения в про-
фессиональное самоопределение. К ним 
могут быть отнесены:

на основе самооценки индивида:
– своевременность принятия реше-

ния: наличие первичного выбора про-
фессии (удельный вес школьников, уже 
выбравших будущую профессию до про-

Р и с.  3.  Распределение ответов обучающихся на вопрос «Представляешь ли ты себе характер  
и содержание будущей профессиональной деятельности?» (% от численности опрошенных)

F i g.  3.  Learners’ answers distribution to the question “Do you know nature and duties  
of your future professional activity?” (% of respondents’ number)
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фессионального тестирования (в % от 
численности анкетированных));

– осведомленность о разнообразии 
профессий (удельный вес школьников, 
узнавших более 10 новых профессий, 
подходящих и интересных для себя (в % 
от общей численности анкетированных 
после тестирования));

– осведомленность о содержании ра-
боты по профессии (увеличение удель-
ного веса школьников, знающих о со-
держании будущей работы по профессии 
(разница удельного веса в процентах от 
общей численности анкетированных до 
и после тестирования);

– осознанность профессионального са-
моопределения (глубина понимания сущ-
ности профессии; знание формулы «хочу – 
могу – надо») на основе анализа ответа на 
вопрос «что такое профессия?»);

на основе статистических данных 
(формы № ВПО-1, СПО-1, ОО-1):

– учет школьниками 9 классов востре-
бованности профессий: уровень соответ-
ствия приемов в организации среднего 
профессионального образования кадро-
вой потребности экономики в рабочих 
кадрах и специалистах среднего звена 
(балансовые таблицы приема и кадровой 
потребности);

– учет школьниками 11 классов вос-
требованности профессий: уровень соот-
ветствия приемов в организации высшего 
образования потребности экономики в ка-
драх с высшим образованием (балансовые 
таблицы приема и кадровой потребности);

на основе мониторинга трудоустрой-
ства выпускников системы профессио-
нального образования:

– логичность профессиональной ка-
рьеры: удельный вес выпускников органи-
заций высшего и среднего профессиональ-
ного образования, трудоустроившихся на 
работу по специальности (в % от общего 
выпуска);

– обеспеченность профессиональной 
карьеры: размер ежемесячной заработной 
платы (в % по отношению к средней в ре-
гионе).

Повышение эффективности профори-
ентационной работы экономически вы-
годно как для государства, так и для семьи 
и личности. С учетом ежегодной бюд-
жетной стоимости обучения в вузе (от 67 
до 120 тыс. руб.) и колледже (от 35 до 
60 тыс. руб.)11 за весь период стоимость об-
учения в вузе составляет в среднем 400 тыс. 
руб., а в колледже – 200 тыс. руб. При плат-
ном обучении эта стоимость возрастает 
в 1,5–2 раза. Дополнительно в этот же 
период текущие расходы семьи на жизне- 
обеспечение студента составляют не менее 
200 тыс. руб. в год12. При правильном по-
строении профессиональной карьеры эти  
средства окупятся в ближайшие десять 
лет после начала трудовой деятельности. 
Неэффективное карьерное планирование 
влечет за собой как неэффективное расхо-
дование средств семьи и государства, так 
и не дает возможности в процессе буду-
щей трудовой деятельности компенсиро-
вать эти расходы.

Обсуждение и заключения
Профессиональная ориентация яв-

ляется многоплановым и непрерывным 
процессом формирования обоснованной 
долгосрочной карьерной траектории ин-
дивида на основе изучения профессий, 
диагностики личной профессиональной  
направленности, знаний о развитии и спе- 
цифике региональной экономики и рынке  
труда, а также постоянного профессиональ-
ного совершенствования. При построении 
карьерной линии важны все три элемента 
самоопределения: «хочу», «могу» и «надо». 
Стоит отметить, что в профориентацион-
ной работе с молодым поколением необ-
ходимо усиливать составляющую «надо», 
связанную с информированием о востребо-

11 О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования 
и науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отрас-
левых корректирующих коэффициентов к ним: утв. приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884. URL: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8698.

12 Оценка авторов.
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ванных в экономике профессиях и компе-
тенциях. 

Практическая работа в виде респу-
бликанского профориентационного урока 
показала значимость разработки специа- 
лизированного инструментария, который 
объединяет все три элемента профессио-
нального выбора с точки зрения населения 
и способствует расширению представле-
ний о профориентации с методологиче-
ской точки зрения. 

Отдельно стоит отметить, что вни-
мание школьников должно быть акцен-
тировано на том, что образовательная 
стратегия служит не целью, а инструмен-
том реализации карьерной траектории. 
Профессиональный потенциал должен 
начинать формироваться в годы школьно-
го образования, поэтому важно сохране-
ние логики профориентации «от выбора 
профессии – к выбору соответствующей 
ей учебной специальности и вуза/коллед-
жа», позволяющей получить необходи-
мые профессиональные компетенции. 

В связи с этим предлагается логическая 
последовательность ежегодных профори-
ентационных мероприятий среди учеников 
различных классов: «профориентационный 
урок – мероприятия активизирующей проф- 
ориентации – выбор образовательной траек-
тории». При этом важно проведение проф- 
ориентационного урока с применением 
инструментария, объединяющего все три 
составляющие выбора профессии «хочу», 
«могу» и «надо» в целях информирования 
школьников. На основе полученных знаний 
на следующем этапе проводится «профес-
сиональная проба», позволяющая «приме-
рить» понравившиеся профессии. Только 
после этого выстраивается образовательная 
траектория, позволяющая достичь целей 
намеченного профессионального развития. 

Результатам профориентации чаще 
дается качественная оценка по истече-
нии времени, в отдаленном будущем. Од-
нако применение различных технологий 
и механизмов профориентации требует 
разработки и апробации количественных 
методов измерения эффективности проф- 
ориентации в краткосрочной перспекти-
ве. Для этого предлагается система коли-

чественных критериев (своевременность 
и осознанность профессионального выбо-
ра, осведомленность обучающихся, востре-
бованность, логичность и обеспеченность 
профессиональной карьеры), позволяющих 
на основе эмпирических и статистических 
данных сформировать количественные по-
казатели эффективности профориентаци-
онной работы.

Итоги исследования подтверждают 
необходимость изменения ориентиров 
в ранней профориентации и выстраива-
ния ее на основе проектирования будущей 
карьерной траектории с учетом всех трех 
компонентов «хочу», «могу» и «надо». 
При этом важно усиливать информиро-
вание школьников о востребованности 
профессий на рынке труда через развитие 
компонента «надо». Исследование пока-
зало: школьники при построении личного 
карьерного тренда не акцентируют свое 
внимание на востребованности профес-
сии. Нами предложены варианты усиле-
ния компонента «надо», которые могут 
быть использованы и развиты другими 
исследователями.

Последовательность профориентаци-
онных действий, представленная авторами, 
а также разработанный инструментарий 
в виде прозрачной информационной сре-
ды, реализованной на интернет-портале 
«Моя карьера», позволят педагогам реали-
зовывать на практике методологические 
принципы ранней профориентации. Про-
демонстрированные методические матери-
алы помогут учителям побудить школьника 
разобраться в большом потоке профессио- 
нальной информации, что в целом будет 
способствовать социализации личности.

Результаты исследования дополни-
тельно стимулируют внимание педагогов 
и руководителей системы образования на 
развитие профессиональных интересов 
и навыков обучающихся.

Социальное значение исследования 
заключается в том, что ранняя профес-
сиональная ориентация, гармонически 
сочетающая все три компонента профес-
сионального выбора, служит основой 
для снижения дисбаланса на рынке труда 
и рынке образовательных услуг. 
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Осознанный выбор профессий явля-
ется ценностью с точки зрения личности, 
так как представляет собой основу успеш-
ной и состоятельной профессиональной 
карьеры. Успешные профессионалы обе-

спечивают качество человеческого капи-
тала, формируют образ будущего страны 
и являются основой экономического роста 
и социальной стабильности российского 
общества.
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