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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональным само-
определением на протяжении всей жизни, а также с изменением требований к профориен-
тации в условиях трансформации социально-трудовых отношений под воздействием фак-
торов четвертой промышленной революции и цифровой экономики. Приводятся резуль-
таты эмпирического исследования различных социальных групп (школьники, родители, 
учителя, студенты, работающее население). В связи с изменением требований к профес-
сиональному самоопределению в современных условиях выделяются новые субъекты 
профессионального самоопределения. Выделяются и подробно описываются этапы про-
фессионального самоопределения (учащиеся 7–9 классов, учащиеся 10 и 11 классов, 
студенты I курсов (бакалавриата), студенты IV курсов (бакалавриата), занятое население, 
Neet-молодежь, предпенсионеры и пенсионеры) с учетом институциональных и трансфор-
мационных переходов, для каждого этапа приводятся цели, содержание и методы. Рас-
крываются задачи профессионального самоопределения на каждом из этапов. Дается 
характеристика каждого этапа с подробными рекомендациями по участию в профориен-
тационных активностях конкретной направленности для построения эффективной тра-
ектории профессионального развития. Сформирован перечень мероприятий для опреде-
ления особенностей профориентации на разных этапах процесса профессионального са-
моопределения и оценена их результативность. Определена и приведена в группы попу-
лярность профориентационных мероприятий среди респондентов и оформлена в таблич-
ном виде. Выделены приоритеты методов профессионального самоопределения (с раз-
бивкой на общую, профессиональную и индивидуальную направленности). 
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Abstract. The article discusses issues related to professional self-determination throughout 
life, as well as changing requirements for career guidance in the context of the transformation 
of social and labor relations under the influence of the factors of the fourth industrial revolution 
and the digital economy. There are presented the results of an empirical study of various social 
groups (schoolchildren, parents, teachers, students, working population). The requirements for 
professional self-determination are changing in modern conditions, and new subjects of pro-
fessional self-determination are being identified. This article highlighted and described in detail 
the stages of professional self-determination (students in 7-9, 10, 11 grades, students of 1 and 
4 courses (bachelor), employed, neet-young people, pre-retirees and retirees) taking into account 
institutional and transformational transitions for each stage are given objectives, content and 
methods. There were revealed the tasks of professional self-determination at each stage. 
Each stage is characterized with detailed recommendations for participation in career-oriented 
activities of a specific orientation for building an effective trajectory of professional develop-
ment. A list of measures was formed to determine the features of career guidance at different 
stages of the process of professional self-determination and their effectiveness was evaluated. 
The popularity of career guidance activities among respondents is defined and grouped and is 
presented in tabular form. The priorities of methods of professional self-determination are 
highlighted (with a breakdown into general, professional and individual orientation).  
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1. Введение. В современных условиях ста-
новится очевидным, что профессиональное са-
моопределение – непрерывный процесс. Тради-
ционно этот процесс связан с самоопределени-
ем школьников и студентов. Но в связи с изме-
нениями в социально-трудовой сфере появля-
ется необходимость корректировки сложивше-
гося понимания этапов и процесса профессио-
нального самоопределения. Увеличивается про-
должительность жизни населения и, следова-
тельно, увеличивается период трудовой дея-
тельности работника. В связи с этим возникают 
новые этапы профессионального развития у 
людей предпенсионного возраста и пенсионе-
ров. Для этой категории трудовых ресурсов не-
обходимо использовать эффективные методы 
профессионального самоопределения. Особен-
ностью, с точки зрения профессионального са-
моопределения, является наличие достаточно 
уверенного опыта трудовой деятельности, что 
говорит об индивидуальности с точки зрения 
траекторий профессионального развития. Рас-
ширение границ начала и окончания трудовой 
деятельности способствует появлению новых 
форм занятости, которые позволяют начинать 
трудовую деятельность буквально со школы. 
Возможность удаленной работы предполагает 
наличие опыта и компетенций, которые могут 
быть у подростков или студентов первых кур-
сов. Это значит, что трудовая деятельность в 
формате фриланса может начинаться значи-
тельно раньше. В связи с улучшением качест-
ва жизни населения появилась такая категория 
трудоспособного населения, как Neet-моло-
дежь, которая не работает и не учится. Для 
этой категории требуются совершенно новые 
инструменты и технологии профессионально-
го самоопределения.  

Всё это свидетельствует о необходимости 
конструирования процесса профессионального 
самоопределения и выделении новых его эта-
пов, чтобы на каждом из них определить наи-
более эффективные методы профессионально-
го самоопределения. 

2. Обзор литературы. Вопросы профес-
сионального самоопределения исследуются на 
протяжении многих лет. Различные точки зре-
ния на эту научную проблематику свидетель-
ствуют об актуальности данного вопроса для 
экономики государства. Профессиональное са-
моопределение является важным фактором в 
вопросах воспроизводства, распределения и ис-
пользования рабочей силы. Большинство авто-

ров считает, что целью профессионального са-
моопределения является последовательное фор-
мирование индивидуальных карьерных траек-
торий, осознанное развитие личностного, про-
фессионального и жизненного потенциала, и 
кроме того стремления вовремя исправлять и 
осуществлять намеченные планы [1; 2]. Осо-
бенно важно при этом учитывать то, что меня-
ются требования к профессиональному само-
определению в условиях четвертой промыш-
ленной революции и цифровой экономики. 
В ряде исследований, проводимых современ-
ными авторами, говорится о влиянии техноло-
гий и глобализации на изменение содержания 
большинства профессий. Тенденция к непре-
рывному профессиональному развитию в тече-
ние всей жизни объективно приводит к тому, 
чтобы рассматривать профессиональное само-
определение как многоэтапное и многофак-
торное явление. В работах российских ученых 
преимущественно выделяются этапы профес-
сионального самоопределения, связанные со 
школьниками и студентами [3–5]. На самом 
же деле в условиях непрерывного профессио-
нального развития возникают новые этапы. 

3. Методология исследования. В качест-
ве базового методологического подхода в ис-
следовании принят процессный подход, в рам-
ках которого профессиональное самоопреде-
ление анализируется в контексте непрерывно 
связанных стадий, ориентированных на взаи-
мосвязь компетенций личности с формами за-
нятости и профессией в процессе профессио-
нального развития. На каждой стадии выполня-
ются базовые функции: профадаптация, проф-
информирование, профдиагностика, профот-
бор, профконсультирование и др. [3; 6]. В свя-
зи с тем, что процесс профсамоопределения яв-
ляется непрерывным, необходимо к описаному 
выше добавить карьерное развитие, которое 
берет начало на первых стадиях профсамооп-
ределения и при этом реализуется на протя-
жении всей трудовой деятельности.  

Компетентностный подход придает 
сквозной характер и непрерывность процессу 
профессионального самоопределения. В рабо-
тах отечественных и зарубежных авторов [7–9] 
приводятся содержательные характеристики 
данного подхода. В рамках теории обучения в 
течение всей жизни развитие компетенций яв-
ляется целью профразвития личности, гаран-
тируя непрерывный и последовательный ха-
рактер профсамоопределения.  
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Системный подход считается наиболее 
распространенным в исследованиях профессио-
нального самоопределения, является комплекс-
ным и способен придавать профессиональному 
самоопределению необходимый уровень орга-
низованности, упорядоченности, непротиво-
речивости и развития. В соответствии с теори-
ей системного подхода, изложенной в трудах 
В.С. Половинко [10], профессиональное само-
определение имеет следующие свойства: функ-
ционирование в среде, наличие элементов, свя-
зи и отношения, структурность и целостность.  

В процессе исследования анализировались 
данные официальной статистики, документы 
Министерства образования и науки РФ, Феде-
рального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь), Министерства труда и социального 
развития РФ, программы и материалы регио-
нальных органов управления, информация из 
открытых источников о реализуемых в России 
и регионах профориентационных проектах 
(анализ проводился в 2019 г.). Эмпирической 
основой стали результаты опросов школьников 
Омской области (9–11 классы, N = 11 691 чел.), 
классных руководителей (N = 1 132 чел.), ро-
дителей школьников (N = 2 701 чел.), студен-
тов омских вузов (N = 844 чел.), работающих 
(N = 284 чел.) [11]. 

4. Результаты исследования. В услови-
ях стремительных преобразований перед го-
сударством стоит непростая задача, связанная 
с обеспечением отдельных отраслей экономи-
ки квалифицированной рабочей силой, необ-
ходимой по качеству и количеству, требования 
к которой постоянно возрастают. Учитывая 
тот факт, что происходят существенные транс-
формации в социально-трудовых отношениях 
под воздействием ряда факторов, на первый 
план в этих вопросах выходят процессы, свя-
занные с профессиональным самоопределени-
ем человека [12; 13].  

Профессиональное самоопределение явля-
ется неотъемлемой частью профессионального 
развития каждого человека. Процесс профессио-
нального самоопределения в силу своей много-
факторности подразделяется на этапы [14].  

Начинается он еще со школы (профессио-
нальное самоопределение в более раннем воз-
расте не имеет смысла, по мнению автора, по-
скольку в дошкольном возрасте происходит 
лишь первичное познание картины мира). В 
младших классах происходит первое знаком-
ство с миром профессий, раскрывается сущ-
ность. В средней школе детей знакомят с отрас-

лями и более широким спектром профессий. 
Учащиеся старших классов продолжают зна-
комство с миром профессий посредством раз-
личных уроков, бесед и других активностей. 
Кроме того, старшеклассники в обязательном 
порядке проходят первый этап профессио-
нального самоопределения в 9 классе. На дан-
ном этапе профессиональное самоопределение 
носит институциональный характер и опреде-
ляется Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Дальнейшее обучение осу-
ществляется либо в рамках колледжа, либо в 
рамках школы (10–11 классы). Кроме этого, 
после 9 класса школьники могут перейти в 
категорию Neet-молодежи. К категории Neet 
относят экономически неактивное население в 
возрасте 15–24 лет, а также тех, кто нигде не 
учится и не работает. В неоднородной по сво-
ему составу группе Neet-молодежи выделяют 
две подгруппы: безработных и экономически 
неактивных. В группе экономически неактив-
ных различают: занятых домашним хозяйст-
вом, уходом за детьми и другими членами се-
мьи; имеющих проблемы со здоровьем; тех, кто 
находится в активном поиске работы, но не мо-
гут трудоустроиться по каким-либо причинам; 
не имеющих необходимости работать (незави-
симо от источника дохода) [4; 15; 16, с. 35].  

Следующий этап институционального 
профессионального самоопределения осуще-
ствляется в 11 классе. Главной задачей данно-
го этапа является построение дальнейшей тра-
ектории профессионального развития (колледж, 
вуз, трудовая деятельность) или переход в ка-
тегорию Neet. Дальнейшее обучение в среднем 
профессиональном или высшем учебном заве-
дении способствует формированию профессио-
нальных и надпрофессиональных компетенций. 
Данный этап предполагает первое знакомство 
с профессиями в рамках организаций, что осу-
ществляется путем прохождения практики и 
производственного обучения. На этапе трудо-
вой деятельности человек применяет свои ком-
петенции. Помимо этого, осуществляется кор-
ректировка карьерных предпочтений.  

В современных условиях рыночной эконо-
мики следует выделять этап внетрудового раз-
вития, к которому относится Neet-молодежь, 
предпенсионеры и пенсионеры, безработные, 
незанятое население.  

Обозначенные выше этапы профессиональ-
ного самоопределения представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1. Этапы профессионального самоопределения [17, с. 28–29] 
T a b l e  1. Stages of professional self-determination [17, p. 28-29] 

Этапы Цель Содержание Методы 
Школьный этап 

Начальные клас-
сы, средние клас-
сы, старшие 
классы 

– Понимание разнообразия 
форм деятельности; 
– осознание своих способ-
ностей и склонностей; 
– выбор профиля обучения 
(в СОШ), траектории даль-
нейшего образования; 
– осознание форм занятости 
(обучение / трудоустройст-
во) 

– Знакомство с миром 
профессий; 
– формирование soft skills; 
– осознание сильных и 
слабых сторон в контексте 
трудовой деятельности; 
– ознакомление с характе-
ром и содержанием труда 
по профессии 

– Занятия в учреждениях до-
полнительного образования 
(кружки, секции, студии и др.); 
– знакомство с различными 
профессиями; 
– тестирование способностей; 
– профессиональное тестирова-
ние; 
– профессиональные пробы; 
– первичное планирование 
карьеры 

Этап первичного профессионального развития 
Обучение в СПО 
(акцент на пер-
вый и последний 
годы обучения) 

– Формирование профес-
сиональных и развитие над-
профессиональных компе-
тенций; 
– выбор места дальнейшего 
трудоустройства; 
– выбор форм занятости 

– Освоение учебного пла-
на по профессии; 
– знакомство с возмож-
ными вариантами трудо-
устройства и карьерного 
развития 

– Прохождение практики, зна-
комство с работодателями, 
формирование карьерных пла-
нов; 
– экскурсии; 
– пробы 

Обучение в вузах: 
бакалавриат (ак-
цент на 1-й и 4-й 
год), магистрату-
ра, аспирантура 

– Формирование профес-
сиональных и развитие над-
профессиональных компе-
тенций; 
– выбор форм занятости; 
– выбор места дальнейшего 
трудоустройства 

– Освоение учебного пла-
на по выбранному на-
правлению подготовки; 
– знакомство с возмож-
ными вариантами трудо-
устройства и карьерного 
развития 

– Теоретическое обучение, вы-
полнение курсовых работ, про-
хождение практики, знакомство 
с работодателями, формирова-
ние карьерных планов; 
– экскурсии; 
– встречи; 
– тренинги  

Этап трудовой деятельности 
Трудовая дея-
тельность: ак-
цент на 1–3-й год 
работы, предпен-
сионный этап 

– Реализация и развитие 
человеческого капитала; 
– оптимальное использова-
ние компетенций на рынке 
труда  

– Трудовая деятельность в 
рамках выбранной про-
фессии; 
– развитие компетенций; 
– корректировка карьер-
ного развития 

– Выполнение трудовых функ-
ций; 
– повышение квалификации; 
– переподготовка; 
– трудовые перемещения; 
– карьерное планирование; 
– проекты 

Этап внетрудового развития 
Neet-молодежь Корректировка планов тра-

ектории профессионального 
развития 

– Переобучение; 
– консультационная под-
держка  

Тренинги, повышение квалифи-
кации, обучение 

Безработные; 
незанятое насе-
ление 

Корректировка планов тру-
довой деятельности и траек-
тории развития 

– Переобучение; 
– корректировка системы 
ценностей; 
– материальная и психо-
логическая поддержка 

– Обучение; 
– самоопределение; 
– тренинги; 
– тестирование; 
– перспективы рынка труда и 
занятости  

Предпенсионеры – Развитие профессиональ-
ных и надпрофессиональ-
ных компетенций; 
– выбор форм занятости 

– Развитие компетенций; 
– корректировка форм 
занятости 

– Консультирование; 
– психологическое сопровожде-
ние 

Пенсионеры Корректировка жизненных 
планов и планов трудовой 
деятельности 

– Корректировка системы 
ценностей; 
– корректировка форм 
занятости 

– Оптимизация активности; 
– консультирование; 
– психологическое сопровожде-
ние; 
– социальная защита 
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В условиях трансформации социально-
трудовых отношений под воздействием фак-
торов четвертой промышленной революции и 
цифровой экономики можно наблюдать изме-
нения приоритетов профессионального само-
определения на разных этапах процесса про-
фессионального самоопределения.  

Для определения особенностей профес-
сионального самоопределения на разных эта-
пах процесса профессионального самоопреде-
ления в ходе исследования была оценена ре-
зультативность применяемых в Омской облас-
ти профориентационных мероприятий. На ос-
нове анализа деятельности субъектов проф-
ориентации был сформирован перечень таких 
мероприятий, состоящий из 27 пунктов. Такое 
разнообразие предопределило необходимость 
авторской группировки: 

– мероприятия общей направленности, 
цели и задачи которых – предоставление общей 
информации о спектре профессий, о техноло-
гии выбора, о наличии возможностей и векто-
ров профессионального самоопределения; 

– мероприятия профессиональной направ-
ленности, которые формируют более глубокое 

представление школьников о конкретной про-
фессии, содержании функции, перспективах 
трудоустройства; 

– мероприятия индивидуальной направ-
ленности, которые ориентированы на инди-
видуальные способности и предпочтения че-
ловека.  

Была выявлена популярность мероприя-
тий (число принявших участие). Результатив-
ность оценивалась с помощью коэффициентов. 
Коэффициент эффективности (Кэф) рассчиты-
вался как отношение числа отметивших меро-
приятие как «эффективное» к общему числу 
принявших участие в мероприятии. Коэффи-
циент демонстрирует степень влияния меро-
приятия на выбор респондентами профессии. 
Коэффициент перспективности (Кперсп) проф-
ориентационного мероприятия (отношение 
числа считающих мероприятие перспективным 
к числу принявших участие в нем) демонстри-
рует перспективность этого мероприятия в бу-
дущем. Результаты оценки относительно эф-
фективности мероприятий по профессиональ-
ному самоопределению школьников Омской 
области представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Результативность мероприятий по профессиональному самоопределению 

школьников Омской области [17, с. 78] 
T a b l e  2. Effectiveness of measures for professional self-determination 

of schoolchildren of the Omsk region [17, p. 78] 

Мероприятия Доля 
использовавших, % Кэф Кперсп 

Мероприятия общей направленности 
Выставки (ярмарки) профессий 41,35 0,39 0,21 
Тематические классные часы 42,49 0,34 0,18 
Выступления представителей вузов и колледжей в школе 43,36 0,40 0,21 

Мероприятия профессиональной направленности 
Экскурсии на предприятия 29,79 0,53 0,32 
Профессиональные пробы (учебно-профессиональные комбинаты) 16,61 0,75 0,46 
Встречи с профессионалами своего дела (представители профессий) 26,25 0,65 0,44 

Мероприятия индивидуальной направленности 
Индивидуальные консультации 20,27 0,63 0,40 
Мастер-классы, тренинги по выбору профессии (шаги выбора) 24,34 0,63 0,36 
Тестирование способностей (психологическое) 46,77 0,35 0,19 
Профильные смены по профориентации (включенное погружение) 12,57 0,79 0,53 

 
 
На следующем этапе исследования были 

выделены приоритеты методов профессиональ-
ного самоопределения (с разбивкой на общую, 
профессиональную и индивидуальную направ-
ленности). Учитывая, что цели профессиональ-
ного самоопределения относятся к выбору про-
фессии, форм и методов развития и образова-
ния, форм занятости и выбора организации тру-

доустройства с учетом циклической диагно-
стики уровня развития компетенций, для каж-
дого этапа профессионального самоопределе-
ния выделены модули (профессии, занятость, 
образование, диагностика). Общая схема рас-
пределения приоритетов на различных этапах 
представлена в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3. Приоритеты профессионального самоопределения на различных этапах [17, с. 138] 
T a b l e  3. Priorities of professional self-determination at various stages [17, p. 138] 

Направленность 
мероприятий Модули 

Объект Цель (выбор) 

О
бщ
ая

 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 

И
нд
ив
ид
уа
ль
на
я 

П
ро
ф
ес
си
и 

За
ня
т
ос
т
ь 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 / 
ра
зв
ит
ие

 

Ди
аг
но
ст
ик
а 

по
т
ен
ци
ал
а 

Школьники 
7–9 классов 

Школа / СПО; профиль в школе +++ + + +++ + ++ ++ 

Школьники 
10 классов 

Варианты развития + +++ ++ +++ + ++ ++ 

Школьники 
11 классов 

ВУЗ / СПО / трудоустройство + ++ +++ +++ + +++ + 

Студенты 
1-го курса 

Подтверждение выбора + +++ + +++ ++ + ++ 

Студенты  
4-го курса 

Выбор варианта трудоустройства 
и формы занятости + ++ +++ ++ +++ + ++ 

Занятое население Траектория карьерного развития + +++ +++ + +++ ++ ++ 
Neet-молодежь Варианты развития + ++ +++ ++ + + ++ 
Безработные; не-
занятое население 

Варианты развития / Трудоуст-
ройство + ++ ++ ++ +++ + ++ 

Предпенсионеры Варианты развития и трудоуст-
ройства + ++ ++ +++ + ++ + 

Пенсионеры Варианты развития + ++ ++ ++ + ++ +++ 
___________________ 

Примечание. (+) – степень проявления низкая; (++) – степень проявления средняя; (+++) – степень проявления 
высокая. 

 
 

Этап 1. Учащиеся 7–9 классов, по мне-
нию автора, должны принять решение относи-
тельно профессионального развития, которое 
определяется институционально. Результатом 
данного решения является продолжение обу-
чения в рамках средней школы или поступле-
ние и дальнейшее обучение в колледже.  

Задачи данного этапа направлены на фор-
мирование представлений о ценностно-смыс-
ловых сторонах профессиональной деятельно-
сти, тенденциях изменения мира профессий, а 
также первичных представлений о рынке тру-
да, навыков использования информации для 
поиска профессии, первой диагностики ком-
петенций и помощь в самопознании. 

Исходя из этого, могут быть использованы 
такие профориентационные мероприятия, как 
игры «Мое будущее», «Темперамент и профес-
сия», «Мир профессий», «Я в мире профессий», 
и такие традиционные формы, как классные 
часы с использованием интерактивных мето-
дов и методов наглядного сопровождения. Для 

учащихся 7–9 классов особо актуально исполь-
зование фильмов и видеопрофессиограмм, на-
правленных на формирование представления 
о рынке труда в целом. Отдельным направле-
нием должны стать мероприятия, формирую-
щие знания об образовательных организациях 
региона и России [5].  

Из числа профориентационных активно-
стей профессиональной направленности целе-
сообразно, например, использовать информа-
ционно-активизирующий тренинг «Мир про-
фессий», «Учись для будущего и для себя», а 
также настольные игры по «Атласу профессий 
будущего». Для диагностики способностей ис-
пользуются психологические тесты, направ-
ленные на определение общей профессиональ-
ной направленности. Очень внимательно не-
обходимо относиться к трактовке результатов 
о различных сферах развития, особенно гума-
нитарной или технической, так как мир про-
фессий изменчив и границы в рамках одной 
профессии могут стираться. 
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Важен тот факт, что рекомендуемые меро-
приятия в литературе и проводимые на прак-
тике, такие как день открытых дверей и уча-
стие в конференциях в вузах, ярмарки профес-
сий и пр., уже неактуальны для школьников 
данного возраста. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенного в рамках дан-
ного исследования.  

При формировании интереса к определен-
ному виду деятельности, а также представле-
ния об успешности траектории профессиональ-
ного развития могут быть использованы встре-
чи с представителями профессий, а особенно 
актуальны для учащихся 7–9 класса встречи 
с успешными выпускниками школы. 

Но один из важных результатов – это фор-
мирование навыков работы с информацией о 
профессиях, на рынке труда и рынке образова-
тельных услуг [17, с. 139].  

Этап 2. Учащиеся 10 класса в большей 
степени нуждаются в профориентационных ме-
роприятиях, но при этом у них нет необходимо-
сти делать выбор с институциональной точки 
зрения. Результатом этого этапа должны стать 
несколько траекторий профессионального раз-
вития: основной, дополнительный и вероятно-
стный варианты профессиональной деятель-
ности, обучения, формы занятости.  

Направленность мероприятий на данном 
этапе должна аккумулировать в себе предше-
ствующий опыт профессионального развития, 
связанного с миром профессий, рынком труда, 
особенностей личности и др. Фокус должен 
быть направлен на мероприятия, связанные с 
профессиональной деятельностью. Для боль-
шей уверенности в выборе профессии необхо-
димо использовать профориентационные тес-
тирования, которые позволяют более детально 
продемонстрировать укрупненные группы про-
фессий, а также конкретизировать возможные 
сочетания с конкретно выбранными профес-
сиями. Кроме этого, на данном этапе требует-
ся использовать мероприятия консультацион-
ного характера, которые позволяют прогнози-
ровать изменения содержания профессий под 
влиянием различных факторов. Такого рода 
мероприятиями могут выступать различные 
тренинговые программы, например «Осознан-
ный выбор профессии», и активные семинары 
«Моя карьера». 

Профессиональный блок мероприятий 
предполагает активное использование гейми-
фикации с учетом аспектов рынка труда и осо-

бенностей личности. Это могут быть ролевые 
игры, фабрика профессий, тренинговые и коу-
чинговые программы. Например, «Weekend 
профессий» – встреча с успешными представи-
телями профессий, нацеленная на формирова-
ние профессиональной направленности. 

Общая и индивидуальная направленность 
мероприятий должна формировать траекторию 
выбора образовательной организации (среднее 
профессиональное или высшее учебное заве-
дение, выбор региона проживания, тип и уро-
вень образовательной организации). Для этого 
рекомендуется использовать инструменты ра-
боты с информацией в сети Интернет: сайты, 
форумы, дискуссии, посещение ярмарок про-
фессий, образования, дней открытых дверей. 
Результаты исследований показывают, что 
школьники этого возраста предрасположены 
использовать различные варианты проб себя в 
профессии. Это могут быть занятия в учебно-
производственных комбинатах, занятость во 
время каникул, специализированные тренинги 
и другие интерактивные мероприятия. 

Для достижения целей профессионально-
го самоопределения необходимо использовать 
различные подходы и технологии: коуч-сессии 
от профориентаторов школ, самоанализ резуль-
татов различных профориентационных актив-
ностей и др. Если брать во внимание тот факт, 
что учащиеся 10 классов проявляют высокую 
самостоятельность в принятии решений отно-
сительно профессионального самоопределе-
ния, то содействие со стороны субъектов долж-
но носить рекомендательный и направляющий 
характер. Эффективным и правильным вари-
антом окончания профориентационной рабо-
ты школьника 10 класса может быть участие 
в различных выездных загородных проектах, 
направленных на профессиональное самооп-
ределение.  

Этап 3. Учащиеся 11 классов – очевидно, 
данный этап является серьезным и трансформа-
ционным для личности с точки зрения приня-
тия решения и профессионального самоопре-
деления. Во внимание необходимо брать ин-
ституциональный фактор (переход от школы к 
вузу) и фактор профессиональной трансфор-
мации (выбор профессии или специальности). 
Главным является выбор профессии и построе-
ние дальнейшей траектории профессионально-
го развития.  

Профориентационные мероприятия долж-
ны быть направлены на детализацию выбора 
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из обозначенных ранее вариантов. Исследова-
ние показало, что на данном этапе мероприя-
тия, которые позволяют формировать общее 
представление о мире профессий, теряют свою 
актуальность и отходят на второй план, в свя-
зи с чем проводимые мероприятия должны 
показывать возможные варианты развития в 
профессии, способствовать анализу преиму-
ществ при выборе учебного заведения, демон-
стрировать возможности дальнейшей трудовой 
деятельности. Результативным с точки зрения 
мероприятий могут быть посещения вузов, уча-
стие в выставках профессий, походы в орга-
низации и т. д.  

Актуальными являются мероприятия про-
фессиональной и, особенно, индивидуальной 
направленности, сопоставляющие возможно-
сти (финансовые, социальные, доступ к посту-
плению в вуз / техникум в регионе, на бюд-
жетные места и пр.) с интересами школьника 
(«хочу»). Результативными могут быть меро-
приятия, в которых учащиеся активно взаимо-
действуют с конкретными представителями 
профессий. Одной из форм может быть «Week-
end профессий», а также встречи с профессио-
налами на предприятиях, система наставниче-
ства (менторства), которая органично может 
быть вплетена в контекст механизма «школа – 
вуз – предприятие» или в развитие взаимодей-
ствий школы с конкретным предприятием.  

Результаты исследования показывают, что 
механизм «пробы в профессии», когда учащие-
ся в режиме практики трудоустройства во вре-
мя школьных каникул, семинаров и тренингов 
выполняют наиболее типичные профессиональ-
ные функции, осознавая себя в качестве про-
фессионалов, является перспективным. Следует 
иметь в виду, что вышеперечисленные методы 
формируют ориентацию применительно к сло-
жившемуся профессиональному разделению 
труда, т. е. отражают прошлое и настоящее. 
Автор считает, что перспективы изменения про-
фессий и планирования профессионального раз-
вития необходимо выстраивать на 10–12 лет 
вперед. Эффективным инструментом с точки 
зрения представления профессий и трендов в 
ее развитии может стать геймификация.  

На этом этапе будут уместны такие диагно-
стические тесты, как, например, тесты «Проф-
Диалог – Профессиональный тест по методике 
А.М. Князева», конкретизирующие уровень 
развития компетенций и качеств, адекватных 
выбранным вариантам. При этом высока роль 

профессиональных консультантов и родите-
лей, учителей, которые могут в режиме коучин-
говых методов воздействовать на устранение 
барьеров и уточнение, конкретизацию интере-
сов школьников. Имеют потенциал развития 
проектно-ориентированные методики, где 
школьники с учетом анализа обширной ин-
формации с использованием форсайт-методов 
разрабатывают проект своего профессиональ-
ного развития, а также дискуссионные пло-
щадки и семейное консультирование. 

Очевидным барьером на данном этапе яв-
ляется наличие широкого спектра различных 
профориентационных мероприятий, проводи-
мых для данной категории, но при этом никак 
не учитывающих потребности данной соци-
альной группы. Проводимые мероприятия не 
должны быть формальными, общими и мало-
содержательными. При этом особую роль иг-
рают специалисты по профессиональному са-
моопределению, которые являются проводни-
ками различных активностей соответствую-
щим трендам. Необходимо брать во внимание 
организацию профориентационной работы та-
ким образом, чтобы снизить стресс при выборе 
дальнейшего места обучения или трудоустрой-
ства с учетом накопленного потенциала, что 
существенно сократит возможность спонтан-
ного выбора.  

Этап 4. Студенты 1-го курса (бакалав-
риат) – отличительной особенностью на дан-
ном этапе является сопоставление состоявше-
гося выбора с вероятными профессиональны-
ми и карьерными перспективами, а также фор-
мами занятости и сценариями возможного 
профразвития с учетом нового статуса. Сту-
дент находится в профессиональном поле и 
получает информацию от преподавателей вуза 
/ колледжа, знакомится с практиками и кейса-
ми, связанными с трудоустройством. С этой 
точки зрения он оценивает личный потенциал, 
и у него возникают новые интересы. Цель эта-
па – осознание себя в рамках выбранной про-
фессии, формирование вариантов трудоустрой-
ства и форм занятости. 

Данная среда перераспределяет значи-
мость субъектов профориентации, которые 
оказывают влияние на профессиональное раз-
витие. Повышается роль тех, с кем взаимодей-
ствует студент: преподаватель, заведующий ка-
федрой, представители центра карьеры, науч-
ного руководителя, – в связи с чем особое зна-
чение в вопросах профессионального развития 
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имеют мероприятия профессиональной и ин-
дивидуальной направленности.  

Важным на данном этапе является кон-
кретизация выбранного профиля, профессио-
нальное развитие в выбранной профессии и 
развитие необходимых для этого soft и hard 
skills. Существенным аспектом при этом явля-
ется исключение ложных представлений, сфор-
мированных на предыдущих этапах. В ходе 
исследования было определено, что 1/5 сту-
дентов допускает смену профессии в процессе 
или по окончанию обучения. При этом важно 
предусмотреть другой вектор профессиональ-
ного развития, основывающегося на обучении 
схожей профессии, совершенствовании фор-
мы занятости, дополнительного обучения. 

Базовыми принципами профсамоопреде-
ления студентов выступает развитие профес-
сиональных и надпрофессиональных навыков 
и их соотнесение с предъявляемыми требова-
ниями профессиональной деятельности. Для 
этого важны такие мероприятия, как практика, 
экскурсии на предприятия, встречи с работо-
дателями, анализ HR-брендов. В рамках раз-
вития компетенций в вузе для профессиональ-
ного самоопределения важны практикоориен-
тированные научные исследования, участие в 
научных конференциях, межпрофессиональ-
ных проектах, участие в научных исследова-
ниях для предприятий-работодателей.  

Кроме того, в последние годы активизи-
руются общественные профессиональные со-
общества, которые предлагают профориента-
ционные мероприятия, демонстрирующие ак-
туальность и перспективы развития в опреде-
ленной профессиональной сфере. Другим ак-
центом в работе на данном этапе является фор-
мирование вариантов трудоустройства и форм 
занятости. Для этого перспективным является 
формирование навыков анализа рынка труда с 
учетом тенденций профессионального разде-
ления труда, а также навыков анализа эконо-
мических процессов и отдачи на формируе-
мый студентом человеческий потенциал.  

Отличительной чертой данного этапа вы-
ступает то, что студенты способны совмещать 
учебу и работу одновременно. Опустим воз-
можные предпосылки данного факта и обра-
тим внимание на то, что такого рода актив-
ность способствует более полному представ-
лению реальных условий работы по выбран-
ной профессии, а также формированию soft 
skills и hard skills.  

Этап 5. Студенты 4-го курса (бакалав-
риат), итогового года обучения в бакалавриа-
те, связанного с принятым институциональ-
ным изменением социального статуса. В виду 
того, что процент тех, кто после бакалавриата 
продолжает дальнейшее обучение в магистра-
туре или аспирантуре, не велик, остановимся 
на траектории перехода, связанной с трудовой 
деятельностью. Главным на данном этапе ста-
новится определение с той организацией, где 
продолжит свою трудовую деятельность вы-
пускник. На этом этапе особое значение имеют 
мероприятия индивидуальной направленности. 
Актуальность мероприятий профессиональной 
направленности способствует конкретизации 
условий трудовой деятельности и с фактиче-
ской точки зрения, и с позиции карьерного раз-
вития. Важным для дальнейшего профессио-
нального развития является взаимодействие с 
представителями работодателя, различными 
профессиональными ассоциациями и служ-
бами по управлению персоналом. Значимыми 
возможностями для этого являются посеще-
ния предприятий, в рамках которых потенци-
альный работник может более предметно по-
знакомиться с будущей профессией. Встречи с 
профессионалами, но обязательно с предста-
вителями конкретных должностей, узкопро-
фессиональными специалистами. Существен-
но возрастает значимость прохождения прак-
тики для более эффективного самоопределе-
ния. На данном этапе студенты выполняют вы-
пускные квалификационные работы. Студенты 
в полной мере пользуются сетью Интернет для 
поиска возможных вариантов трудоустройст-
ва. При этом существенно возрастает актуаль-
ность HR-бренда организаций.  

Важным аспектом остается консультиро-
вание профориентаторов, особенно важна ак-
тивность специализированных центров проф-
ориентации.  

Этап 6. Для занятого населения в рамках 
темы исследования профессиональное само-
определение рассматривается с основной це-
лью изменения профессиональной деятельно-
сти с учетом нового социального статуса, ме-
няющихся социальных обязательств, где в ко-
нечном итоге либо подтверждается профессия, 
либо происходит смена профессии на смеж-
ную или радикально иную. При этом субъек-
там необходимо создать информационное, кон-
сультационное и корректирующее воздейст-
вие, где самыми актуальными мероприятиями 
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выступают отражающие варианты занятости и 
развития компетенций. 

Но для данного этапа важной проблемой 
остается выбор форм занятости: найм, фри-
ланс, предпринимательство либо самозаня-
тость, – поэтому профориентационная актив-
ность должна включать мероприятия, в соот-
ветствии с потенциалом личности демонстри-
рующие способности, а также возможности 
различных форм занятости.  

Этап 7. Neet-молодежь – задачами этого 
этапа является поиск возможных сценариев 
профессионального развития. В виду специфи-
ки данной категории особое внимание необхо-
димо уделять мероприятиям индивидуальной 
направленности для того, чтобы построить под-
ходящую траекторию профессионального раз-
вития. Индивидуальные консультации и тре-
нинги способствуют осознанию сильных и сла-
бых сторон личности и дальнейшему их раз-
витию. Вопросы, связанные с анализом рын-
ка труда и мира профессий, направляют пред-
ставителей данной категории на профориен-
тационную активность.  

Немаловажным направлением работы яв-
ляются мероприятия профессиональной на-
правленности, которые демонстрируют пер-
спективы развития отдельных отраслей эко-
номики. Данный этап позволяет формировать 
варианты трудоустройства и форм занятости. 
Мероприятия общей направленности нужны 
для того, чтобы понимать тенденции развития 
профессий и рынка труда в целом. Важным 
является умение сформировать возможные тра-
ектории профессионального развития и трудо-
устройства.  

Этап 8. Предпенсионеры и пенсионеры – 
известно, что люди данного этапа могут и же-
лают трудиться либо на старом месте, либо 
осваивать более доступные профессии. Одна-
ко, стоит отметить, что многие пенсионеры 

хотели бы учиться, получать, осваивать те про-
фессии, о которых мечтали ранее, но которые 
так и не освоили по разным причинам. Всё это 
свидетельствует о том, что предпенсионеры и 
пенсионеры – это огромный и всё увеличи-
вающийся трудовой ресурс, который необхо-
димо грамотно использовать. Наиболее акту-
альными являются мероприятия профессио-
нальной направленности, на которых будут 
показаны различные варианты занятости и 
развития компетенций. 

Данный этап предполагает наличие но-
вых возможностей профессионального разви-
тия и выбора форм занятости (фриланс, само-
занятость). Для указанной категории актуаль-
но понимание тенденций и изменений в про-
фессиях. Также значимым для них является по-
нимание того, как и в каком направлении они 
могут развиваться.  

5. Заключение. Таким образом, профес-
сиональное самоопределение является неотъ-
емлемой частью профессионального развития 
каждого человека, на самом же деле в услови-
ях непрерывного профессионального развития 
возникают новые этапы. В данной статье вы-
делены и подробно описаны восемь этапов 
профессионального самоопределения: 1) уча-
щиеся 7–9 классов; 2) учащиеся 10 классов; 
3) учащиеся 11 классов; 4) студенты 1-х кур-
сов (бакалавриата); 5) студенты 4-х курсов 
(бакалавриата); 6) занятое население; 7) Neet-
молодежь; 8) предпенсионеры и пенсионеры. 
Дана характеристика выделенных этапов, при-
ведены цели, содержание и методы, раскрыты 
задачи и выделены приоритеты методов про-
фессионального самоопределения. Тенденция 
к непрерывному профессиональному разви-
тию в течение всей жизни объективно приво-
дит к тому, чтобы рассматривать профессио-
нальное самоопределение как многоэтапное и 
многофакторное явление.  
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