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Аннотация. Рассматриваются факторы влияния при принятии решений студентов, каким образом 

им формировать карьерные стратегии по завершению учебы в вузе. Отмечается важная роль таких 

объективных параметров при принятии решения, поступать в вуз или нет как: семейное окружение, 

учебная среда, доступ и способ использования источников получения информации о профессиональных 

возможностях и наличие специфической технологической среды. 
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Человек на протяжении всей своей жизни постоянно участвует в принятии решений или в про-

цессе выбора из имеющихся/созданных вариантов. Принятие решений – это своего рода компромисс, 

поскольку редко можно найти наиболее подходящий вариант альтернативы, идеально удовлетворя-

ющий всем необходимым критериям. 

Принятие решений студентами привлекло внимание исследователей в последние три десятиле-

тия, особенно в отношении выбора образования и карьеры. В результате действия установок эконо-

мического рационализма студенты стали самостоятельно выбирать стратегии будущей жизни. В 

частности, принимать решения о том, поступать ли им в высшие учебные заведения, на какой курс 

записаться и в какое учебное заведение пойти. Принятие решений среди молодежи не достаточно 

объективно описывается эконометрическими моделями и не является рациональным, линейным 

процессом, как это было принято считать. В эконометрические модели необходимо включить соци-

альный и культурный капитал, чтобы они лучше объясняли решения студентов, поскольку принятие 

решений – это сложный комплекс, в котором габитус (привычки), личная идентичность, история 

жизни, социальные и культурные контексты, действия и обучение взаимосвязаны.  

На сегодняшний день, проблема выбора карьеры студентом определяется скорее успешной 

комбинацией экономической данности (высокая заработная плата) и профессиональным статусом на 

конкретном рабочем месте. В силу ряда обстоятельств, в восприятии понятия «карьера» постепенно 

исчезает важная детерминанта преемственности – 1. хотел заниматься чем-то; 2. реализовал желание 

поступлением на соответствующую специальность и/или направление в вуз; 3. по окончанию вуза 

выстраивается карьера по специальности. Карьера часто начинает восприниматься как более-менее 

успешная реализация своих знаний и навыков на том рабочем месте, которое имеется (под влиянием 

объективных и субъективных обстоятельств).  

В настоящее время не всегда можно утверждать, что подавляющее большинство молодых лю-

дей, поступая в вуз, руководствуются своими интересами. Тем более, ожидания от учебы и ожидания 

карьеры по специальности являются ключевыми параметрами при выборе поступления в высшее 

учебное заведение или иной стратегии реализации себя в будущей жизни (рабочие специальности, 

работа без опыта и специального образования и т.п.). Объективными параметрами при принятии 

решения, поступать в вуз или нет могут являться семейное окружение, учебная среда, доступ и 

способ использования источников получения информации о профессиональных возможностях и 

наличие специфической технологической среды. 

Социально-экономический статус, как известно, является одним из самых сильных предикто-

ров при принятии решений студентами, особенно в отношении выбора высшего образования. Влия-

ние социально-экономического статуса важно на всех этапах процесса принятия решения. Размер 

семьи и состав семьи также можно считать связанными с социально-экономическим статусом. Лукер 

и Лоуи [1] выделяют три характеристики социально-экономического статуса: образование родителей, 

профессия родителей и доход родителей. Они создают социальный капитал (доступные ресурсы, 

которые укрепляют связи с окружением), а также культурный капитал (неэкономические активы, 

созданные высоким уровнем образования и опытом ценностей и установок среднего и высшего 
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класса). Рэй, Дэвид и Бол. [2] использовали идею габитуса, чтобы исследовать, влияют ли семья и 

институты на выбор студента при продолжении образования. 

Несмотря на то, что в литературе приводятся неоднозначные результаты относительно влияния 

школьной среды на принятие решений, все же предполагается, что школьная среда может влиять на 

принятие решений, и поэтому ее можно рассматривать как фактор, влияющий на этот процесс. Два 

ключевых фактора в школе – это учителя, особенно учителя-предметники и сотрудники службы 

профориентации. Учителя-предметники могут быть очень влиятельными и могут выступать в 

качестве положительных факторов влияния на учащихся с различным социально-экономическим 

статусом, предоставляя им информацию и советы, которые могут изменить их жизнь к лучшему. С 

другой стороны, профориентация рассматривается как поддержка людей и консультантов. Как 

отметили Бойд и Чалмерс [3], школы, учителя и сотрудники службы профориентации могут оказы-

вать значительное влияние на процесс принятия решения учащимися из низших социально-

экономических групп. Более того, полагалось, что семьи из низших слоев населения в большей 

степени зависят от школы и учителей, которые направляют, консультируют, поддерживают, поощ-

ряют и предоставляют информацию их детям. Таким образом, можно сделать вывод, что школы 

имеют потенциал для позитивного влияния на процесс принятия решений учащимися. 

Что касается использования источников получения информации о профессиональных возмож-

ностях, то решения обычно принимаются в социальных сетях посредством межличностного общения. 

Молодые люди, не имеющие доступа к таким информационным сетям, могут быть отсеяны, посколь-

ку им трудно получить доступ к важной информации. Наиболее важными источниками информации 

часто являются межличностные каналы: все члены межличностных информационных сетей оказыва-

ют значительное влияние на принятие решений. 

Технология, как инструмент образования, предоставляет учащимся возможности и повышает 

их осведомленность и понимание важности осознанного выбора. Такая осведомленность улучшает 

мышление учащихся и способствует принятию взвешенных решений. 

Существует множество важнейших факторов, влияющих на выбор профессии. Одним из таких 

факторов являются академические способности и успеваемость. В литературе, посвященной разви-

тию карьеры, процесс принятия студентами решений о карьере получил большое теоретическое и 

эмпирическое внимание. Почти все модели предполагают, что процесс принятия решения о карьере 

происходит в несколько заранее определенных фаз. Модель принятия решений о карьере, разрабо-

танная Гермейс и Вершурен [4], выделяет шесть основных задач в этом процессе: 1) ориентация на 

выбор, 2) самоисследование, 3) широкое изучение среды, 4) углубленное изучение среды, 5) выбор 

альтернативы и 6) принятие обязательств в отношении конкретной карьерной альтернативы. Другая 

модель Ван Эсбрука, Тибоса и Замана [5] включает шесть видов деятельности по развитию выбора 

карьеры: 1) сенсибилизация (осознание необходимости выбора карьеры), 2) самоисследование, 3) 

исследование среды, 4) комбинирование (2 и 3), 5) спецификация (углубление знаний о вариантах 

карьеры и конкретизация выбора) и 6) выбор одной альтернативы. 

Мысли и ощущения, что механизмы первичных профессиональной солидаризации и формиро-

вания профессиональной идентичности, которые складывались внутри вузовской среды и являлись 

определяющей для стратегий узкопрофессиональной и академической карьер, перестают оказывать 

решающее значение для формирования реальной стратегии и возможностей студентам безбоязненно 

следовать во взрослой жизни не только своим профессиональным интересам, сложившимся в школе, 

но и ожиданиям карьерных возможностей. Безусловно, необходимы дальнейшие исследования, в 

которых будут учитываться другие контексты и группы субъектов, такие как родители, сотрудники 

учебных заведений, чтобы получить более четкое представление о выборе карьеры учащимися. 

Будущие исследования также необходимы для изучения влияния различных задач, окружающей 

среды и людей, связанных с карьерой студентов. 
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Образовательные программы по освоению обучающимися дополнительных профессиональных 

компетенций имеют очень важное значение при подготовке специалистов. Успешное освоение 

профессиональных компетенций инженера требует хорошей математической подготовки студентов, 

наличия сформированных математических компетенций. Также следует отметить, что результатом 

развития современных образовательных технологий стала тенденция к индивидуализации процесса 

обучения [1]. В связи с этим становится актуальной разработка дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование математических компетенций необходимых для конкрет-

ных направлений обучения. 

Цикл программ для формирования дополнительных математических компетенций под общим 

названием «Методы математической физики в инженерной практике» выступает как универсальный 

компонент подготовки студентов, подразумевающий не только усвоение определенных правил и 

способов действия в алгоритмах построения моделей и выбора метода решения, но и формирование 

мышления, ориентированного на знание сути рассматриваемых явлений. В зависимости от специфи-

ки профессиональной подготовки программа может быть адаптирована под потребности конкретной 

специальности с учетом особенностей прикладных задач в данной сфере. В результате освоения 

дополнительных математических компетенций  формируются навыки проведения научных исследо-

ваний с использованием математического моделирования, развивается способность использовать 

фундаментальные и естественно научные знания и методы для эффективного решения комплексных 
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