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Аннотация. В данной статье анализируется сложный комплекс проблем подготовки кадров для цифровой 
экономики. Авторы отмечают, что механического увеличения бюджетных мест в системе высшего и средне-
го профессионального образования недостаточно, чтобы обеспечить ИТ-сегмент рынка труда в России, что 
связано как с вопросами качества подготовки специалистов, так и с карьерными ожиданиями выпускников. 
Приводится авторское определение карьерно-образовательной траектории студента. В качестве одного из 
возможных решений предлагается интегративно-микромодульный подход, ключевым элементом которого 
выступает сотрудничество студента, вуза и потенциальных работодателей в проектировании и реализации 
эффективной карьерно-образовательной траектории каждого студента. Авторами отмечаются существенные 
различия в целях, ресурсах и стратегиях федеральных, национальных и региональных вузов, при этом фоку-
сируется основное внимание на последних. На примере подготовки бакалавров направления 09.03.03 Приклад-
ная информатика углубленно анализируются вопросы работы и подработки студентов в период обучения, вли-
яние данного фактора на карьерно-образовательную траекторию. Рассматриваются примеры реализации мик-
ромодулей «ступень карьеры» в рамках дисциплин «Программирование», «Базы данных», «Проектирование 
информационных систем», «Программная инженерия», «Анализ данных», «Облачные сервисы», «Веб-про-
граммирование». Описывается стратегия использования методов психосемантики для распознавания и уточ-
нения образа будущей профессии, профессиональной саморефлексии и, возможно, профессиональных проб. 
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Abstract. This article analyzes a complex set of personnel training problems for the digital economy. The authors 
note that the mechanical increase in budget places in the system of higher and secondary vocational education is not 
enough to provide the IT segment of the labor market in Russia, which is related both to the quality of training of 
specialists and to the career expectations of graduates. The author’s definition of the student’s career and educational 
trajectory is given. As one of the possible solutions, an integrative-micromodular approach is proposed, the key ele-
ment of which is the cooperation of the student, the university and potential employers in designing and implement-
ing an effective career and educational trajectory for each student. The authors note significant differences in the 
goals, resources and strategies of federal, national and regional universities, while focusing on the latter. Using the 
example of bachelor’s degree training in the field of Applied Informatics 09.03.03, the issues of work and part-time 
work of students during the study period, the influence of this factor on the career and educational trajectory are ana-
lyzed in depth. Examples of the implementation of micromodules «career stage» in the disciplines of «Program-
ming», «Databases», «Information Systems Design», «Software Engineering», «Data Analysis», «Cloud services», 
«Web programming» are considered. The strategy of using psychosemantics methods for recognizing and clarifying 
the image of a future profession, professional self-reflection and, possibly, professional trials is described. 
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Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными 

и практическими задачами 
Сфера информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в современной России активно развива-

ется. К 2021 году число организаций в этой сфере 

превышало 100 тыс., а численность занятых в них ра-

ботников – 1,285 млн чел. (среднесписочно) [1, с. 62], 

генерируя при этом 3,2% от валовой добавленной 
стоимости РФ. При этом валовые внутренние затра-

ты организации на развитие цифровой экономики в 

2021 году достигли 3,7% ВВП [1, с. 33], а структура 

этих затрат по отраслям [1, с. 38] подтверждает, что 

потребность в ИТ-специалистах различных профи-

лей в дальнейшем будет только расти. Государствен-

ная программа «Кадры для цифровой экономики» 



Педагогические 
науки 

Добудько Т.В., Макаров С.И., Пугач О.И. Карьерно-образовательная траектория 
бакалавров прикладной информатики в региональном вузе: аспекты проектирования и реализации 

 

Samara Journal of Science. 2023. Vol. 12, iss. 4  207 
 

предполагает к 2024 году прием не менее 500 тыс. 

человек по образовательным программам высшего 

образования в сфере информационных технологий за 

счет средств федерального бюджета (нарастающим 

итогом, начиная с 2019 года) [2], на февраль 2023 го-

да принято более 343 тыс. человек. На 2023/2024 

учебный год вузам установлено 160361 бюджетное 

место, из них 112993 – направлены в регионы [3]. 

Общая численность студентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
по ключевым укрупненным группам направлений под-

готовки и специальностей в сфере информационных 

технологий и смежных областей образования, свя-

занных с интенсивным использованием ИКТ, состав-

ляла на 2021/2022 учебный год свыше 1,037 млн чел. 

или 25,6% от общей численности студентов [4, с. 116]. 

В теории такое количество будущих специалистов 

должно с избытком удовлетворять потребности рынка 

труда и обеспечивать значимый уровень конкуренции. 

Однако поисковые запросы на электронных биржах 

труда наглядно показывают, что в IT-отрасли предло-
жение превышает спрос при достаточно высоком 

уровне заработной платы (рис. 1, при 637 вакансиях 

программиста в регионе представлено менее 50 резю-

ме сотрудников в активном поиске работы). 
Данная ситуация складывается под влиянием це-

лого ряда факторов. Во-первых, показатель «Количе-
ство принятых на обучение по программам высшего 
образования в сфере информационных технологий за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та», согласно методологии подсчета [5], включает 
широкий спектр направлений, например, машино-
строение (28,4 тыс. бюджетных мест в 2022 году [6]) 
или теплоэнергетика и теплотехника (38,7 тыс. бюд-
жетных мест в 2022 году [6]), выпускники которых 
мало влияют на рынок труда ИТ-отрасли. При этом 
статистические исследования подтверждают струк-
турный дисбаланс между подготовкой ИТ-специа-
листов в вузах и текущими потребностями рынка 
труда [2]. Во-вторых, традиционно высокий уровень 
мобильности приводит к тому, что региональная и 
международная миграция, в том числе и образова-
тельная [7], «вымывает» специалистов из провинции 
в столицы и за рубеж: уезжают не только выпускни-
ки вузов, но и ориентированные на работу в ИТ-от-
расли выпускники школ и колледжей [7]. В контек-
сте нашего исследования наибольший интерес пред-
ставляет третий фактор – низкий уровень конверсии 
студентов 1 курса ИТ-направлений в молодых спе-
циалистов отрасли, что и определяет основную про-
блему данного исследования. 

Анализ последних исследований 
и публикаций, в которых 

рассматривались аспекты этой 
проблемы и на которых основываются 

авторы; выделение не разрешенных 
ранее частей общей проблемы 

Вопросы трудоустройства выпускников вузов и 

учреждений среднего профессионального образова-
ния (СПО) достаточно широко освещаются в педаго-

гических и социологических исследованиях. Так, в 
работе А.С. Савенковой [8] проводится сравнитель-

ный анализ рынка труда молодежи России, Китая и 
Германии и приводится ряд социальных показателей, 

значимых для работодателя при трудоустройстве 

молодого специалиста. В числе таких показателей 
лидирует опыт работы по специальности, рекомен-

дации и личные связи, личные качества и навыки 
кандидата, репутация образовательной организации 

(73,8%, 47,5%, 39,7%, 28,4% опрошенных из РФ от-
метили соответственно) [8, с. 528]. Развернутый ана-

лиз проблемы трудоустройства выпускников СПО в 
IT-отрасли приведен в работе И.А. Волошиной, 

Л.В. Козловой [9]. На основании массового выбо-

рочного исследования (1500 респондентов) авторы 
оценивают долю выпускников СПО, выбравших ра-

боту по профилю подготовки в 30–50%. При этом 
основными причинами отказа от поиска работы в IT 

респонденты – молодые специалисты называют недо-
статочный уровень опыта, знаний и умений, непри-

влекательность резюме для работодателя, низкий уро-
вень заработной платы, отказы работодателей после 

собеседования [9, с. 129]. Отметим также, что, по мне-
нию работодателей, только 15–20% выпускников СПО 

готовы к немедленному трудоустройству и эффектив-
ной работе в сфере ИТ, а средний срок дополнитель-

ной подготовки на рабочем месте составляет от 6 до 
12 месяцев [9, с. 123]. Соответственно, ожидания и тре-

бования работодателей ставят в приоритет рабочую 
дисциплину и обучаемость, опыт работы и мотивиро-

ванность в профессии. Наличие необходимых знаний 
и умений, умеренные зарплатные ожидания имеют 

существенно меньшую значимость [9, с. 124, рис. 1]. 
Сложившаяся ситуация не уникальна для СПО, про-

блемы трансформации профессионального образова-
ния имеют системный характер. Так, анализируя тен-

денции развития ведущих вузов мира и России на 
фоне цифровой трансформации экономики, авторы 

статьи «Трансформация моделей университетов: ана-
лиз стратегий развития вузов мира» [10] обозначают: 

– переход от подготовки кадров к экосистемной 
интеграции; 

– вместо стандартизированных образовательных 
программ – персонализированное обучение; 

– от высшего и элементов дополнительного обра-
зования – к незавершаемому образованию в экоси-
стемной образовательной среде; 

– от сообщества преподавателей и студентов – к 

центру интеграции различных стейкхолдеров [10, 
с. 42–43]. 

При этом авторы справедливо отмечают, что «на-
циональные системы высшего образования и каждый 

вуз будут характеризоваться своими уникальными 
траекториями» [10, с. 44]. 

Тем не менее на уровне региональных вузов ре-
шение задач профориентации и трудоустройства вы-
пускников зачастую носит традиционно-формальный 
характер. Так, в статье «Концептуальные основы ре-
ализации профориентационной работы вузов в реги-
оне» [11] автор выделяет довузовский, вузовский и 
послевузовский этапы профориентационной работы; 
причем вузовский этап предполагает организацию 
работы с портфолио, маркетинговый анализ потре-
бителей образовательных услуг, привлечение рабо-
тодателей к участию в учебном процессе и внедре-
ние дисциплины по обучению технологиям трудо-
устройства [11, с. 12]. Е.И. Чарушина, обсуждая ор-
ганизацию профориентационной работы в высшей 
школе, сводит ее до кластеризации совокупности 
абитуриентов, составления плана профориентацион-
ных мероприятий, информационного сопровождения 
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профориентационной деятельности и декларации о 
необходимости применения деятельностного подхо-
да в ней [12, с. 195]. Е.К. Хеннер [13] подчеркивает 
ключевую роль довузовского этапа профессиональ-
ного самоопределения и видит школьный курс ин-
форматики в качестве системообразующего начала 
данного процесса, что во многом представляется 
крайне спорным подходом. Вместе с тем, как спра-
ведливо отмечается в статье «Особенности формиро-
вания образовательных траекторий российских сту-
дентов: оценка и возможности» [14], «в процессе 
обучения и постепенного вхождения в специаль-
ность существенная часть студентов нуждается в из-
менениях сделанного при поступлении выбора на-
правления подготовки или вуза» [14, с. 138]. Выход 
из этой ситуации авторами видится в создании уни-
кальной российской модели высшего образования, 
созданной в контексте постболонской реальности, 
что, к сожалению, не реализуемо в рамках отдельно-
го вуза и/или региона. 

Следует отметить, что среди многочисленных пе-
дагогических исследований встречаются посвящен-
ные частным подходам и приемам управления про-
фориентацией студентов: анализу цифрового следа 
[15] и образовательного профиля [16], взаимосвязи 
осознанности профессионального выбора и мотива-
ции к обучению [17], использованию учебных хака-
тонов как инструмента профессиональных проб [18], 
роли индустриальных партнеров в контексте карьер-
ного развития молодежи [19], анализу взаимосвязи 
репутации вуза и доверия студентов и выбора после-
вузовской образовательной траектории [20], иссле-
дованию карьерной траектории студентов при их 
включении в социально-трудовые отношения [21], 
аспектам реализации образовательно-карьерной тра-
ектории как инструмента формирования конкуренто-
способности [22], факторам формирования карьер-
ных траекторий выпускников вузов [23]. Некоторые 
элементы управления карьерным траекториями на-
ходят свое отражение в широкомасштабных экспе-
риментах по отслеживанию и управлению карьерной 
траекторией государственных служащих [24]. 

Формирование цели статьи 
(постановка задания) 

Целью нашего исследования выступает теорети-
ческое обоснование комплексного (интегративно-мик-
ромодульного) подхода к проектированию карьерно-
образовательной траектории бакалавров прикладной 
информатики в региональном вузе и рассмотрение 
отдельных аспектов его практической реализации (на 
примере отдельных дисциплин). 

Изложение основного материала 
исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов 
Проведенный контент-анализ социологических и 

педагогических исследований позволяет нам сфор-
мулировать несколько положений, которые станут 
основой дальнейшего исследования. 

1. Цифровая трансформация экономики и социу-
ма невозможна без соответствующих изменений в 
системе профессионального образования, которые 
можно условно обозначить либо как переход к Уни-
верситету 3.0–4.0, либо через понятие уровня зрело-
сти цифровой образовательной среды вуза. Суще-
ственным препятствием к данному переходу высту-
пает инерционность образовательной системы в Рос-

сии, во многом обусловленная подходом «образова-
ние как услуга», преобладающим в 90-х годах про-
шлого века и начале двухтысячных. 

2. Одним из показателей эффективности такого пе-
рехода может выступать коэффициент целевой кон-
версии, рассчитываемый как отношение выпускников 
вуза, трудоустроенных по направлению подготовки в 
течение 12 месяцев после окончания, к числу студен-
тов, зачисленных в данном выпуске на первый курс. 

3. Коэффициент конверсии может варьироваться 
в среднем от 10% до 90–100% и иметь ярко выра-
женную отраслевую, региональную и вузовскую спе-
цифику. К числу глобальных факторов, приводящих 
к его значимому снижению, можно отнести: 

– низкий уровень зарплат и/или несоответствие 
зарплатных ожиданий выпускников реальному со-
стоянию рынка труда; 

– структурный дисбаланс между профилями вы-
пускников и вакансиями; 

– преобладание в отрасли закрытых каналов тру-
доустройства; 

– местная специфика (географическая, экологиче-
ская, экономическая), обусловливающая постоянный 
отток кадров из региона; 

– резкое изменение рынка труда под влиянием 
внешних факторов геополитического плана. 

На уровне региона и вуза, помимо перечислен-
ных, наибольшее влияние оказывает и ряд других 
особенностей: 

– недостаток у вуза мощных универсальных и за-
интересованных индустриальных партнеров; 

– уровень подготовки абитуриентов; 
– проблемы мотивации студентов к обучению, в 

том числе и за счет материальных сложностей; 
– уровень подготовки студентов по данному на-

правлению; 
– система профориентации и трудоустройства сту-

дентов в вузе; 
– система практик (учебных и производственных), 

профессиональных проб и получения профессиональ-
ного опыта. 

Приведенный перечень специфических особенно-
стей не претендует на полноту, поскольку, например, 
наличие моногорода, целевых программ (сельский 
врач, земский учитель и других) могут нивелировать 
или усугубить большинство указанных факторов. 

4. В системах профориентации и трудоустройства 
преобладает традиционный, формальный подход. 

5. Образовательная траектория выстраивается вне 
контекста будущей карьеры. 

6. Профессиональные пробы реализуются в ходе 
отдельных мероприятий (конкурсы, хакатоны), не 
носящих системного характера и не всегда соответ-
ствующих уровню подготовки студентов. 

7. Отсутствие комплексного подхода к проблемам 
мотивации, доверия студентов, карьерному планиро-
ванию в контексте непрерывного образования. 

Для экспериментального подтверждения актуаль-
ности проблемы конверсии абитуриента в молодого 
специалиста нами в 2022/2023 году был проведен оп-
рос 86 студентов с помощью Яндекс-Формы, основ-
ные результаты которого представлены на рис. 2–5. 

Анализ работ, в которых даются определения об-
разовательной траектории, карьерной траектории [21], 
образовательно-карьерной траектории [22], привел нас 
к необходимости рассмотреть понятие карьерно-об-
разовательной траектории. 
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Рисунок 1 – Вакансия «Программист» на сайте hh.ru 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос: «Профессионалом в какой области вы готовитесь стать?» 

 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос: «Совмещаете ли вы работу с учебой?» 

 

Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос: 
«Связана ли ваша работа (подработка) с вашей будущей специальностью?» 
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Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос: «Планируете ли вы менять работу после окончания вуза?» 

По нашему мнению, карьерно-образовательная тра-
ектория – сложный социально-педагогический кон-
структ, представляющий собой непрерывную вариа-
тивную последовательность образовательных, про-
фессиональных и личностных шагов, приводящих к 
планируемому/проектируемому результату, – успеш-
ной профессиональной самореализации. При этом в 
качестве шагов (элементов) карьерно-образователь-
ной траектории на макроуровне мы предлагаем рас-
сматривать профессиональное или дополнительное об-
разование в целом, а на микроуровне отдельные дис-
циплины, модули, обучающие курсы, элементы не-
формального образования; нацеленные на формиро-
вание soft skills мероприятия; поддержание хорошей 
физической формы; учебные практики и подработки; 
виртуальные тренажеры и даже компьютерные игры. 

В структуру карьерно-образовательной траекто-
рии необходимо включить две составляющие: фик-
сированная реализованная часть (отображаемая в об-
разовательной среде в виде цифрового следа) и вари-
ативная проектируемая часть, которая может коррек-
тироваться студентом в сотрудничестве с другими 
участниками образовательного процесса. 

Успешное построение карьерно-образовательной 
траектории студента-выпускника направления под-
готовки «Прикладная информатика» возможно при 
выполнении следующих организационно-педагоги-
ческих условий: 

– непрерывность и целостность процесса управ-
ления карьерно-образовательными траекториями на 
базе стандартного цикла менеджмента (проектирова-
ние – реализация – контроль – анализ); 

– организация постоянного мониторинга на осно-
ве концепции цифрового следа; 

– доступность консультирования со стороны пре-
подавателей, служб трудоустройства вуза, работода-
телей, представителей индустриальных партнеров по 
вопросам профессионального выбора; 

– комплексно-адаптивный подход к проведению 
профориентационных мероприятий с учетом возмож-
ностей, потребностей и интересов студентов. 

Фрагмент схемы подбора профориентационных 
мероприятий для студентов представлен в табл. 1. 

Построение карьерно-образовательной траектории сту-
дента-выпускника направления подготовки «Приклад-
ная информатика» должно осуществляться с учетом 
положений системного, деятельностного и личностного 
подхода на основе следующих основных принципов: 

1. Управляющее консультирование, предусматри-
вающее самостоятельное определение студентом це-
ли (конечного пункта) карьерно-образовательной тра-
ектории на основе индивидуальной системы ценно-
стей, жизненных целей и приоритетов. 

2. Организационное, психологическое и педаго-
гическое сопровождение личностных и профессио-
нальных элементов карьерной траектории (помощь в 
составлении резюме, подготовке к собеседованию, 
сертификации, рекомендация ресурсов и возможно-
стей для развития soft skills). 

3. Выстраивание на базе учебного плана в разделе 
«Дисциплины по выбору» как минимум двух базо-
вых карьерно-образовательных траекторий, соответ-
ствующих конкретным, востребованным в регионе 
вакансиям на рынке труда начального (без или с ма-
лым опытом работы) уровня. Например, для профиля 
«Корпоративные информационные системы» в каче-
стве таковых можно выбрать «специалист сопровожде-
ния 1С / 1С программист» и «веб-программист (фронт)». 

4. Интеграция карьерно-образовательных элемен-
тов в дисциплины профессионального цикла в виде 
отдельных микромодулей. Примеры таких модулей и 
их взаимосвязь с вакансиями на рынке труда пред-
ставлена в табл. 2. 

5. Разработка интерактивных занятий (в первую 
очередь деловых игр) на основе трудовых функций, 
актуальных в ИТ-отрасли. Например, в рамках дис-
циплины «Программная инженерия» можно исполь-
зовать деловую игру с распределением ролей: заказ-
чик, аналитик (сбор и анализ требований), разработ-
чик, тестировщик, менеджер проекта. 

6. Обязательное включение элементов цифрового 
образования (формального – массовые открытые он-
лайн-курсы и информального – видео, подкасты, ста-
тьи, pet project) в дисциплины профессионального цикла. 

7. Использование методов психосемантики [25] для 
оценки реалистичности образа будущей профессии у 
студентов, коррекции этого образа и психолого-педаго-
гического сопровождения профессионального выбора. 

Выводы исследования 
и перспективы дальнейших изысканий 

данного направления 
Таким образом, нами в статье дано определение 

карьерно-образовательной траектории, выявлены её 
структурные компоненты, приведено обоснование комп-
лексного (интегративно-микромодульного) подхода 
к ее проектированию для бакалавров прикладной ин-
форматики в региональном вузе и продемонстриро-
вана возможность реализации данного подхода в ус-
ловиях фиксированного учебного плана и ограничен-
ных материальных ресурсов. В перспективе преду-
смотрена работа над увеличением числа базовых ка-
рьерно-образовательных траекторий, а также анализа 
потенциала цифровой экономики в контексте полу-
чения студентами дополнительного опыта професси-
ональной деятельности. 
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Таблица 1 – Подбор типов профориентационных мероприятий 

Категория 

вуза 

Категория мероприятия в зависимости от уровня подготовки и мотивации студентов 

Сильные студенты Средние студенты Слабые студенты 

Федеральный, 

ведущий 

отраслевой 

Стажировки у индустриальных 

партнеров-лидеров. Хакатоны. 

Стартапы. Участие в НИР вуза 

Стажировки в типовых организациях 

Практики 

в соответствии 

с учебным планом 

Националь-

ный 

Стажировки. 

Хакатоны. 

Участие в НИР вуза 

Цифровые кафедры. 

Лаборатории 

Практики, професси-

ональные пробы 

(подработки). Роле-

вые и деловые игры 

Региональ-

ный 

Учебные хакатоны. 

Конкурсы. 

Гранты 

Участие в НИР вуза. Работа или под-

работка. Встречи/беседы с работода-

телями. Ролевые и деловые игры 

Встречи/беседы с ра-

ботодателями. Роле-

вые и деловые игры 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь дисциплин, вакансий и микромодулей 

Дисциплины Вакансии Микромодули 

Программиро-

вание.  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Тестировщик. 

Техническая 

поддержка. 

Разработчик 

«Особенности промышленной разработки программного обеспече-

ния (ПО)» (групповой проект). Включает знакомство с GitHub, ин-

струментами автоматизированного тестирования, продвинутыми 

возможностями среды разработки, особенностями настройки опера-

ционного окружения для тестирования ПО 

Базы данных. 
Проектирование 

информационных 

систем 

Администратор 

БД/СУБД 

«Администрирование баз данных (БД)» (по вариантам: MS SQL, 
MySQL, PostgreSQL, MongoDB) (кейс: обосновать выбор локального 

или облачного размещения БД или кластера БД для выданного вари-

анта организации) 

Операционные 

системы 

Системный 

администратор 

«Профилактика» – разработка плана-графика обслуживания локаль-

ной сети и парка персональных компьютеров (ПК) для заданных па-

раметров организации 

Цифровые 

технологии 

обучения 

взрослых 

Технический 

писатель, 

тьютор 

«Обучение персонала» – кейс по разработке инструкций для адми-

нистратора, конечного пользователя и программы для обучения 

пользователей информационных систем (ИС) (в качестве ИС можно 

использовать программные продукты, разработанные студентом в 

процессе курсового и дипломного проектирования) 

Облачные 

технологии 

Инженер по об-

лачным сервисам 

Прохождение тренингов (бесплатных) на платформе «Яндекс-

Практикум» 

Веб-

программирование 
Веб-верстальщик 

«Заработать на фрилансе?» – деловая игра. Поиск и выполнение 

(условное) задания, представленного на платформе фриланса типа 

Kwork с оценкой временных и сопутствующих финансовых затрат 

Математика для 
анализа данных. 

Анализ данных. 

Нейронные сети 

Специалист 

по анализу 

данных 

«Анализируй это!» – деловая игра по поиску факторов, влияющих на 
конкретный показатель на основе дашбордов Росстата. В качестве 

показателя можно использовать данные межрегиональной торговли 

по конкретным продуктам. 
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