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КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Аннот ация.  В данной статье представлен анализ проблемы карьерных ориентаций студен-
тов специальности «Социальная работа» Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина. Анализ полученных данных позволил выявить доминирующую карьерную ори-
ентацию у студентов данного направления подготовки. Проведенное исследование явилось ос-
новой для разработки модели и комплексной программы психолого- педагогического сопрово-
ждения карьерного развития студентов в образовательном пространстве университета.
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CAREER DEVELOPMENT OF FUTURE SOCIAL WORK SPECIALISTS  
IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Brest State University 
named after A. S. Pushkin (Republic of Belarus, Brest)

Ab s tr ac t .  This article presents an analysis of the problem of career orientations of students of the 
specialty «Social work» of Brest State University named af ter A. S. Pushkin. The analysis of the ob-
tained data made it possible to identify the dominant career orientation among students of this area 
of training. The study was the basis for the development of a model and a comprehensive program 
of psychological and pedagogical support for the career development of students in the educational 
space of the university.

Key w o r d s:  career; career orientations; university; students; personal and professional development; 
professional competencies; career competencies; self-determination; professional self-determina-
tion; self-realizatio

В настоящее время проблема проектирования и реализации профессиональной 
карьеры приобретает все большую значимость. Важно осознать, насколько сде-
ланный человеком профессиональный выбор соответствует его личностным ка-
чествам и дает возможность самореализоваться. Стратегическое планирование 
карьеры – очень важный аспект профессионального становления личности и ее 
самореализации.
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Одним из важнейших личностных факторов, оказывающих значимое влия-
ние на развитие карьеры, являются карьерные ориентации личности. Карьерные 
ориентации отражают ценности карьеры и способ достижения успеха при ее по-
строении; это система оценки личностью способов достижения успеха в карьере; 
это регулятор поведения личности в социальных условиях. Исследование карьер-
ных ориентаций студентов вуза является важным и актуальным в современной 
действительности, т. к. именно на этом этапе будущий специалист планирует 
свое профессиональное будущее, осознает верность осуществленного професси-
онального выбора. Вместе с тем, как свидетельствуют проведенные исследования, 
значительная часть современного студенчества не имеет четких представлений 
о будущей профессиональной деятельности, ее специфике, о требованиях, предъ-
являемых к личностным качествам будущего специалиста. А это, в свою очередь, 
создает трудности профессионального становления и самореализации.

Своевременность этой задачи нашла своё отражение в принятом ООН пока-
зателе «Развитие человеческого потенциала», характеризующем качество жизни 
личности. Сегодня возрастают общественно- экономические требования к про-
фессионалу, среди которых конгруэнтность профессиональной Я-концепции 
и избранной профессии, являющейся одним из условий успешного построения 
профессиональной карьеры. «Психолого- педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения и профессионального становления молоде-
жи» предусмотрено «Концепцией развития профессиональной ориентации мо-
лодёжи в Республике Беларусь», которая предполагает «ознакомление молодёжи  
с …возможностями профессионально квалификационного роста и самосовершен-
ствования в процессе трудовой деятельности. Учреждениям высшего образования 
рекомендовано: «организовывать и проводить совместно с факультетами и кафе-
драми профориентационные мероприятия по проблемам профориентации обуча-
ющихся, в том числе выездные информационные лекции в учреждениях общего 
среднего образования области и республики» [8, c. 21].

Поскольку «в момент окончания школы и выбора специальности большин-
ству школьников достаточно сложно определиться с выбором, управлением 
карьерой важно заниматься еще в старших классах (если не раньше), заинте-
ресовывая школьников в получении информации о разнообразии профессий» 
[12, c. 72]. «По данным информационно- консалтингового центра выбора профес-
сии orientPROF, к третьему курсу 50 % студентов уже точно знают, что выбрали 
не ту профессию, 80 % выпускников никогда не работают по специальности, 
а к 35 годам человек в современном мире меняет до восьми профессий» [10, c. 90]. 
Частая смена профессий не говорит о том, что достигается высокий профессиона-
лизм, а свидетельствует о том, что при выборе профессии человек не учел ее спец-
ифику, требования, предъявляемые к его личностным качествам. Как следствие, 
студент, а в дальнейшем профессионал, находится в постоянном поиске. При этом 
есть исследования, которые указывают, что «студенты управленческих специаль-
ностей вполне четко представляют то, чего они хотят в карьере, самое главное для 
них – управление: людьми, проектами, любыми бизнес- процессами» [1, c. 1413].
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В процессе вузовского обучения происходит развитие профессиональных цен-
ностей будущих специалистов, которые являются регуляторами проектирования 
карьерных целей и разработки планов, определяют успешность профессионально- 
личностного развития в целом. Исследованием карьерных ориентаций лично-
сти занимались Е. Ф. Зеер [4], В. Г. Маралов [9], Н. Ф. Родичев, Н. С. Пряжников, 
С. Н. Чистякова [11], И. А. Умовская и др. Несмотря на многочисленные иссле-
дования, интерес к данной проблеме продолжается. В настоящее время в связи 
со сложившейся социально- экономической ситуацией в мире актуальными для 
науки становятся вопросы, связанные c проектированием и развитием профес-
сиональной карьеры, и формированием карьерных ориентаций.

«Карьерная ориентация – элемент профессиональной Я-концепции субъек-
та, смысловая диспозиция, отражающая приоритетное направление профессио-
нального продвижения, имеющая для субъекта устойчивый жизненный смысл… 
В структуре профессиональной Я-концепции студентов карьерная ориентация 
выполняет функцию смыслообразования, участвуя в процессах порождения уста-
новки работать по специальности и личностных смыслов продвижения в профес-
сиональной деятельности» [3, c. 3].

В данном исследовании мы будем опираться на концепцию «Якорная модель 
профессионального развития» американского ученого Э. Шейна. В любой про-
фессиональной деятельности, по мнению Э. Шейна, существует несколько на-
правлений продвижения личности, соответствующих ее карьерным ориентациям. 
Центральным конструктом теории Э. Шейна является понятие карьерного якоря – 
«интерес или ценность, от которой работник ни за что не откажется, если придется 
делать выбор карьеры» [13].

Т. Г. Гнедина отмечает, что «Понятие «якорь карьеры» возникло на основе эмпи-
рических исследований карьеры менеджеров и отражает наличие осознаваемых 
приоритетных профессиональных потребностей в структуре личности. «Якорь 
карьеры» является важным составляющим элементом профессиональной «Я-кон-
цепции», возникает в процессе социализации на основе и в результате накопле-
ния профессионального опыта в начальные годы развития карьеры, и служит для 
управления, стабилизации и интеграции индивидуальной карьеры» [2, c. 3].

Поскольку карьерные ориентации являются устойчивым образованием в струк-
туре личности и формируются на начальных этапах вхождения в профессио-
нальную деятельность, это важно учитывать и использовать в период адаптации 
к профессии молодых специалистов. Знание особенностей отношения к карьере 
поможет проектировать и развивать профессионально- ценностные карьерные 
ориентации на этапе вузовского обучения. В карьерных ориентациях отраже-
ны как ценности карьеры, так и способы достижения успеха при ее построении. 
По мнению Н. И. Юртаевой, «целью высшей школы на этом этапе развития моло-
дых людей является подготовка специалиста, который способен стать субъектом 
своей деятельности, определить свое «я» в ней, то есть сформировать профессио-
нальную Я-концепцию, которая способствовала бы его профессиональной творче-
ской самореализации. Именно в таких выпускниках вуза нуждается современное 
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общество, которые не только бы владели профессиональными знаниями и навыка-
ми, но и могли бы самоопределиться в жизни» [14, c. 302]. На наш взгляд, студентам 
различных специальностей будут присущи определенные карьерные ориентации. 
Для нас представляет интерес выявление особенностей карьерных ориентаций 
студентов специальности «Социальная работа». Еще на студенческой скамье буду-
щие специалисты должны приобрести глубокие знания, умения и навыки сотруд-
ничества, сформировать настойчивость, инициативность, способность принимать 
решения, стрессоустойчивость, высокий уровень эмпатии, целеустремленность, 
сильную волю, трудолюбие.

Данное исследование проводилось на базе Брестского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. Выборка составила 78 респондентов. Для дости-
жения этой цели была использована российская адаптация опросника «Career 
Orientation Inventory» Э. Шейна (версия «Якоря карьеры» В. А. Чикер). На основе 
данной методики (методика диагностики ценностных ориентаций в карьере) мы 
разделили респондентов на девять кластеров.

1. 5,5 Профессиональная компетентность
2. 5,04 Менеджмент
3. 5,79 Автономия (независимость)
4. 6,79 Стабильность работы
5. 6,12 Стабильность места жительства
6. 8,16 Служение
7. 5,08 Вызов
8. 7,04 Интеграция стилей жизни
9. 5,04 Предпринимательство.
Первый назван «ценности служения» (8,16). Для него ценны сохранение и са-

мопреодоление: забота об окружающих, отказ от индивидуализма. Респондентам 
важна востребованность людьми, общность с ними – не забывая и реализации 
собственных жизненных и профессиональных интересов. Доминирует стремле-
ние быть полезными людям и преданными делу: профессиональная деятельность 
имеет для них личное значение и представляет главную ценность. Характерны 
открытость изменениям и собственное самоутверждение.

Второй кластер характеризует интеграция стилей жизни (7,04). Эта значимая 
карьерная ориентация для студентов приобретает смысл в том, что в жизни такого 
человека доминирует только карьере, саморазвитие, или семье, а осуществляется 
гармоничное различных сторон жизни. Это свидетельствует о том, что для боль-
шинства будущих молодых специалистов важно быть полезными людям и пре-
данными делу и гармонично сочетать профессиональную деятельность с личной 
жизнью.

Относительно высокий показатель по ориентации на стабильность (6,79), т. е. 
на сохранение данного рабочего места на длительный срок без перемен и нова-
торства. Преобладание ценности сохранения – свидетельство желания иметь ста-
бильную работу и постоянную профессиональную деятельность.
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Среднее положение занимают кластеры профессиональная компетентность 
(5,50) и автономия (независимость) (5,79).

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профес-
сиональных и личностных качеств, необходимых для успешной деятельности. 
Профессионально компетентным можно назвать специалиста, который на доста-
точно высоком уровне осуществляет профессиональную деятельность, достигает 
стабильно высоких результатов в самореализации и развитии.

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 
оценку уровня профессиональной компетентности будущих специалистов пред-
лагается осуществлять с использованием трех критериев:

1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение 
в профессиональной деятельности.

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи.
3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с приняты-

ми правилами и нормами.
Эта карьерная ориентация предполагает сложности в начале обучения, требует 

умения реализовывать свои способности в профессиональной деятельности, стать 
мастером своего дела в будущем.

Автономные специалисты стремятся к самостоятельности и независимости, 
предпочитают делать всё в соответствии с собственным представлением, отвер-
гают любые ограничения. Они представляют трудности для руководства, однако 
они ответственны за выполнение намеченного дела и добиваются реализации 
поставленной цели. Такая карьерная ориентация показывает стремление к само-
стоятельности, освобождение от предписаний и ограничений, стремление делать 
задание по-своему, готовность к риску, конкуренции, преодолению препятствий, 
состоятельность как профессионала.

Низкий показатель по ценности вызов (5,08) cвидетельствует о том, что цен-
ность сделать невозможное – возможным, решать уникальные задачи большой 
значимости не имеет. Студенты не ставят задачу преодолевать в будущем непрео-
долимые препятствия, решать неразрешимые проблемы. Они не ориентированы 
на то, чтобы «бросать вызов!». Для них вызов представляется трудной работой. Они 
не ориентированы на решение заведомо сложных задач, преодоление препятствий 
ради победы в конкурентной борьбе. Те же студенты, для которых вызов является 
ценностью, чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда постоянно вовле-
чены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера для них – 
это постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы его принять. 
Социальная ситуация чаще всего рассматривается с позиции «выигрыша – прои-
грыша». Процесс борьбы и победа более важнее для них, чем конкретная область 
деятельности или квалификация. Новизна, разнообразие и вызов имеют для них 
очень большую ценность, и, если все идет слишком просто, им становиться скучно.

Низкий показатель по ценностям менеджмент и предпринимательство (5,04) 
свидетельствует о том, что будущие молодые специалисты пока не стремятся за-
нять руководящие должности и подняться по служебной лестнице, чтобы полу-
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чить признание, вознаграждение. Предпочтение карьерной ориентации «менед-
жмент» свидетельствовало бы о стремлении занять управленческие должности 
практически сразу после трудоустройства, что позволило бы закрепиться в орга-
низации и иметь возможность управления различными сторонами деятельности 
в организации, а также необходимость пройти определенные ступени карьеры. 
Таким образом, карьерный успех для многих студентов не является самым важным 
в жизни, большинство от работы ожидают получить материальное благополучие 
и самореализоваться.

Низкий показатель по ценности «предпринимательство» говорит о том, что 
многие будущие молодые специалисты пока не планируют искать и находить вы-
годные деловые возможности, расширять масштабы и сферы деятельности. Они 
не готовы пойти на риск для достижения деловых целей, проявлять инициатив-
ность и непрерывное стремление к развитию и новаторству.

Таким образом, данное исследование позволило выявить доминирующую ка-
рьерную ориентацию и предпочтения личности в выборе профессиональной стра-
тегии построения карьеры. Данные исследования явились основой для разработки 
модели и комплексной программы психолого- педагогического сопровождения 
карьерного развития студентов в образовательном пространстве университета.

В складывающейся ситуации вузы могут и должны оказывать содействие своим 
студентам в развитии и управлении карьерными ориентациями в виде развития 
у них адаптационных возможностей к будущей профессиональной деятельно-
сти. Помощь в данном случае может быть со стороны высококвалифицированных 
преподавателей, использующих личностно- ориентированные, акмеологические 
технологии, технологии сотрудничества для развития мотивации к достижениям, 
формируя установку на ведущую роль личностного потенциала, ответственность 
за выбранную стратегию самореализации.

Для «помогающих» профессий актуально формирование профессиональных 
и духовно- нравственных качеств, таких, как милосердие, сострадание, ответствен-
ность; использование различных технологий социальной работы в будущей про-
фессиональной деятельности.

Необходимо повышение уровня профессионального мастерства и компетент-
ности будущих специалистов. Важно побуждать их к повышению уровня профес-
сионального мастерства на основе использования компетентностного подхода; 
формировать рефлексивное отношение к самосознанию, собственным способам 
действий, к профессиональной деятельности; выработать оптимальные способы 
и направления деятельности по повышению квалификации будущих специали-
стов и результативности образовательного процесса; способствовать созданию 
личностной мотивации по улучшению качества собственного образования.

Формирование профессиональных компетенций будущего специалиста по со-
циальной работе можно осуществлять в следующих направлениях: формирование 
мировоззренческой позиции, профессиональной направленности, психологиче-
ской готовности к осуществлению профессиональной деятельности; рост социаль-
ной зрелости, самосознания; смена социальной роли и статуса студента: станов-
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лении его субъектом личностного развития и профессиональной деятельности; 
интегрирование всех видов получаемых в вузе знаний в целостную образователь-
ную деятельность, что ускоряет формирование профессиональных компетенций 
будущего специалиста по социальной работе. Использование «якорей» карьеры 
и принципов при разработке карьерных маршрутов социальных работников по-
зволит создать условия для личностного и профессионального развития, будет 
способствовать эффективной профессиональной подготовке.

Модель психолого- педагогического сопровождения карьерного развития сту-
дентов в образовательном пространстве университета является образом карьерно-
го развития студентов, профессиональной поддержки студентов в построении их 
карьерных ориентаций, стратегий реализации карьерного потенциала, развития 
карьерной компетентности.

Комплексная программа психолого- педагогического сопровождения карьер-
ного развития студентов в образовательном пространстве университета включает 
несколько модулей и дифференцируется по годам обучения:

 – модуль 1 – содержательно- целевой (цель: оказать поддержку студентам в осоз-
нании и разработке цели и задач, стратегических направлений карьерного раз-
вития на тапе получения высшего образования). Внедряется на первых годах об-
учения (1–2 курс обучения в бакалавриате) для постановки задач карьерного роста 
перед молодыми людьми в образовательном пространстве университета;

 – модуль 2 – практико- технологический (цель: оказать поддержку студентам 
во внедрении индивидуального способа карьерного развития в образовательном 
пространстве университета, проанализировать полученные результаты, учесть 
условия эффективности и факторы оптимизации, организацию и способы сопро-
вождения карьерного развития студентов). Внедряется на 3 курсе бакалавриата;

 – модуль 3 – коррекционно- оценочный (цель: помочь студентам оценить эф-
фективность психолого- педагогического сопровождения карьерного развития 
в образовательном пространстве университета по психологическим признакам 
(снижение доли студентов среди выпускников вуза с недостаточным уровнем ка-
рьерного развития за счет возрастания доли молодых специалистов с достаточным 
и совершенным уровнями карьерного развития) и непсихологическим признакам 
(нахождение места работы в соответствии с полученным образованием и карьер-
ными целями; отсутствие негативных карьерных стратегий выпускников вуза, 
повышение эффективности карьерного развития студентов). Внедряется на 4 курсе 
бакалавриата.

Внедрение комплексной программы психолого- педагогического сопровожде-
ния карьерного развития студентов в процессе получения высшего образования 
будет способствовать личностному и профессиональному развитию студентов, 
внутренней мотивации к карьере.

Это подтверждает и  опыт Брестского государственного университета 
имени А. С. Пушкина, где в  учебный план всех специальностей социально- 
педагогического факультета включена учебная дисциплина «Технологии разви-
тия профессиональной карьеры», а для магистрантов специальности «Научно- 
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педагогическая деятельность» – учебные курсы «Технологии проектирования и раз-
вития профессиональной карьеры» (ТПиРПК) [7], «Личностно- профессиональное 
развитие педагога- исследователя» (ЛПРПИ) [6].

При изучении курса «ТПиРПК» специальное занятие посвящаем «Основам 
управления карьерой». Студенты схематически изображают две «модели человека» 
в карьере: «Человек иерархический» и «Человек профессиональный». Определяют, 
к какому типу личности они относят себя. Анализируем типы деловой карьеры 
и виды карьерного процесса. Проводим дискуссию по проблеме: Как определить 
карьерный потенциал личности? Выясняем, в чем сущность нового отношения 
к деловой карьере? И каковы особенности управления деловой карьерой в совре-
менных условиях?

Специальное практическое занятие посвящаем «Планированию карьеры». 
Пользуясь методикой Дж. Голланда, студенты определяют свой тип личности и де-
лают вывод о соответствие сферы выбранной профессиональной деятельности 
индивидуальному типу личности. При помощи методики В. Э. Мильмана ана-
лизируем структуру персональной мотивационной сферы. Пользуясь методикой 
«Якоря карьеры» определяем выраженность у будущих специалистов различных 
карьерных ориентаций. Далее студенты осуществляют разработку для себя кра-
ткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планов карьеры, пользуясь техноло-
гией Н. Карр- Руфино. На практическом занятии «Развитие карьеры» организуем 
круглый стол и выясняем, каковы критерии успешности карьеры? Какие факторы 
определяют успешность карьеры? Какие из них вы считаете наиболее значимыми 
в современных условиях? В чем различия программ развития и поддержки карьеры 
на разных ее этапах?

Важному аспекту карьерного развития посвящен семинар «Гендерные аспекты 
развития карьеры». Проводим дискуссию: существуют ли значительные психоло-
гические различия между мужчинами и женщинами? Как вы относитесь к точке 
зрения, что женщины обладают меньшими способностями, и у них нет деловых 
качеств, необходимых для достижения высокой успешности в сфере управления 
и бизнеса? В чем различие «мужского» и «женского» стилей лидерства и руковод-
ства? В чем особенности женской гендерной роли? Накладывает ли она ограни-
чения на возможности самореализации женщин в профессиональной сфере? Со-
вместимы ли карьерные ориентации с женственностью?

Студенты обосновывают свою позицию: правильно ли относить роль домаш-
ней хозяйки к типам карьеры? Какой тип карьеры они считаете оптимальным для 
современной женщины? Почему? Какие профессии и должности считаются «муж-
скими» и «женскими» в современном обществе? В открытом диалоге высказывают 
мнения: Совместим ли успех в карьере с полноценным исполнением женщиной 
роли матери? Какие условия способствуют гармонизации ролей матери и профес-
сиональной женщины? Накладывает ли традиционная гендерная роль ограниче-
ния на самореализацию мужчины в профессиональной сфере? Какие положения 
гендерной стратегии Беларуси особенно важно учитывать при разработке системы 
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управления карьерой? Используя опросник С. Бэм, студенты анализируют наличие 
у себя фемининных и маскулинных качеств.

Опыт Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина по-
казал эффективность использования как традиционных, так и инновационных 
форм проведения мероприятий, среди которых: педагогическая мастерская «Вверх 
по лестнице успеха» или «Законы успешного подъема по лестнице жизни»; Ин-
терактивное занятие «Образование – важнейший ресурс современной личности 
и общества»; Сократовская беседа «Я в поле выбора ценностей»; Тренинг професси-
онального и личностного развития «Билет в будущее: я выбираю судьбу специали-
ста по социальной работе»; Конкурс видеороликов «Моя будущая специальность»; 
Конкурс профориентационных буклетов «Помогающие профессии»; Мастер- класс 
«Портфолио карьерного продвижения от первого курса к выпускному»; Деловая 
игра «Профессионально важные качества будущего специалиста по социальной 
работе»; Диспут «Дороги, которые мы выбираем».

В качестве современной формы проектирования карьеры студенты создают 
портфолио карьерного продвижения (ПКП). На практических занятиях проводим 
мастер- класс по составлению и наполнению индивидуального портфолио, в ходе 
которого осуществляется формирование умений разрабатывать различные вари-
анты наполнения ПКП. Студенты получают возможность составления электрон-
ного портфолио (web-портфолио).

Портфолио карьерного продвижения (ПКП) – это уже достаточно хорошо за-
рекомендовавшая себя в западных странах технология планирования профес-
сиональной карьеры. Портфолио составляется таким образом, чтобы обеспечить 
эффективное взаимодействие с научными руководителями, преподавателями 
и кураторами в вузе в период обучения, а также с потенциальными работодате-
лями после окончания высшего учебного заведения. ПКП в минимизированном 
варианте может включать следующие компоненты: профессионально составлен-
ное, отвечающее современным требованиям резюме; список пройденных учебных 
курсов по основной области деятельности и связанных с ней областей знания, 
включая дополнительную специализацию, тренинги, специализированные семи-
нары и мастер- классы ведущих преподавателей; список внеучебных мероприятий 
и любых должностей, где на практике применяются навыки лидерства (например, 
староста группы, руководитель научной студенческой группы, куратор младше-
курсников и т. д.); описание карьерного потенциала и готовности к карьере в тер-
минах приобретения навыков и опыта; рекомендации ведущих преподавателей, 
руководителей курсовых проектов, дипломных работ, производственных практик.

При этом будущим специалистам в области социальной работы предстоит ов-
ладеть такими профессионально- личностными качествами, как коммуникативная 
толерантность; критическое мышление; рефлексия; умение устанавливать контакт 
с людьми и формировать доверительные отношения; чуткость и чувствительность 
к эмоциональному состоянию людей, эмоциональная сдержанность и терпимость; 
эмпатия и др.
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Для развития общей коммуникативной толерантности, т. е. способности про-
являть терпимость к другим людям в деловом и межличностном общении раз-
работан модуль «Психологические основы социальной работы», включающий 
курсы: «Психология личности», «Возрастная психология», «Социальная психоло-
гия», «Социальная геронтология», тренинги, проводимые в рамках курса «Этика 
социальной работы». Будущие специалисты получают рекомендации, как развить 
в себе толерантность.

Для развития эмпатии используются курсы: «Психологические основы соци-
альной работы», «Основы психологического консультирования и психотерапии». 
Студенты получают рекомендации, как повысить уровень эмпатии. Развитию эм-
патии в студенческом возрасте способствует использование в организации учеб-
ного процесса методов активного обучения и включение студентов в реальную 
практическую деятельность. Эффективны методы интерактивного (коммуникатив-
ного) обучения: коллективные дискуссии, имитационные и деловые игры, ролевые 
упражнения и тренинги, анализ ситуаций и проектирование в процессе коллек-
тивного решения проблем, конкурсы практических работ с их обсуждением и т. д. 
Можно использовать спецкурс «Развитие эмпатического потенциала студентов 
университета». В основу положен «Тренинг эмпатийных тенденций личности» 
И. М. Юсупова [15]. На практических занятиях автор спецкурса предлагает исполь-
зовать ролевые игры на профессионально значимые темы, групповую дискуссию, 
проигрывание проблем, предложенных участниками занятия и т. д.

Основными стратегиями развития эмпатии в ходе изучения педагогических 
дисциплин являются: 1) универсальная стратегия (обеспечивает развитие эмпатии 
у студентов в ходе выполнения всех основных видов деятельности по освоению 
педагогической дисциплины); 2) стратегия индивидуального развития эмпатии 
(применение вариативных педагогических технологий, соответствующих специ-
фике каждой типологической группы: для эмоционального типа – игровых и груп-
повых технологий; для интеллектуального типа – развивающих и проблемных 
технологий; для практического – технологии педагогического проектирования) [5].

Для развития коммуникабельности предназначен модуль «Теоретические 
и профессионально- этические основы социальной работы», включающий курсы: 
«Теория социальной работы», «Профессионально- этические основы социальной 
работы», модуль «Педагогические основы социальной работы, включающий курсы: 
«Социальная педагогика», «Социально- педагогическая работа», «Андрагогика». 
Студенты получают рекомендации для развития коммуникативных навыков. Быть 
«мастером коммуникаций» поможет специализированная литература, участие 
в профессиональных тренингах по технике эффективного общения и ежедневные 
тренировки в общении с окружающими.

Для развития эмоциональной устойчивости, способности человека управ-
лять своими эмоциями и противостоять жизненным трудностям, сохранять свое 
уравновешенное, благополучное состояние используется модуль «Регулирование 
конфликтов в социальной работе», включающий курсы: «Конфликтология», «Су-
первизорство в социальной работе», модуль «Актуальные проблемы психологии 
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кризисных ситуаций, включающий курсы: «Кризисная психология», «Психология 
девиантного поведения». Особое внимание уделяется подготовке и осуществле-
нию модулей «Социально- психологические и коррекционные тренинги» и «Пси-
хотерапия в социальной работе». Большое значение придается формированию 
психологической культуры личности будущего специалиста, проведению меро-
приятий, направленных на развитие эмоционально- волевой сферы личности, 
формирование самоконтроля в различных жизненных ситуациях, потребности 
в развитии и саморазвитии; социальной компетентности и построение жизнен-
ных и перспективных планов развития карьеры и др.

Таким образом студенты овладевают приемами и способами личностно-про-
фессионального развития, выстраивания профессиональной карьеры с учетом 
гуманистических, социальных и педагогических идеалов, норм и принципов со-
циально-педагогической и научной этики, индивидуальных способностей и склон-
ностей.

Студенческая молодежь – это активная профессиональная группа в долгосроч-
ном будущем, которая будет играть решающую роль в экономическом и социаль-
ном процветании белорусского общества. Процесс развития профессионально- 
карьерных ориентаций является оптимальным, если на этапе вузовской подго-
товки и последующей деятельности специалист выступает в качестве субъекта 
сознательного выбора и принятия избранной профессии как приоритетной жиз-
ненной ценности. Разработка и осознание студентами карьерных целей, реали-
стичного проектирования и развития своей профессиональной жизнедеятельно-
сти в будущем должны быть основаны на понимании собственной уникальности 
и неповторимости с установкой на саморазвитие и самореализацию.
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