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Аннотация 

Представлен обзор трендов развития общества, оказывающих влияние на выбор профессии молодежью в 

современных социально-экономических условиях, где ключевыми выступают цифровизация, интенсивное развитие IT 

– технологий, возрастающая роль искусственного интеллекта. Проанализированы условия, влияющие на современный 

рынок труда, исследованы его диспропорции. Обозначены основные социально-психологические и педагогические 

проблемы обучающихся в их профессиональном самоопределении и планировании карьеры; дана обобщенная 

характеристика личности субъекта профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение 

личности как процесс планирования ею карьеры, представлен интегративным качеством и интерпретирован 

готовностью быть субъектом рынка труда и профессионального самоопределения в неразрывной связи когнитивного, 

деятельностного, мотивационно-ценностного и рефлексивно-оценочного компонентов через согласование факторов 

«могу», «хочу» и «надо».  
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Abstract 

The article presents an overview of the trends in the development of the society that influence professional choice of 

young people in modern socio-economic conditions, where a crucial role is played by digitalization, intensive growth of IT, 

and artificial intelligence. Conditions affecting the modern labour market are analyzed, and its imbalances are considered. The 
main socio-psychological and pedagogical problems of students related to their professional self-determination and career 

planning are identified; generalized characteristics of a subject of professional self-determination are given. Professional self-

determination of an individual as a process of career planning is represented by an integrative quality and interpreted by the 

willingness to be a subject of the labour market as well as professional self-determination in the inextricable connection of 

cognitive, activity, motivational, value and reflexive-evaluative components through the coordination of the factors “I can,” “I 

want” and “I must.” 

Keywords: professional self-determination of a person, career planning. 

В теории и практике педагогики в современных социально-экономических условиях возникает несоответствие 

существующих подходов к профессиональному самоопределению, предлагающих его реализацию разными 

инструментариями задачам реального планирования обучающейся молодежи своего жизненного и профессионального 

пути [1]. 

Одним из основных направлений комплексных исследований по проблеме подготовки обучающихся к труду в 
динамично меняющемся мире, когда знания перестали быть надежной опорой, жизненный цикл продукции 

становится все короче, а ключевой компетенцией является готовность человека к постоянному изменению, что, 

фактически, ставит его в ситуацию вечного новичка, недостижимости состояния зрелости в условиях перехода к 

трудощадящим технологиям, возрастающей роли искусственного интеллекта, IT технологий, является создание 

современной концепции профессионального самоопределения, которая бы не только интегрировала уже 

существующие в различных отраслях научного знания, в том числе и смежные с педагогикой, - философские, 

социологические, психологические, экономические, но и позволяла бы создать механизм гибкого встраивания 

личности в новую ситуацию рыночных отношений превышения предложений рабочей силы над спросом, 

разноречивых требований работодателя в пределах одного сегмента рынка труда, профессионального и 

территориального рынков [2]. Фактически, подготовка молодежи к целенаправленному и осознанному выбору 

профессии остается важной социально-педагогической и экономической задачей.  
В современных условиях адекватное профессиональное самоопределение – залог подготовки 

конкурентноспособных специалистов на рынке труда, профессионально и территориально мобильных, готовых к 

состоянию перманентной адаптации в ситуации ускорения цивилизационной динамики, побочные эффекты которой 

связаны в России с обнулением человеческого капитала, депрофессионализацией в различных секторах экономики. 

Существующая экономическая система и социально-политические условия выталкивают индивида в состояние 

личностной турбулентности. Обесценивание человеческого капитала чревато потерей для личности способности к 
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саморганизованности, утратой навыков самостоятельности мышления, действий, креативности, идентичности. В этих 

обстоятельствах современная концепция профессионального самоопределения, полагающаяся на знание состояния 

самоопределяющегося субъекта в условиях четвертой промышленной революции, методологии формирования 

исследуемого процесса и анализ сложившихся практик его реализации выступает важной задачей современной науки 

и эмпирического опыта. 

Значимость цифровизации как ключевого тренда развития общества и новообразование третьей промышленной 

революции, несколько преувеличены не только исследователями, но и политиками, социологами, экономистами, 

демографами, поскольку это лишь процессуальная сторона существующих социальных систем. Нарастание 

цифровизации неизбежно, это явление будет охватывать все отрасли хозяйствования, оставит свой след и в истории 
образования, не щадя и тех, кто настроен к нему скептически [3]; [4].  

Развитие и внедрение передовых технологий – процесс неопределенный. Но ясно одно – наступающие изменения 

существенно трансформируют наше понимание способов производства, концепции потребления, мышление и 

представление о конкурентоспособном работнике. Ведущим трендом технологического развития современности 

является тотальная автоматизация, замещение машинного труда автоматизированными системами [5]. Эффекты 

наступивших трансформаций фиксируют свою полярность: положительные исходы технологических прорывов, 

ведущие к сокращению расходов на «живую силу», снятие барьеров для инноваций, создание комфортной среды для 

индивида уже встречают противников, поскольку порождают безработицу, оттесняют человека на периферию жизни. 

Фактически, мы впервые столкнулись с феноменом, когда творец четвертой промышленной революции стал её 

заложником, а экономические, социальные, культурные, политические и психологические явления, ею порожденные, 

уже не всегда поддаются рефлексии и однозначной оценке. При этом основную траекторию на рынке труда и 

образовательных услуг задает государство, сдерживая подготовку избыточных кадров, стимулируя недостающие, 
создавая таким образом, некие противовесы. Так, на смену тренда «нам нужны юристы и экономисты» появилась 

установка по подготовке инженеров, педагогов, врачей. Не случайно поэтому, только в 2019 году было выделено 

65000 бюджетных мест на педагогические направления подготовки, в текущем году ситуация не изменилась [6]. 

Обнаживший «болевые точки» коронавирус, создал стимулы для пересмотра властью приоритетов в сфере подготовки 

специалистов. 

В сложившихся условиях профессиональное самоопределение молодежи как ключевая проблема подросткового и 

юношеского возраста может быть рассмотрена как планирование карьеры, - процесс, задействующий механизмы 

развития личности и ослабляющий влияние негативных факторов, либо полностью их нивелирующий [7]. 

Существующие диспропорции на рынке труда, обусловленные социально-экономическими тенденциями, включая 

уменьшение пирамиды высококвалифицированных профессий, рост количества трудоспособного населения, в том 

числе и за счет удлинения пенсионного возраста, превышение предложений над спросом, спад производства, 
исчерпание ресурсов сырьевой экономики и т.п. вызвали к жизни целый ряд противоречий: 

1. Между существующим уровнем профессиональной подготовки молодежи и требованиями к молодому 

специалисту.  

2. Между сложившейся практикой подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению и 

требованиями современного рынка труда. 

3. Между объективными потребностями общества в кадрах (по профессиям, отраслям) и профессиональными 

склонностями и выборами молодежи [1]. 

Создаваемые инструменты регулирования рынка труда, инициируемые государством: госзаказ на специалистов, 

формирование и поддержка проектов, нацеленные на вовлечение школьников в профессиональные пробы (сеть 

технопарков «Кванториум», федеральный проект «Билет в будущее», развитие ряда региональных программ), 

позволяют выйти на перспективу наиболее подходящей для личности выпускника школы профессии, отвечающей его 

запросам, возможностям и трендам развития общества [8]. 
Активизация процессов личностного и профессионального самоопределения в подростковом и раннем 

юношеском периоде связана с полярными исходами: формированием широкого спектра видов идентичности личности 

и её личностного обособления, являющегося результатом отстаивания ею свой биологической и личностной 

сущности; самосознания, как основного новообразования юношества, изменением социальной ситуации развития, 

расширением состава и качества социальных связей [9]. 

Осознание остроты кадровой проблемы в современных реалиях позволяет исследовать профессиональное 

самоопределение личности как процесс планирования ею карьеры на протяжении всего периода профессиональной 

деятельности, практически реализуемой в целях, задачах, содержании и средствах самоосуществления, поиск и 

нахождение смысла в выполняемом труде. Данный процесс является интегративным, включающим мониторинг 

социально-экономической, культурной и политической ситуации развития общества, меняющей пространство бытия и 

деятельности личности; глубокую рефлексию собственных индивидуально-типологических процессов путем 
вовлечения явлений психики; избирательное реагирование на стимулы субъектов рынка труда, в том числе 

государства, - через предложение новых направлений подготовки, специальностей, работодателей (корпорации, 

профессиональные сообщества и др.), выступающих, в известном смысле, заказчиками образовательных услуг, 

определяющих поворотные моменты в развитии отдельных отраслей и сфер и настоящих и/или потенциальных 

работников, готовых продавать свои услуги на соответствующих условиях, наделенных определенными навыками, 

запросами, амбициями, установками и желаниями. Планирование карьеры в социально-экономических условиях для 

обучающейся молодежи можно считать интегративным качеством личности и рассматривать как её готовность быть 

субъектом рынка труда и профессионального самоопределения в неразрывной связи когнитивного, деятельностного, 

мотивационно-ценностного и рефлексивно-оценочного компонентов через согласование факторов «могу», «хочу» и 

«надо». Фактически речь идет об индивидуально-типологических особенностях личности, представленных 

темпераментом, характером, мотивами, потребностями, установками, ценностными ориентациями личности; 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь 

 

48 
 

ожиданиями, притязаниями, амбициями молодых людей по поводу целей, содержания, предметов, средств, условий 

труда, его ценза в обществе и требований федерального, регионального рынков труда, запросов конкретных 

работодателей, отдельных сфер производства, тенденций развития общества и др. При этом параметры компонентов 

готовности будут постоянно трансформироваться по мере развития общества и индивида. 

Развитие рынка труда – сложно прогнозируемое явление. Оно протекает в условиях неопределенности, 

многозадачности, постоянно меняющейся ситуации, отдельно взятой личности, да и общества в целом, но в некоей 

трендовой заданности: научно-технический прогресс связан со стремительным развитием информационных 

технологий, экстраполируемых на различные сферы жизни общества. Нововведения инициируют изменения на рынке 

труда: объем ваканский, жизнеспособность профессий, каналы поиска работы, формы занятости и др. Так, 
современные тенденции развития экономики сместили акцент со сферы производства на сферу услуг, широкое 

распространение получила интернет-коммерция. К текущему моменту устойчиво проявили себя признаки общества 

потребления, что породило новые профессии байера, мерчендайзера, промоутера, шоппера, флэйвориста, 

копирайтера, блоггера и др. Развитие цифровых технологий всколыхнуло обновление сферы услуг: основное 

внимание сосредоточилось на продвижении товара и его модернизацию, приведя к перманентному обновлению 

производственных процессов и процессов управления ресурсами. Автоматизация производства снизила затраты на 

себестоимость продукции, однако же произошло увеличение издержек на маркетинг. Глобализация общества, 

развитая компьютерная сеть породили явление удаленной и свободной работы. На фоне этих процессов жестко 

фиксируется дисбаланс между избыточностью гуманитарных профессий и дефицитом технических. Особенно остро 

встает вопрос «рабочих рук». Российский рынок труда демонстрирует парадоксальную тенденцию: при общем 

сокращении количества рабочих вакансий в сельском хозяйстве и промышленности предприятия продолжают 

испытывать дефицит рабочей силы из-за возрастающих требований к сотрудникам [10]. Опубликованный обзор НИУ 
ВШЭ «Система профессионального образования: как научиться слышать сигналы рынка труда?» демонстрирует 

устойчивую тенденцию роста руководящих работников в 2,2 раза за последние 18 лет, прирост в 1,5 раза 

специалистов высшего уровня квалификации, работников сферы обслуживания до 36,2 % при заметном сокращении 

численности специалистов среднего уровня. В структуре занятости в России преобладает беловоротничковая 

(офисные работники и сфера обслуживания) по сравнению с синеворотничковой (представители рабочих профессий), 

соотношение 62% к 38%. Не осталась незамеченной и структура выпускников вузов: практически вдвое она упала в 

сельском хозяйстве, а в сферах обслуживания, торговли и общественного питания возросла. На рынке труда 

фиксируется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по ряду причин: унаследованная от советской 

системы практика заблаговременного планирования контрольных цифр приема безотносительно текущей ситуации, 

ложные сигналы по поводу дефицита кадров со стороны малоэффективных предприятий, не способных 

заинтересовать достойной зарплатой и др. 
В ряду условий, влияющих на отечественный рынок труда: война на востоке Украины, события в Беларуси, 

санкции, введенные странами Запада и США против России, присоединение Крымского полуострова, девальвация 

рубля, демографический кризис, дифференциация общества на сверхбогатых и людей с крайне низкими доходами, 

переход экономики в фазу стагнации, высокий уровень безработицы и др. Изменение конфигурации системы 

международных отношений, меняет и характер внешнеэкономических связей, внедрение новых технологий 

неизбежно приводит к безработице за счет роботизации. Рынок труда дифференцирован по регионам в зависимости от 

присутствия в нем «серой экономики», там медленно происходят процессы замещения изживших себя 

специальностей более востребованными, коррупция существенно тормозит эти процессы. Он демонстрирует разрыв 

между различными субъектами, городами, при этом законодательство России слабо адаптировано к новым условиям 

рынка труда [6]. 

В существующих обстоятельствах стратегической целью профессионального, карьерного самоопределения 

является не конечный результат, а цепочка действий по продвижению в желаемом и возможном векторе или в сразу 
нескольких из них.  

Неизбежно, что в имеющихся условиях ключевым вызовом четвертой промышленной революции будет 

готовность личности к оперативному и точному принятию решения при минимуме информации и невозможность 

прогнозирования конечного результата. Решив глобальный вопрос существования, связанный с источником 

физической силы, изменив мир с помощью приборов и электричества, человечество в полный рост столкнулось с 

неизбежностью, что искусственный интеллект не всегда может успешно решать проблемы бизнеса и управления 

человеческими ресурсами. В период пандемии актуализованы вопросы преодоления хронического стресса 

сотрудниками предприятий, неформального лидерства, корпоративной трансформации, включая внедрение, 

настройку системы безопасности, перевод на удаленные формы занятости, преодоление сопротивления 

каждодневным вызовам современности. Это, в свою очередь порождает проблемы управления человеком собой в 

условиях бесконечных и оперативных трансформаций окружающего его пространства. 
 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни, планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития - стоят в ряду компетенций, которыми должны овладеть современные выпускники вузов, 

вытекающие из настойчивого запроса общества и работодателей на личность работника, готового трудиться в 

условиях многозадачности, интеграции знаний, умений и способностей к самостоятельности, разрабатывать и 

внедрять механизмы инновационных технологий в условиях острейшей конкуренции как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке, реализуя ситуативный и системный подходы. 

Отсутствие единых требований к выпускнику при разработке ФГОС со стороны профессиональных 

образовательных учреждений, работодателей и заказчиков услуг, нездоровая конкуренция вузов в борьбе за 

выпускников, появление новых источников знаний в лице корпоративных университетов, центров при компаниях, 

летних школ и других форм получения образования в ситуации, когда выпускники интересуются сложными, 
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дорогостоящими и перспективными новыми профессиями, старт которых произойдет только через несколько лет, 

настраивает вузы не только на осуществление профессионального самоопределения в неопределенных для молодежи 

и них самих условиях, но требует принятия на себя роли визионера, драйвера развития современного высшего 

образования и значимого фактора развития рынка труда. 

Анализ существующего теоретико-практического опыта в области профессионального самоопределения 

обнаружил недостаточный учет современных характеристик личности субъекта профессионального самоопределения, 

включающие готовность к спонтанности (непредсказуемости, непрограммируемости) действий в условиях динамично 

меняющегося общества; недостаточный опыт развития самосознания в условиях стимулирования на быстрый 

вертикальный карьерный рост при недостатке профессионализма и опыта; неготовность к планированию собственной 
образовательной траектории и невозможности достижения личностной и профессиональной зрелости на фоне 

девальвации ценностных ориентаций, изменения глубинных нравственных установок и традиционных структур 

общества (нестабильная социальная структура, высокая социальная, территориальная и профессиональная 

мобильность, высокое разделение труда, примат индивидуального над коллективным, адопция, отсутствие в обществе 

конструктивных моделей безусловного подчинения авторитету, отчуждение детского-родительских отношений, 

слияние социальных мужских и женских ролей и др.), трансформация института семьи как важного условия 

социализации личности, определяющие ориентиры его готовности к профессиональному самоопределению в 

условиях динамичных изменений общества и ситуации на рынке труда.  

Общество, в котором мы живем можно назвать нарциссическим, которому присуще обесценивание имеющегося 

опыта и идеализация требований к личности как субъекту профессионального самоопределения при фактическом 

отсутствии самой личности внутри этого процесса. Приверженность знаниевой парадигме и традициям в трансляции 

опыта предшествующих поколений, заложенная во многих педагогических концепциях, базирующихся на идеях 
цивилизационного подхода в историко-педагогическом исследовании, показала их ограниченность в существующих 

условиях. Традицию как явление нужно рефлексировать; нередко приверженность традициям означает желание 

находиться в зоне комфорта, невозможность прогресса. Как состояние системы, традиционность можно 

ассоциировать с отсутствием запроса и ресурсов на развитие. Если считать, что движущей силой развития личности 

является противоречие между возможностями и потребностями, то в этом случае потребности не вызрели, для этого 

должен быть высокий уровень готовности при определенной мотивации. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена наличием объективных противоречивых тенденций 

развития системы образования в осуществлении профессионального самоопределения, возрастанием и изменением 

запроса общества к качеству подготовки выпускников вуза как субъектов рынка труда, необходимостью смены 

знаниевой парадигмы образования на интегративный подход, основанный на построении концепции 

профессионального самоопределения личности обучающихся, базирующийся на педагогических, психологических, 
философских, социальных и экономических основаниях, ориентированную на методологию формирования 

профессионального самоопределения личности обучающегося в условиях четвертого технологического уклада 

общественного воспроизводства, что станет перспективой нашего дальнейшего исследования. 
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