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МОТИВ ПРЕСТИЖА В ВЫБОРЕ СТУДЕНТАМИ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.В. Антоненко,
старший преподаватель кафедры 

управления персоналом, НИУ «БелГУ»

В настоящее время отечественная высшая школа претерпевает серьезные 
трансформации: испытанная и показавшая на практике отличные результаты 
система образования изменяется под влиянием интеграции России в мировое 
экономическое, научное и образовательное пространство. Внедрение в 
деятельность вузов компетентностного подхода преследует цель воспитания 
студентов, обладающих обширными практическими навыками. 
Дополнительные требования предъявляются к их научно-исследовательской 
активности, приветствуется и поощряется участие в инновационной 
деятельности, приобретение ими новых, универсальных навыков. Однако 
изменившаяся система общих принципов организации образования, его 
содержание, применяемые образовательные технологии, в том числе и 
технологии оценки результатов, сталкиваются с реалиями современной России. 
Потребность высшей школы в хорошо осведомленных, интеллектуально 
развитых, активных и ориентированных на саморазвитие юношах и девушках 
удовлетворяется лишь отчасти. Усугубляет проблему высокий уровень 
инфантильности подростков, их неготовность к самостоятельности, выученная 
беспомощность. Получение высшего образования часто связывается со 
стремлением школьников отсрочить свой выход на рынок труда. Зачастую в 
иерархии мотивов выпускников школ образование не занимает действительно 
значимое место, а является лишь средством продления беззаботного 
подросткового периода. В данной ситуации, определение молодыми людьми
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смысла обучения в высшей школе, проблема выбора профессии и дальнейшего 
жизненного пути, становится наиболее актуальной.

Процесс выбора школьниками уровня профессионального образования 
определяется не только осознанием собственных способностей и 
возможностей, воздействием ближайшего социального окружения и 
образовательных учреждений, но и конкретными социально-экономическими и 
политическими условиями в стране. Бурно развивающаяся рыночная система, 
приведшая к коммерциализации высшей школы, переориентировала процесс 
образования в процесс предоставления образовательных услуг, что также 
способствовало активному изменению критериев и приоритетов в 
профессиональном определении. Современный «потребитель образования», как 
и любой другой покупатель, руководствуется собственными мотивами при 
совершении выбора будущей профессиональной деятельности. Ограниченный 
ранее общественным заказом процесс подготовки специалистов, а, 
следовательно, и возможность обучения в вузе, в большинстве случаев 
определяется не способностями и склонностями молодого человека, а его 
финансовыми возможностями, «стоимостью» профессии, отношением 
общества к ее представителям, ее популярностью. Результаты 
профориентационных мероприятий теряются под напором общественного 
мнения о престиже профессии и популярности специальности на рынке труда, а 
показатели учебной деятельности школьников становятся менее значимыми по 
отношению к материальному благосостоянию семьи выпускника. Это 
обнаруживает явное противоречие, выражающееся в повышении роли 
образования в жизни общества и индивида в целом, и тенденции к снижению 
его качества.

Объективно значимое влияние на процесс профессионального 
самоопределения оказывает рынок труда: он диктует спрос на профессии, 
требования к качеству специалистов, определяет уровень доходов и 
социального престижа работы и т.д. В настоящее время отмечается 
неудовлетворенность потребителей рынка труда - организаций-работодателей 
качеством предлагающих на нем свои услуги работников. Данная ситуация 
может быть связана как с качеством предоставляемых образовательных услуг, 
так и с характеристиками самих выпускников, среди которых наблюдается уже 
упомянутый высокий уровень инфантильности, ожидание помощи со стороны, 
нежелание самостоятельно решать проблемы. Все это приводит к высокому 
уровню безработицы среди выпускников вузов, потере квалификации, 
мотивационным конфликтам, разочарованию в профессии и т.д.

Так, в исследовании Е.С. Калинской и Л.Н. Захаровой была обнаружена 
тенденция увеличения доли специалистов с высшим образованием в структуре 
безработных, что по мнению авторов может свидетельствовать как об 
увеличении процента населения, обладающего высшим образованием, так и о 
несоответствии полученного образования требованиям рынка труда к качеству 
работников [4].

Процесс профессионализации, начиная с выбора профессии и 
приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, продолжающийся
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в постоянном саморазвитии, овладении более высоким уровнем 
профессионального мастерства, все больше подвергается воздействию мотивов 
престижа.

Впервые понятие «престиж профессии» было введено в 60-е гг. XX в. 
группой ученых под руководством В.Н. Шубина, и в настоящее время 
обнаруживается значительное количество теоретических и практических работ 
в данной области. Престиж рассматривается как «интегральная оценка, которая 
является результатом соотнесения социально значимых характеристик субъекта 
со шкалой ценностей, сложившихся в данном обществе» [3, С. 6.]. С этой 
позиции выбор молодыми людьми будущей профессии, профессионализация в 
целом, выступает как процесс достижения определенной статусной позиции, 
которая реализуется в свободе доступа к экономическим, властным, 
информационным ресурсам, а профессиональное образование выступает и как 
инструмент реализации этого процесса, и как средство овладения 
профессиональными компетенциями. В сущность профессионального статуса 
вкладывается два фактора: символическая оценка полученного образования - 
диплом, статус высшего учебного заведения, и собственно профессионализм 
(профессиональная репутация), выражающийся в совокупности необходимых 
для успешного выполнения трудовой деятельности знаний, умений, навыков.

Статус одной профессии, по сравнению со статусом другой, зависит от 
того, в какой мере она позволяет человеку поддерживать определенные 
ценности. Современное общество характеризуется преобладанием 
материальных ценностей (финансовое и материальное благосостояние). 
Следовательно, и процесс профессионального самоопределения молодежи 
находится в прямой зависимости от доминирующих материальных ценностей.

Рассмотрение вопроса престижа профессии во временном континууме 
позволяет увидеть изменение не столько содержания понятия, сколько 
изменение степени значимости для общества и индивида его составляющих. 
Если раньше мерилом престижа профессии было уважение к ее носителю, 
уровень доверия к нему окружающих людей, авторитет специалиста и 
социальная полезность профессии, то в настоящий момент вектор оценок 
смещен на уровень дохода, стоимость полученного образования и статус 
высшего учебного заведения. Изменение отношения к престижу профессии 
зачастую приводит к тому, что внутренние содержательные составляющие 
профессиональной деятельности уходят на второй план, а сопутствующая 
внешняя атрибутика на передний. Как следствие, доходная профессия 
приравнивается к престижной, а та, которая связана с общественно значимым и 
полезным трудом, но не приносящая высокий заработок, не наделенная 
большими властными полномочиями или материальными благами, находится 
внизу рейтинга предпочтительности.

В стабильном обществе одним из критериев оценки престижности может 
быть названа степень зависимости престижа от уровня образования и духовных 
качеств личности, в нестабильном - от материального благополучия и 
приближенности к власти [4]. Так, по исследованиям ученых, с крахом 
Советского Союза наблюдается начало падения престижа профессий,
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связанных с интеллектуальным и творческим трудом, так как они перестали 
быть формой общественного признания, гарантом стабильного экономического 
положения. Напротив профессии, связанные с финансово-экономической 
сферой стали пользоваться большей популярностью [8, 12].

Сформировалась тенденция перепроизводства специалистов наиболее 
популярных профессий и нехватка специалистов низкорейтинговых профессий. 
Итогом является то, что большинство выпускников вузов не могут найти 
работу по специальности, и уходят в коммерческие/торговые организации, что 
приводит к несбалансированности рынка труда, потере молодыми людьми 
квалификации, исчезновению специалистов в определенных профессиях. В 
исследовании В.Л. Севостьянова отмечено, что в настоящий момент до 50% 
выпускников работает не по специальности. При этом наблюдается понижение 
качества рабочей силы. По оценкам «Всемирного экономического форума» за 
2011г. в мировом рейтинге качество персонала в России характеризуется 
следующими показателями: профессионализм руководителей - 75 место, 
качество образования в соответствии с нуждами экономики - 82 место, 
инвестиции в обучение работников - 82 место [9].

Наблюдаются существенные диспропорции на российском рынке труда: 
отечественному бизнесу не хватает квалифицированных рабочих и 
специалистов средней квалификации; в избытке присутствуют специалисты с 
высшим образованием. В результате многие выпускники вынуждены 
изначально работать не по специальности [9]. Так, на верхних позициях 
рейтинга престижности находятся профессии экономиста, юриста, адвоката, 
менеджера. Исследование, проведенное в Белгородском государственном 
национальном исследовательском университете «НИУ БелГУ» показало 
сходство результатов с данными иных многочисленных исследований, 
посвященных профессиональному самоопределению [1, 9]: лидирующие 
позиции по востребованности среди выпускников школ имеют экономические 
специальности. По итогам набора на обучение в бакалавриате в 2013-2014 
учебном году, количество поданных заявлений на экономические направления 
подготовки составило 28,6% от общего объема заявлений. Около половины из 
них (48,6%) составляют заявления на обучение управленческим 
специальностям. Второе место по популярности среди выпускников 
одиннадцатых классов занимают медицинские профессии (13,9%). Объем 
заявлений на получение педагогического образования составляет 11,7%. На 
обучение юридическим специальностям было подано порядка 7,4% от общего 
объема заявлений. Несмотря на непрестижность профессии педагога на 
современном рынке труда, достаточно высокие показатели объема поданных 
документов могут объясняться рядом причин, среди которых: большее 
количество предоставляемых вузом бюджетных мест, меньший балл по 
результатам ЕГЭ для прохождения по конкурсу и меньший конкурс на одно 
место, по отношению к более престижным направлениям подготовки [2]. 
Однако после завершения обучения, большинство выпускников-педагогов не 
стремится найти работу по специальности, предпочитая трудоустройство в 
торговых или коммерческих организациях.
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На представления молодых людей о значимости профессии, на позицию в 
самоопределении, наиболее сильное влияние оказывают средства массовой 
информации. Увеличение влияния СМИ проходит на фоне снижении 
показателей семейного единства, родительского отчуждения. Зачастую, 
подростки усваивают нормы, ценности общества и образцы поведения 
посредством телевизионных программ, фильмов, глянцевых журналов. 
Воздействие источников СМИ становится сегодня таким же сильным, как и 
влияние родителей. Однако, наряду с информированием, для средств 
информации актуальна проблема искажения представлений в массовом 
сознании о некоторых профессиях или видах деятельности. Аспекты 
внутренней структуры профессиональной деятельности, требования к ней, 
сложность самого труда уходят на второй план, а в восприятии людей 
начинают доминировать видимые элементы, атрибуты, связанные с готовым 
результатом. Профессии, определяемые как престижные, начинают 
представлять собой систему, в которой связываются носитель профессии, ее 
внешние атрибуты и конечный результат, часто выражающийся не в 
произведенном продукте труда, а в социальном положении и материальном 
благополучии субъекта трудовой деятельности. Все это способствуют 
появлению завышенных ожиданий молодых людей по отношению к выбранной 
профессии, отвлекая их или заставляя игнорировать факторы, влияющие на 
реальные возможности.

Как показывают многочисленные исследования, шкала престижа 
профессии заимствуется молодыми людьми не только в источниках средств 
массовой информации, но и у старшего поколения, представителей семейного 
окружения. Так в проведенном в НИУ «БелГУ» исследовании, в котором 
приняли участие студенты первого курса, обучающиеся по направлению 
подготовки «Управление персоналом» (объем выборки составил 59 человек), 
были получены следующие результаты: 28,8% первокурсников отметили, что 
родители и ближайшее семейное окружение имели главенствующее положение 
в определении выбора направления подготовки и формирования их 
профессиональных планов. Большинство студентов-управленцев (42,4%) 
указало на единоличное, только под воздействием собственных убеждений, 
принятие решения о выборе профессии, тогда как 16,9% респондентов приняли 
решение о будущей управленческой профессии, совмещая собственные 
интересы и убеждения с мнением семьи. Доля участия друзей и учителей в этом 
процессе незначительна. Лишь 11,9% бывших выпускников школ отметили 
влияние учителей, друзей и общественности. Очевидно, что решающую роль в 
выборе профессиональной деятельности играет собственное мнение, 
основанное на представлениях о расстановке сил на рынке труда.

Результаты многочисленных опросов показывают значительное 
превышение числа старшеклассников, желающих работать по самым 
престижным профессиям над потребностью рынка труда в этих работниках; и 
напротив, количество желающих работать в профессиях с низким престижем 
гораздо меньше. Выбор будущей профессиональной деятельности происходит 
не под влиянием взвешенной оценки ее содержательных и функциональных
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характеристик, а под влиянием ожиданий и представлений о будущем 
социальном классе, в который выбранная профессия приведет молодого 
человека. Поэтому на задний план уходит рациональная оценка возможности 
трудоустройства и реальной необходимости специалистов определенного 
класса общественному производству и т.д.

Таким образом, выбор профессии для молодых людей включается в 
ценностно-смысловое пространство, а сама профессия наделяется значимостью 
и ценностными характеристиками, позволяющими производить ранжирование 
статусных позиций. В данном свете представляется важной позиция Р. 
Абрамова, который, исследуя институционализацию профессии менеджера, 
отмечает роль профессии как «ключевого стратифицирующего фактора», как 
основы статусной идентификации в современном обществе.

В авторском исследовании также было выявлено, что для большинства 
студентов-управленцев фактор «профессия кажется интересной» стал основной 
причиной выбора будущей профессиональной деятельности (на данный фактор 
указало 51 человек из 59). Схожие результаты были получены в исследовании 
Е.А. Гуськовой и И.В. Шавыриной. Ими было отмечено, что наиболее весомым 
основанием для выбора направления обучения явился интерес к сфере 
деятельности: 81,3% респондентов указали именно на этот фактор [2]. Однако 
авторы указали и на противоречие, обнаруженное ими при сравнении 
полученных результатов с данными исследования Е.Н. Шутенко, проведенного 
по смежной тематике. Было выявлено, что при переходе к самому процессу 
обучения происходит снижение интереса студентов к учебе. Так, согласно 
данным Е.Н. Шутенко, выраженный интерес к учебе характерен только для 
55,3% респондентов, а полное отсутствие интереса к обучению наблюдается у 
11,3% опрошенных студентов [13]. Авторы предположили наличие нескольких 
причин, вызывающих объективное противоречие между профессиональным 
выбором молодых людей и рассогласованностью субъективной значимости 
процесса обучения в вузе, среди которых выделяется привилегированность 
некоторых направлений подготовки (специальностей). На наш взгляд, при 
более детальном рассмотрении данное противоречие раскрывается не только в 
самом престиже профессии, но и упомянутом ранее отсутствии связи 
молодыми людьми образа профессии с ее внутренними содержательными 
характеристиками. По мере обучения раскрывается сложность будущей 
профессиональной деятельности, демонстрируются высокие требования к 
необходимым для специалиста знаниям, умениям и навыкам, что возможно 
вызывает рассогласование ожиданий и реальной ситуации, и как следствие, 
способствует снижению мотивации обучения.

Одной из доминирующих причин выбора профессии менеджера по 
персоналу для первокурсников явилась убежденность в возможности 
трудоустройства после обучения: данный ответ дали 38 человек из 59 (64,4%). 
Порядка 62,7% студентов отметили «престижность управленческой профессии» 
как один из ведущих факторов ее выбора. 44,1% опрошенных указали также на 
возможность выразить себя и самореализоваться в жизни, и 30% на 
возможность заниматься саморазвитием.
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Как показало исследование, выбор профессии не всегда определяется 
только рациональными мотивами. В профессиональном самоопределении не 
все центральные места занимают прагматические ценности: сильными
являются факторы интереса к профессии, ее престижность, возможности 
самовыражения и самореализации в ней. Это же подтверждают и описательные 
характеристики профессии менеджера по персоналу, данные студентами. 
Большинство опрошенных (73%) назвали ее интересной, 63% позволяющей 
развиваться, 47,5% высокооплачиваемой и 42% - полезной обществу. По 
оценке студентов, выбранная профессиональная деятельность позволит им 
заниматься саморазвитием, обеспечивать себя всем необходимым для жизни, 
чувствовать собственную значимость и стать уважаемыми другими людьми.

Тенденция, отмеченная ранее, прослеживается и в определении 
студентами факторов, наиболее значимых в будущей профессиональной 
деятельности. Так значимость оплаты труда (по пятибалльной шкале) 
оценивается респондентами в 4,8 балла, выполнение интересной работы в 4,4 
балла, возможность самореализации в 4,4 балла, возможность саморазвития в 
4,3 балла, а высокий социальный статус специалиста в 4,1 балла. Выход 
показателя «оплата труда» не является неожиданным: большая часть
работников, вне зависимости от пола, возраста и образования, в настоящее 
время стремится получить стабильную и высокооплачиваемую работу.

Интересными являются результаты сравнения групп студентов с 
высокими и низкими показателями мотивации престижа. Достоверные 
статистические различия (p<0,05) наблюдаются при оценке ими возможности 
входить в определенную профессиональную группу, сообщество. Значимость 
принадлежности к определенному профессиональному сообществу у студентов 
второй группы (низкие показатели мотивации престижа) ниже, чем у студентов 
первой группы (высокие показатели мотивации престижа). Данные результаты 
могут объясняться знанием студентами первой группы критериев достижения 
социального престижа профессии, которые в данном случае касаются 
вступления и активного участия субъекта в деятельность профессиональных 
сообществ.

В ходе исследования были получены неожиданные результаты: 78% 
студентов отметили, что если бы обладали неограниченными возможностями 
выбора профессии, то захотели бы сменить профессию менеджера по персоналу 
на другую. И среди них популярную профессию (адвокат, юрист, врач, 
директор, актер и т.д.) вновь выбрали бы 67,4% студентов. Основной причиной 
выбора в половине случаев явилось определение профессии как «интересная». 
Присутствуют также факторы высокой оплаты и престижа профессии, однако в 
гораздо меньшем процентном соотношении (15% и 8,% соответственно). Среди 
тех, кто предпочел бы менее популярную профессию в 100% случаях мотивы 
престижа и оплаты труда отсутствуют, а к фактору «интересная профессия» 
добавляется желание помогать окружающим.

Исследование также показало, что лишь 24% нынешних первокурсников 
четко знали, какую профессию желают приобрести, и подавали заявление только 
по направлению подготовки «Управление персоналом». Остальные абитуриенты
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не обладали четким пониманием будущей профессиональной деятельности, и 
подавали документы на поступление по 3-5 направлениям обучения. 
Показательно, что порядка 85% из них выбирали престижные направления 
обучения, но относящиеся к различным профессиональным сферам. Данные 
результаты еще раз подчеркнули заметную мотивационную силу в процессе 
профессионализации фактора престижа, невысокую эффективность 
профориентационных мероприятий и низкую информированность выпускников 
школ о реальной расстановке сил на рынке труда.

Являясь одним из основных факторов, который оказывает существенное 
влияние на профессиональное самоопределение школьников, мотив престижа 
играет существенную роль и в преобразовании профессиональной структуры 
всего общества. Изучение динамики престижа профессий в современном 
обществе позволит получить объективную информацию о том, какой будет 
формироваться картина социально-профессиональной структуры российского 
общества в ближайшее время.

В целом является необходимым коррекция профессиональных 
ориентаций как школьников, так их родителей и общества в целом. 
Следовательно, необходима развитая система информирования населения о 
ситуации на рынке труда для предупреждения образования неоправданных и 
иллюзорных ожиданий. В настоящем становится очень важным 
акцентирование внимания на повышении качества образования и 
профессионализма выпускников высших учебных заведений.
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В последнее время у социологов и представителей смежных наук 
возрастает интерес к вопросу исследования социального аспекта 
государственного бренда и его роли в том или ином социальном процессе. 
Каждая страна старается повысить не только свою мировую позицию, 
продвигая национальный бренд, символическим выражением которого является 
название государства, но и усилить значимость самого государства для его 
граждан, тем самым укрепить гражданскую самоидентичность.

Современное российское общество представляет собой хаотичное 
идентификационное пространство, дающее большое количество вариантов 
идентификационных паттернов и способов социальной самоидентификации 
личности. По утверждению социологов, в современных социальных моделях 
происходит усложнение структуры, они теряют свою четкость, стираются 
границы между социальными нормами и социальными отклонениями. Такие 
процессы происходят во всех сферах жизни общества, тем самым создавая 
трудности в самоидентификации индивида. Данные условия образуют 
фундамент для интеллектуальной маргинализации общества молодежи. Данный 
социальный феномен, по нашему мнению, усложняет процесс формирования 
ценности государственного бренда в пределах этой возрастной группы.

1 Работа выполнена в рамках реализации проекта РГНФ по поддержке молодых ученых, 
грант № 12-33-01417.
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