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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Карьерные ориентации позволяют человеку в наибольшей степени раскрыть свой потенциал и саморе-

ализоваться в профессиональном плане. В случае выбора оптимального соответствия интересов и качеств 

человека с выбранной профессией, его самореализация в профессиональном плане будет протекать успешно 

и приносить моральное удовлетворение. В том случае, когда в карьерном планировании пропущены какие-то 

этапы, либо профессиональный выбор осуществляется случайным образом, либо из-за условий ситуации 

(квоты на бесплатное обучение, отсутствие вакансий по желаемым профессиям, желание родителей и т. д.), 

то человек в большинстве случаев сталкивается с трудностями при реализации своих качеств и потенциала. 

Карьерная ориентация является длительным процессом и включает в себя профессиональное самоопре-

деление, осознание потребностей и целей, задач для их реализации, оценку своих сил, понимание содержания 

будущей профессии. Самостоятельность и активная роль самой личности выступает движущей силой в про-

цессе ее развития. Человек совершает выбор профессии, место обучения, и затем самостоятельно строит 

свою карьеру, приобретает опыт и реализует свои возможности. 

Соответственно процесс профессионального самоопределения не завершается после выбора про-

фессии. Он продолжается развиваться в ходе получения образования, а также в начале профессиональной 

деятельности. Для того, чтобы судить об успешности профессионального самоопределения, необходимо 

учитывать полноту сформированности представления человека о будущей профессии, а также о себе как 

будущем профессионале.

В настоящее время осмысление проблемы формирования карьерного пути, профессионального станов-

ления специалиста в системе высшего образования, определение роли каждого субъекта профессионального 

проектирования приобретает теоретическое, а также практическое значение.
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THE SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF CAREER ORIENTATIONS 

IN PROFESSIONAL EDUCATION

Career orientations allow a person to maximize their potential and self-actualize professionally. In the case of choosing the 

optimal correspondence of the interests and qualities of a person with the chosen profession, his professional self-realization 

will proceed successfully and bring moral satisfaction. In the event that some stages are omitted in career planning, or a 

professional choice is made randomly, or due to the conditions of the situation (quotas for free education, lack of vacancies 

in desired professions, the desire of parents, etc.), then a person in most cases, faces difficulties in realizing their qualities 

and potential.

Career orientation is a lengthy process and includes professional self-determination, awareness of needs and goals, tasks 

for their implementation, assessment of one’s strengths, understanding the content of the future profession. Independence 

and the active role of the personality itself is the driving force in the process of its development. A person makes a choice 

of a profession, a place of study, and then independently builds his career, gains experience and realizes his capabilities.

Accordingly, the process of professional self-determination does not end after choosing a profession. It continues 

to develop in the course of education, as well as at the beginning of professional activity. In order to judge the success of 

professional self-determination, it is necessary to take into account the completeness of the formation of a person’s idea of 

a future profession, as well as about himself as a future professional.

At present, understanding the problem of forming a career path, professional development of a specialist in the system 

of higher education, determining the role of each subject of professional design acquires theoretical as well as practical 

significance.
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Тема карьеры и карьерного развития в на-
стоящее время выходит за стандартные рамки 
взаимодействия работодателя и работника. Если 
учитывать постоянную потребность человека в 
самоопределении и самореализации, то можно 
утверждать, что вопросы карьеры должны рас-
сматриваться намного шире. При расширенном 
понимании карьеры, ее рассматривают с точки 
зрения ее экономических, социальных, психоло-
гических функций. Следовательно, карьера мо-
жет становиться предметом междисциплинар-
ных исследований. В ее изучении применяются 
подходы экономики, философии, психологии, 
социологии и педагогики. 

Современные исследования, посвященные 
анализу карьеры, можно объединить по пред-
мету исследования:

1. Мотивация карьеры и карьерных целей 
(Э. Шэйн, Д. МакКлелланд, Е.А. Могилёвкин, 
А.Я. Кибанови); 

2. Процесс управления карьерой персонала 
организаций (Д. Холл, Е.Г. Молл, А.Я. Кибанов, 
А.Н. Шмелева, И.Д. Ладанов; В.Д. Дорофеев);

3. Детерминанты карьерного роста специ-
алистов в организации (А.К. Маркова, А.А. Дер-
кач, Н.С. Пряжников); 

4. Становление и развитие личности в 
процессе карьерного продвижения (Е.Г. Молл, 
Д.Е. Сьюпер).

Ранее понятие «карьера» в исследовани-
ях отечественных ученых имело негативный 
оттенок и часто использовалось как синоним 
понятия «карьерист» [36]. В связи с этим в 
большинстве работ дефиниция «карьера» за-
менялось на «профессиональная деятельность» 
или «профессиональное становление». В на-
стоящее время данный термин чаще имеет ней-
тральную окраску. 

Карьера становится значимым показателем 
успешности для современного человека. Как 
своеобразный маркер карьера позволяет судить 
о качестве жизни человека, его образе жиз-
ни. Также карьера тесно связано с изменением 
личного статуса человека, реализацией потен-
циала, а также с эффективностью функциони-
рования организации, в которой он работает. 

Одной из первых в России работ на тему ка-
рьеры стала работа Д.М. Иванцевича и А.А. Ло-
банова «Человеческие ресурсы управления», в 
которой карьера определялась как постепенные 

изменения в поведении индивида в соответ-
ствии с приобретаемым опытом профессио-
нальной деятельности [4]. 

Также можно выделить следующие подхо-
ды к пониманию карьеры:

1. Карьера как путь роста работника, по-
зволяющий удовлетворить его потребности в 
получении желаемого социального положения, 
улучшении финансового состояния, самореа-
лизации [3].

2. Карьера как процесс поэтапного служеб-
ного роста человека [18].

3. Карьера как показатель самореализации 
человека [13]. 

4. Карьера как определенная позиция чело-
века, и деятельность, связанная с накоплением, 
реализацией и преумножением возможностей в 
профессиональной деятельности [16]. 

Ряд исследователей сходятся во мнении, что 
во время карьерного продвижения происходит 
развитие навыков, умений, способностей, ква-
лификационного уровня и возможностей, из-
меняется также социальный статус [11, с. 123], 
[5, с. 48]. Однако в связи с необходимостью ос-
воения все большего количества навыков, рас-
ширения круга обязанностей, смешения сфер 
деятельности, а также с появлением времен-
ных трудовых контрактов, необеспеченности 
занятостью, непредсказуемостью трудовых 
перемещений, как пишет П. Хэрриот, понятие 
карьеры несколько смещается к позициям раз-
вития самого сотрудника [21, с. 661]. 

Одной из первых среди российских ученых 
понятие карьеры и карьерных ориентаций соот-
несла с понятием жизненной позиции личности 
К.А. Абульханова-Славская. Автор отмечает, 
что на жизненную позицию личности оказы-
вают влияние условия социализации, внешняя 
среда, система идеалов и ценностей, психологи-
ческие особенности и изменения данных факто-
ров в течение жизни человека [1, с. 27]. Таким 
образом, профессиональная составляющая не-
разрывно связана с разными аспектами жизне-
деятельности индивида. 

В изучении карьеры необходимо учитывать 
также влияние когнитивных, мотивационных, 
личностных и профессиональных компетенций 
человека. При данном подходе когнитивный 
компонент определяется интеллектуальными 
способностями, мотивационный компонент 
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включает мотивацию к трудовой деятельности, 
а третий, личностный компонент определяет 
личную ответственность и эффективность. 

В некоторых зарубежных работах карьеру 
определяют как профессиональные роли чело-
века, сменяющиеся в течение трудовой жизни, 
при этом возрастает престиж, появляется уваже-
ние, авторитет. Социальная мобильность также 
может обуславливать не только движение вверх 
по карьерной лестнице, но также и снижение в 
профессиональной иерархии. 

Например, американский психолог Д. Сью-
пер определял карьеру как последователь-
ную череду событий в жизни человека, сме-
ну занятий и жизненных ролей. Карьера 
обуславливает общую направленность целей 
человека, его саморазвитие, социальные пере-
мещения. Она является уникальным феноме-
ном для каждого человека, характеризуется не-
повторимой чередой событий и раскрывается 
только по мере ее осуществления [25, с. 43]. 
К. МакДениэлс обращает внимание на то, что 
понятие карьеры шире, чем трудовая деятель-
ность. По его мнению, карьера – это особый 
стиль жизни, включающий в себя не только рост 
в профессиональной деятельности, но и сме-
ну видов деятельности в обычной жизни [24, 
с. 32]. Л. Хансен отмечает, что карьера всегда 
связана с необходимостью принимать решения 
в течение профессионального пути. Карьера 
связана с выбором образования, работы, семьи, 
принятием профессиональных решений, в ре-
зультате которой происходит становление лич-
ности и смена его социальных ролей [23, с. 26]. 

Можно обобщить, что чаще всего в рабо-
тах зарубежных исследователей встречается 
понимание карьеры в ее широком смысле – как 
жизненного пути человека, разбитого на про-
межутки, определяемые профессиональной 
деятельностью. 

Отметим, что во всех определениях ка-
рьера определяется как смена профессиональ-
ных ролей, рода деятельности или достижение 
успеха в трудовой деятельности. Однако недо-
статком рассмотренных понятий является то, 
что карьера не рассматривается через призму 
субъективной роли человека, т. к. подготовка 
к профессиональной деятельности, развитие, 
раскрытие потенциала для каждого человека 
являются индивидуальными. 

Карьеру, как индивидуальные осознанные 
изменения в жизненном пути, продвижение в 
профессиональном развитии рассматривают 
такие ученые как Д.И. Ладанов, А.Н. Толстая, 
Л.Б. Шнейдер, А.Я. Кибанов, Д. MакКлелланд, 
О.А. Тихомандрицкая, А.М. Рикель. Авторы 
подчеркивают субъективное отношение каждо-
го человека к карьере, а акцентируют внимание 
на том, что профессиональный путь для каждо-
го человека индивидуален и зависит от позиции 
индивида [17]. На успешную реализацию чело-
веком карьеры также влияют его собственные 
суждения о трудовой деятельности, его способы 
самовыражения, а также критерии удовлетво-
ренности трудом [5], [9].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что карьера рассматривается в большинстве со-
временных исследований с позиции динамики 
этого явления, как смену социальных статусов, 
позиций, профессиональных ролей, видов де-
ятельности. 

Карьера, как и любой динамичный процесс, 
состоит из этапов. Так, например, Е.А. Кли-
мов в своей работе дал подробную характери-
стику стадий карьерного пути. Он предлагает 
выделять следующие статусы профессионала: 
оптант (определяется с выбором профессии), 
адепт (занимается освоением профессии), адап-
тант (адаптируется к новым трудовым услови-
ям), интернал (осваивает профессиональные 
функции), мастер (имеет опыт работы и свой 
стиль трудовой деятельности), наставник (об-
учает других сотрудников) [6]. 

И.П. Лотова выделяет сходные этапы раз-
вития профессиональной карьеры человека, 
содержание которых перекликается с характе-
ристикой Е.А. Климова [10]. На первом этапе 
происходит выбор профессии, направления 
личного самоопределения. Карьера здесь пред-
ставляется абстрактно и неструктурированно, 
но имеет эмоционально насыщенное наполне-
ние. Второй этап – это обучение и вхождение 
в должность. Здесь происходит профессио-
нальная адаптация, освоение образа будущей 
профессии. Третий этап – становление в долж-
ности. На данном этапе происходит освоение 
профессиональных функций, определение це-
лей и средств профессионального продвиже-
ния. На четвертом этапе производится оценка 
результатов профессиональной деятельности, 
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как личных показателей, детерминированных 
собственной активностью. 

Таким образом, исходя из позиций от-
ечественных исследователей, карьерный путь 
человека начинается еще задолго до занятия 
трудовой деятельности. Определение вектора 
своей будущей профессиональной деятельно-
сти, получение профессионального образова-
ния и далее планирование своего будущего как 
специалиста и есть начало карьерного станов-
ления индивида. 

Рассматривая специфику карьерного станов-
ления, ряд исследователей связывают стратегии 
карьерного развития с жизненной стратегией 
индивида. Например, К.А. Абульханова-Слав-
ская жизненную стратегию рассматривает как 
«построение жизни сначала исходя из своих ин-
дивидуальных возможностей и данных, а затем 
с теми, которые вырабатываются в жизни. Стра-
тегия жизни состоит в способах изменения, пре-
образования условий, ситуаций жизни в соответ-
ствии с ценностями личности» [1, с. 36]. 

Многие исследователи указывают, что ка-
рьерное развитие человека напрямую зависит 
от жизненной стратегии. В соотношении с жиз-
ненными стратегиями выделяют стратегии про-
фессионального и карьерного развития. Напри-
мер, О.В. Москаленко отмечает, что жизненная 
позиция, система ценностей, мотивация лично-
сти напрямую оказывают влияние на карьерное 
развитие человека [12, с. 26]. По определению 
В.Л. Романова суть карьерной стратегии в вы-
боре моделей поведения с применением опре-
деленных способов и методов продвижения по 
карьерной лестнице [15]. 

Очевидно, что любая социальная группа 
имеет свое осмысление правильности жизнен-
ных целей, допустимости и принятия способов 
и инструментов их достижения. Данные прави-
ла существуют, изменяясь в зависимости от со-
циальных, экономических характеристик обще-
ства и разных исторических периодов. 

Цели, относящиеся к карьерным, на этапе 
формулировки могут быть схожими по своей 
форме. Однако каждая из них будет включать 
трудовую составляющую (быть хорошим спе-
циалистом, стать руководителем). Жизненные 
планы и карьерные установки могут изменяться 
с течением времени под влиянием внешних и 
внутренних факторов, жизненного опыта, окру-

жения. При этом изменения происходят и в са-
мом образе удачи и неудачи в жизни, понимании 
способов достижения целей, определении кри-
териев успешности и неуспешности карьеры.

Анализируя карьерные стратегии такой 
социальной группы как молодежь необходимо 
акцентировать внимание на начальный этап 
карьерного становления. Очень часто карьер-
ные стратегии молодежи коррелируют с ка-
рьерными ориентациями, уровнем образова-
ния, личностными характеристиками и даже 
самой активностью индивида. Следует также 
учитывать такую особенность у молодежи как 
формирование карьеры в условиях социальной 
неопределенности. 

И.В. Ковалевская в своей работе обобщила 
существующие подходы к пониманию карьер-
ных стратегий молодежи и объединила в соот-
ветствии с их характеристиками:

а) процессуальный – карьерное развитие 
выстраивается последовательно в четкой ор-
ганизации, в соответствии с планами, включая 
последовательную смену должностей, время и 
условия нахождения человека в той или иной 
должности (А.П. Егоршин); 

б) содержательный – карьерные стратегии 
базируются на содержании выбранного кур-
са карьерного продвижения (Н.С. Слепцов, 
И.В. Куколев); 

в) личностный – карьерные стратегии обу-
словлены направленностью личности (Е.Г. Ще-
локова, А.С. Мельничук, А.Я. Кибанов) [7]. 

Таким образом, карьерная стратегия пред-
ставляет собой такой способ построения карье-
ры, при котором способы и методы организа-
ции деятельности обеспечивают оптимальное 
использование развивающих механизмов и 
снижения влияния негативных, сдерживающих 
карьеру факторов. Карьерная стратегия форми-
руется еще до начала трудовой деятельности, в 
процессе ее планирования и трансформируется 
по мере изменения взглядов личности и полу-
чения жизненного опыта. 

Следовательно начальный этап планирова-
ния своей карьеры у молодежи приходится не 
годы обучения в вузе, а на профориентацию, 
которая чаще всего совпадает с периодом об-
учения в старших классах школы. Именно в 
процессе профориентации происходит более 
четкое понимание жизненных целей и профес-
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сиональных интересов, и как следствие выбор 
будущей профессиональной деятельности. 

У каждого человека с получением жиз-
ненного опыта формируется определенная си-
стема ценностей, норм, установок, принципов 
относительно социальной жизни и карьеры, в 
том числе. Также существует личная концеп-
ция, склонности и принципы, от которых он 
не может отказаться, осуществляя выбор про-
фессионального направления. И здесь важным 
для индивида в процессе профессионального 
становления становится «Я-концепция», кото-
рая формирует самооценку своих личностных 
качеств и компетенций. 

В психолого-педагогических исследованиях 
человек изучается через его систему ценностей, 
установок, принципов – так называемых диспо-
зиций, описанных в теории В.А. Ядова, – кото-
рые побуждают его к действиям, или ограничи-
вают их. Этому условию соответствует понятие 
карьерных ориентаций. Их значимость возрас-
тает, когда человек выбирает самореализацию 
через карьеру. Они представляют собой индиви-
дуальное сочетание установок, соотносящихся с 
усвоенным опытом и инициативой в профессио-
нальной деятельности в течение жизни. 

В.А. Ядов определяет карьерные ориента-
ции как часть «Я-концепции» личности. В ка-
рьерные ориентации, по его мнению, входит 
самооценка, представление о своих возмож-
ностях, системе ценностей, понимание своих 
мотивов и потребностей, относящихся к реали-
зации в профессиональной деятельности [22]. 

Соответственно, карьерные ориентации 
личности зависят от его интересов, талантов, 
предрасположенностей человека к разным ви-
дам деятельности. Для того, чтобы карьерный 
выбор был наиболее оптимальным, приносит 
удовлетворение и позволял самореализоваться, 
должны учитываться все эти факторы. 

Анализ основных научных подходов к ис-
следованию проблемы карьерных ориентаций 
позволяет нам трактовать понятие «карьерных 
ориентаций» как элемент «Я-концепции лично-
сти», который включает в себя представление 
о собственных способностях, своей професси-
ональной жизни (когнитивная составляющая), 
отношение к ней (эмоциональная составляю-
щая), стремление к реализации карьерных пла-
нов (поведенческая составляющая). 

Карьерные ориентации позволяют человеку 
в наибольшей степени раскрыть свой потенциал 
и самореализоваться в профессиональном пла-
не. В случае выбора оптимального соответствия 
интересов и качеств человека с выбранной про-
фессией, его самореализация в профессиональ-
ном плане будет протекать успешно и прино-
сить моральное удовлетворение. В том случае, 
когда в карьерном планировании пропущены 
какие-то этапы, либо профессиональный вы-
бор осуществляется случайным образом, либо 
из-за условий ситуации (квоты на бесплатное 
обучение, отсутствие вакансий по желаемым 
профессиям, желание родителей и т. д.), то че-
ловек в большинстве случаев сталкивается с 
трудностями при реализации своих качеств и 
потенциала. 

Для построения эффективной карьеры ин-
дивиду необходимо четко понимать свои досто-
инства и недостатки как специалиста с учетом 
конкуренции на рынке труда, понимать соот-
ветствие своих знаний и умений требованиям 
со стороны работодателя, а также стремиться 
к постоянному обучению с целью обновления 
своих профессиональных знаний. 

С.П. Крягжде характеризует начальные 
этапы профессионального самоопределения 
двойственными характеристиками, т. к. инди-
вид выбирает не только профессию, но и об-
разовательное учреждение. Если индивид еще 
не определился со своей будущей профессией, 
то выбор делается спонтанно, а построение 
карьерных стратегий будет пролонгировано на 
неопределенный промежуток времени. Кроме 
того, особенности общественного развития, 
популярность тех или иных профессий, мне-
ние «значимых других» будут оказывать суще-
ственное влияние на профессиональный выбор 
индивида [8]. 

Ф.Р. Филиппов отмечает, что весомое зна-
чение имеет самоопределение личности и ее 
ориентация на соответствующий вид профес-
сиональной деятельности. Автор говорит о том, 
что в карьерном плане личностью должно уде-
ляться внимание не только содержанию труда, 
но и ориентации на определенную вакансию, 
размер оплаты труда, социальный статус [19]. 

Таким образом, профессиональное ста-
новление индивида не завершается после вы-
бора будущей профессии. Оно продолжается 
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и во время обучения, и в процессе профессио-
нальной деятельности. Для того, чтобы понять 
насколько успешен был профессиональный 
выбор, следует учитывать представления ин-
дивида как о профессии, так и о себе как спе-
циалисте [14].

Следует отметить, что профессиональная 
ориентация может быть рассмотрена двоя-
ко, и как процесс, и как система. Профессио-
нальная ориентация как система реализуется 
в совокупности взглядов молодежи на разные 
профессии, а также на наличие или отсутствие 
необходимых качеств и компетенций для кон-
кретной профессии. Профессиональная ориен-
тация как процесс реализуется в формировании 
профессиональных качеств индивида с учетом 
его профессионального образования и каче-
ственных характеристик профессиональной 
деятельности. 

Система и процесс профессиональной ори-
ентации взаимосвязаны и могут дополнять друг 
друга в профессиональном становлении лично-
сти. Их взаимосвязь определяют качества ин-
дивида как профессионала. Если система про-
фессиональной ориентации связана с выбором 
будущей профессии, то процесс со становлени-
ем индивида как профессионала. 

Завершение процесса формирования лич-
ности и ее «Я-концепции» во взаимосвязи с 
профессиональным развитием соответствует 
студенческому возрасту. «Я-концепция» буду-
щего специалиста – это система представлений 
студента о себе как личности и субъекте учеб-
но-профессиональной деятельности. Негатив-
ная «Я-концепция» выражается в пассивности 
в обучении, нехваткой энергии, отсутствии до-
полнительного развития и мотивации, низкое 
стремление к самоутверждению в профессио-
нальной сфере. Позитивная «Я-концепция» от-
личается адекватной оценкой студентом своих 
качеств, знаний и результатов своей деятель-
ности [20].

В настоящее время в школах много вни-
мания уделяется профориентации, однако, 
как показывают исследования, уже в процессе 
профессионального образования студенты на-
чинают сомневаться в своем выборе. Сначала 
появляется отрицательное отношение к от-
дельным предметам, а затем и разочарование в 
выбранной профессии. Данный этап называют 

кризисом профессионального выбора. Наибо-
лее ярко данный кризис проявляется на первом 
и последнем годах обучения. Поэтому важней-
шей задачей в данной ситуации будет помощь 
студенту в преодолении кризиса. 

Формирование готовности студента к буду-
щей профессиональной деятельности должна 
быть одной из первых задач функционирования 
высших учебных заведений. Поэтому целью 
современного профессионального образования 
должно стать не только обучение определен-
ным профессиональным знаниям и навыкам, 
но и формирование профессиональных компе-
тенций. Также педагогическое сопровождение 
будущего специалиста должно направить его 
на саморазвитие, самореализацию, повышение 
уровня знаний, профессионализма, достиже-
ние успеха в трудовой деятельности, заложить 
стремление к карьерному росту. 

М.Н. Вандышев отмечает, что во время 
обучения в вузе у студентов, как правило, не 
сформировалось еще представление о важности 
данного этапа в их жизни с точки зрения их про-
фессионального становления. У студентов отме-
чается неумение рационально организовывать 
свою учебную деятельности с целью получения 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
часто отсутствуют навыки работы в коллективе; 
наблюдаются завышенные требования к уровню 
заработной платы и неадекватная оценка своих 
профессиональных компетенций [2]. 

Таким образом, можно говорить о педаго-
гической проблеме формирования карьерных 
ориентаций студентов в профессиональном 
образовании. В период получения професси-
онального образования студентам необходимо 
осознавать его значимую роль в их будущем 
профессиональном становлении как специали-
стов. Поэтому сегодня осмысление проблемы 
профессионального становления молодежи в 
системе высшего образования приобретает не 
только теоретическое, но и практическое зна-
чение.

Подводя итог, отметим, что проблема про-
фессионального становления и карьерной де-
ятельности индивида еще недостаточно из-
учены. В последнее время появилось много 
исследований, посвященных теме карьеры, 
постепенно произошло расширение проблем-
ного поля, появляется все большее количество 
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дефиниций карьеры, теоретических подходов 
к анализу данного явления. Однако общего 
определения и содержания карьеры все еще не 
выработано. 

Постоянные изменения рынка труда вы-
зывают изменения представлений общества 
о карьере, карьерном продвижении, которое 
теперь воспринимается больше как професси-
ональное развитие личности, успешное при-
менение своих знаний и талантов, реализация 
своих возможностей. 

Позитивные тенденции изменения социаль-
ного отношения к вопросам карьеры позволяет 
получить новое поколение специалистов. Про-

фориентация, определение потребностей и 
соотнесение их с возможностями, получение 
необходимого образования, и позитивная моти-
вация повышают шанс на успешную професси-
ональную самореализацию личности и постро-
ения ожидаемого карьерного пути. Карьерная 
ориентация человека является длительным 
процессом и включает в себя профессиональ-
ное самоопределение, осознание потребностей 
и целей, задач для их реализации, оценку сво-
их сил, понимание содержания будущей про-
фессии. Формирование позитивных карьерных 
ориентаций является одним из показателей раз-
вития личности.
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