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Авторское резюме
В статье проведен анализ одного из уровней формирования профессиональной успешности молодых 

специалистов – микроуровня. Показано, что в него входят личностные качества молодых специалистов, 
их компетентности, карьерные установки как элементы карьерной стратегии, мотивация на достиже-
ние успеха, самоопределение и др. На основе авторских эмпирических исследований доказано, что среди 
личностных качеств ведущую позицию при достижении профессионального успеха молодыми специали-
стами занимают собственный интеллект, способности; далее следуют с разной степенью значимости для 
разных групп респондентов такие характеристики, как профессионализм, деловые качества; везение, 
удача и др. Выявлена некоторая динамика значимости этих факторов с учетом статуса респондента (сту-
дент – молодой специалист – руководитель). С опорой на разработки современных ученых определены 
группы компетенций, которые являются принципиально важными для успешности молодых специали-
стов. К ним можно отнести профессиональные, общие, переносимые и персональные компетенции. Осо-
бое внимание уделено анализу мотивационного фактора достижения успеха, фактора стратегического 
планирования построения карьеры, а также фактора самоопределения молодых специалистов. Обраще-
ние к установкам в профессионально-служебных планах харьковской молодежи показало, что они от-
личаются конкретностью и определенностью. Одним из средств реализации своих установок молодые 
специалисты видят трудоустройство на старших курсах вуза. Продемонстрировано, что профессиональ-
ная успешность молодых специалистов является сложноформируемой и испытывающей многовекторное 
влияние, в том числе и факторов микроуровня.

Ключевые слова: молодой специалист, профессиональная успешность, микрофакторы профессио-
нальной успешности, личностные качества, компетенции, мотивация, самоопределение.
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Abstract
The article analyzes the formation of one of the levels of professional success of young specialists - the 

micro-level. It is shown that it includes the personal qualities of young specialists, their competence, setting 
career as the elements of career strategy, motivation for success, self-determination, and others. Based on 
the author’s empirical researches it is proved that among the personal qualities a leading position in achiev-
ing professional success of young specialists takes own intelligence, ability; further with varying degrees of 
importance for different groups of respondents are characteristics such as professionalism, business acumen; 
luck,  and others. Some dynamics of importance of these factors are revealed under taking into account the 
status of the respondent (student - a young specialist - head). Building on the development of modern scien-
tists we identified  groups of competencies that are fundamentally important for the success of young special-
ists. These include professional, general, portable and personal competence. Particular attention is paid to 
the analysis of the motivational factors for success, a factor of strategic planning of career, as well as a factor 
of self-determination of young specialists. Accessing the settings in the professional-office plans of Kharkiv 
youth showed that they differ in exact wording. One mean of realizing their installations young specialists see 
employment in the senior years of high school. It demonstrated that the professional success of young special-
ists is completely formed and experiencing of multi-vector impact, including micro-level factors.

Keywords: young specialist, professional success, microfactors professional success, personal qualities, 
competence, motivation, self-determination.

Постановка проблемы. Современное обще-
ство в силу своего динамичного развития по-
стоянно выдвигает новые требования к соци-
альным субъектам. Эти требования определяют 
стратегии их жизнедеятельности, базовые пред-
ставления об успехе и путях его достижения. 

Молодые специалисты представляют одну 
из групп, для которой данные изменения носят 

принципиальный характер: в соответствии с 
ними представители этой группы конструируют 
образ своего будущего, пути его реализации и т. 
д. Для общества же важным выступает резуль-
тат данного процесса, поскольку именно мо-
лодые специалисты несут в себе потенциал его 
развития в профессионально-трудовой сфере. 
Безусловно, успешность молодых специалистов 
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определяется целым рядом факторов, которые 
переплетаются в систему взаимодополняющих 
векторов. Данный процесс во многом детерми-
нируется такими факторами, как культурно-
национальный менталитет, ситуация на рынке 
труда, особенности нормативно-правового поля 
жизнедеятельности молодых специалистов, а 
также особенностями полученного ими образо-
вания, специфическими требованиями органи-
заций и др. 

Однако одну из важнейших ролей в дости-
жении профессионального успеха играют фак-
торы микроуровня, связанные с характеристи-
ками самой личности молодого специалиста. Их 
вычленение и анализ позволяет не только соста-
вить общую мозаику образа молодого специали-
ста, но и выявить направления усиления, раз-
вития данных характеристик для повышения 
эффективности профессиональной деятельности 
этой группы в социуме.

Анализ исследований и публикаций. Ана-
лиз литературы показал, что факторы про-
фессиональной успешности (в том числе и 
микрофакторы) являются предметом анализа 
различных наук. Так, с успешностью лично-
сти связана теория способностей, разработан-
ная психологами Б. М. Тепловым, С. Л. Рубин-
штейном, В. Н. Мясищевым, Б. Г. Ананьевым,  
А. Г. Ковалевым и др.  

На основе проведенных исследований совре-
менные ученые определяют такие главные пси-
хологические детерминанты профессиональной 
успешности: умение использовать свой личност-
ный потенциал; целенаправленное личностно-
профессиональное развитие; гибкость, умение 
«попасть в струю»; удача [6].

Достаточно часто успешность связывают с 
личностными характеристиками - мотивацион-
ным потенциалом, уровнем перфекционизма, 
локусом контроля, направленностью мотивации 
личности, а также с возможностями реализа-
ции культурных ожиданий, формирования и 
развития организационной и профессиональной 
идентичности [7].

Традиция исследования факторов, опреде-
ляющих профессиональный успех, достаточно 
ярко представлена в западных исследованиях, 
где, по мнению Я. Хаммера, имеют место два 
подхода [10, с. 148-152]. Первый из них был 
разработан Р. Г. Тернером [25]. Автор провел 
сравнительное исследование двух стран - Ве-
ликобритании и США - на предмет существую-
щих в них различий в системе образования и в 
стратегиях продвижения по службе. Он заклю-
чил, что построение карьеры в этих странах ба-
зируется на кардинально разных принципах. В 
США таким принципом является личное уси-
лие человека, тогда как карьера в Великобри-
тании больше зависит от отношений человека с 
другими людьми.

Р. Г. Тернер нашел, что именно последо-
вательность «усилие - результат» позволяет 
в США выстроить карьеру. Личная вовлечен-

ность и приобретение новых умений и навыков 
- это та база, которая обеспечивает человеку же-
лаемое продвижение. В Великобритании такой 
основой является способность зарекомендовать 
себя как компетентного молодого специалиста, 
что способствует в дальнейшем появлению на-
ставника, имеющего определенное признание и 
вес в профессиональном сообществе. Наставник 
«из элиты», как определяет его Р. Г. Тернер, 
выбирает себе преемника из числа лучших уче-
ников и помогает ему в построении карьеры. 

Работа Р. Г. Тернера содействовала появле-
нию множества эмпирических исследований, 
изучающих роль образования, наставничества 
и личностных качеств в достижении профессио-
нального успеха [20; 26].

В таком подходе акцент делается на лич-
ностной компоненте профессиональной успеш-
ности, которая становится определяющей в 
профессиональной деятельности молодого спе-
циалиста. 

Второй подход к описанию факторов, вли-
яющих на профессиональный успех, явился 
обобщением многочисленных эмпирических 
исследований. Дж. Г. Гринхаус выделяет семь 
групп характеристик, которые тем или иным 
образом связаны с профессиональным успехом: 
стратегии карьеры, межличностные отноше-
ния, семейные отношения, инвестиции в чело-
веческий капитал, мотивационные факторы, 
организационные характеристики и характе-
ристики личности [14]. Такой подход являет-
ся более широким по сравнению с подходом  
Р. Г. Тернера; он включает в себя характеристи-
ки, введенные Р. Г. Тернером, однако не акцен-
тирует внимание на факторах макросреды. 

Таким образом, при всей разработанности 
проблемы факторов профессиональной успеш-
ности не до конца исследованными остаются 
факторы, имеющие принципиальное значение 
именно для молодых специалистов.

Цель исследования – выявить и проанали-
зировать микрофакторы, влияющие на профес-
сиональную успешность молодых специалистов.

Изложение основного материала. Одной из 
предпосылок нашего анализа будет позиция от-
носительно многофакторности в формировании 
успешности молодого специалиста. Микрофак-
торы составляют особую группу таких детерми-
нант. 

Первая подгруппа микрофакторов - лич-
ностные качества - самая многочисленная. По 
результатам различных исследований личност-
ные качества лидируют как факторы достиже-
ния успеха. Например, опрос студентов Украи-
ны, России, Казахстана, Польши, проведенный 
в 2011 году Институтом Горшенина, показал, 
что личностные качества, уверенность в своих 
силах, талант уверенно занимают лидирующую 
позицию как средство достижения своих жиз-
ненных целей (76,9% - Украина, 79,0% - Рос-
сия, 81,4% - Казахстан, 73,9% - Польша) [9, с. 
7].
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По результатам наших исследований1, ком-
поненты этой группы факторов также занимают 
лидирующие позиции (см. табл. 1).

Обращаясь к представленным в таблице 
данным, можно сказать, что именно факторы 
микроуровня лидируют в общем перечне фак-
торов достижения успеха. Ведущую позицию 
здесь занимают собственный интеллект, способ-
ности; далее следуют с разной степенью значи-
мости для разных групп респондентов такие ха-
рактеристики, как профессионализм, деловые 
качества; везение, удача и др. 

Отметим, что наблюдается некоторая дина-
мика значимости этих факторов с учетом ста-
туса респондента. Так, значимость такой ха-
рактеристики, как трудолюбие снижается от 
студентов к руководителям (третья ранговая по-
зиция у студентов, третья-четвертая – у моло-
дых специалистов и шестая у руководителей); 
а возрастает значимость профессионализма, де-
ловых качеств (четвертая ранговая позиция у 
студентов, вторая у молодых специалистов и у 
руководителей) и деловой хватки, прагматизма 
(шестая ранговая позиция у студентов и моло-
дых специалистов, третья – у руководителей). 
При этом стабильную значимость сохраняют 
собственный интеллект, способности; внеш-
ность; любовь к людям.

Интерес представляет также тот факт, что 
среди разных групп респондентов есть факторы 
личностного плана, выделяющие их из масси-
ва остальных ответов. Например, руководите-
ли придают значительно большую значимость 
деловой хватке и прагматизму, и значительно 
меньшую – трудолюбию. Молодые специалисты 
же выделяются повышенной оценкой значимос-
ти умения использовать любые средства для до-
стижения цели (пятая ранговая позиция при 
седьмой и восьмой у руководителей и студентов 
соответственно).

Анализ взаимосвязи данных качеств с со-
Таблица 1

Представления студентов, молодых специалистов и руководителей организаций о факторах 
достижения успеха

№ 

п/п

Факторы достижения успеха

Руководители Молодые 

специалисты

Студенты

% ранг % ранг % ранг

1 Влиятельные родственники, друзья, знакомые 32,4 5 14,6 8 25,6 7

2 Собственный интеллект, способности 54,2 1 52,3 1 59,0 1

3 Везение, удача 35,2 4 33,1 3-4 37,6 2

4 Профессионализм, деловые качества 52,8 2 48,3 2 33,4 4

5 Умение использовать любые средства для 

достижения цели

25,3 7 27,2 5 20,9 8

6 Деловая хватка, прагматизм 43,0 3 23,2 6 29,0 6

7 Наличие стартового капитала 24,6 8 9,3 9 16,3 9

8 Внешность 14,1 10 1,3 11 7,5 11

9 Хорошее образование 23,9 9 16,6 7 31,2 5

10 Любовь к людям 12,7 11 5,3 10 11,1 10

11 Трудолюбие 28,9 6 33,1 3-4 36,8 3

циально-демографическими характеристиками 
респондентов показал, что для мужчин-руко-
водителей значительно большую значимость 
имеет такая характеристика, как деловая хват-
ка, прагматизм (51,7% при 36,6% у женщин). 
В остальном значимых отличий в отношении 
личностных факторов достижения успеха не на-
блюдается. 

Однако следует иметь в виду, что когда 
речь идет не о представлениях разных полов об 
успехе, а о поле, как факторе успеха, здесь су-
ществует определенная связь. Это заключение 
подтверждается данными эмпирических иссле-
дований ([18-19; 22] и др.); таким образом, пол 
является той переменной, которая опосредству-
ет отношения между профессиональным успе-
хом и личностными характеристиками.

В целом значимость личностного фактора в 
обеспечении успешности молодого специалиста 
не вызывает сомнения.

Для более детального описания микрофак-
торов профессиональной успешности молодых 
специалистов считаем необходимым обратить 
внимание на ряд его составляющих, кроме рас-
смотренных выше. Это, прежде всего, компе-
тенции.

Анализируя развитие деловых качеств 
личности, т.е. морально-психологическую го-
товность и умение реализовать свою профес-
сиональную подготовку на различных этапах 
карьеры (что непосредственно выводит нас на 
проблему компетенций молодых специалистов), 
ученые выделяют четыре составляющие [4, c. 
19]:

1. Навыки развития и самообразования, 
т.е. навыки получения и усвоения новых про-
фессиональных знаний, деловых, социальных 
знаний и умений (обучаемости), умение пере-
давать их другим (коллегам, подчиненным, но-
вым сотрудникам) как часть любой трудовой де-
ятельности.
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2. Личностные навыки: упорство и настой-
чивость в достижении цели, инициативность, 
умение контактировать с людьми, четко фор-
мулировать, выражать и отстаивать свою точку 
зрения и т.д.

3. Навыки работы в группе (коммуника-
тивные качества): умение учитывать мнение 
других, находить компромиссы, убеждать, кри-
тиковать и воспринимать критику и т.д.

4. Навыки лидера: умение планировать и 
организовывать работу группы, мотивировать 
выбор ее членов, распределять обязанности, 
контролировать, поощрять и наказывать и т.д.

Совокупность вышеперечисленных групп 
деловых навыков можно включить в феномен 
компетентности. Компетентность - уровень до-
стижений индивида в области определенной 
компетенции. Компетенция – область деятель-
ности, значимая для эффективной работы ор-
ганизации в целом, в которой индивид должен 
проявить определенные знания, умения, пове-
денческие навыки, гибкие способности и про-
фессионально-важные качества личности [3, c. 
98].

Опираясь на разработки современных уче-
ных в этой области, можно выделить ряд ком-
петенций, которые являются принципиально 
важными для молодых специалистов и соответ-
ственно их успешности. К ним можно отнести 
профессиональные, общие, переносимые и пер-
сональные компетенции.

Профессиональные компетенции включа-
ют в себя овладение знаниями, умениями и 
способностями, необходимыми для работы по 
специальности при одновременной автоном-
ности и гибкости в части решения професси-
ональных проблем, эффективное использова-
ние способнос тей, позволяющее плодотворно 
осуществлять профессиональную деятельность 
[1, c. 154]. Таким образом, профессиональные 
компетенции – это готовность и способность це-
лесообразно действовать в соответствии с тре-
бованиями дела, методически организованно и 
самостоятельно решать задачи и проблемы, а 
также самооценивать результаты своей деятель-
ности. 

Общие компетенции, как они видятся, на-
пример С. Е. Шишову, рассматриваются как 
способность, основанная на знаниях, опыте, 
ценностях, склонностях, которые приобретают-
ся во всех типах образовательной практики [11, 
c. 39].

Переносимые компетенции выражаются в 
способности рассуждать в абстрактных терми-
нах, осуществлять анализ и синтез, решать за-
дачи (принимать решения), адаптироваться, 
быть лидером и работать в команде [2, c. 22]. 

Персональные компетенции охватывают 
личностные качества, такие как самостоятель-
ность, самоуважение, надежность, осознанная 
ответственность, чувство долга, развитие само-
осознанной ориентации на ценности [5, c. 20].

Очевидно, что использование тех или иных 

компетенций базируется на обладании молодым 
специалистом рядом личностных и профессио-
нальных качеств и в результате выступает фак-
тором профессиональной успешности молодого 
специалиста.

Наряду с компетенциями, исследование 
факторов микроуровня профессиональной 
успешности Международным HR–центром 
Ньюман Интернейшнл дало возможность вы-
делить особую значимость готовности взять на 
себя ответственность там, где специалист видит 
интересные для себя задачи и умение замотиви-
ровать себя на достижение цели. 

По последним исследованиям, мотивация 
формируется главным образом за счет положи-
тельных отношений с другими людьми. Успеш-
ность человека во взаимоотношениях во многом 
определяет его мотивацию на поступки. Это 
дает нам основание акцентировать особое вни-
мание на мотивационном факторе достижения 
успеха. Как показывают многочисленные ис-
следования, с профессиональным успехом до-
казана связь таких факторов: важность работы 
в жизни человека [22], стремление к постро-
ению карьеры [21; 24], главенствующая роль 
работы [13; 16], карьерная мотивация [12], мо-
тивация к продвижению по службе [23-24] и 
амбициозность [16]. То есть к факторам профес-
сиональной успешности можно отнести и то, на-
сколько человек сам определил свой путь про-
фессионального успеха, насколько сам решил 
стать профессионально успешным.

Указанные мотивационные факторы непо-
средственно связаны со стратегиями построения 
карьеры. Данная группа факторов является од-
ной из наименее изученных; кроме того, в нее 
входит наименьшее количество составляющих 
[10]. Это связано прежде всего с тем, что про-
цесс идентификации стратегий карьеры далеко 
не очевиден [15].

В. С. Савельева и О. Л. Еськов в работе 
«Управление деловой карьерой» выделяют сле-
дующие современные основные причины, кото-
рые влияют на развитие карьеры личности:

- природные качества индивида, его индиви-
дуально-психологические особенности. Природ-
ные качества индивида – это то, что заложено 
в нем от рождения и характеризуется той или 
иной степенью выраженности таких динамич-
ных характеристик, как активность и эмоцио-
нальность.

- система потребностей, мотивов, интересов. 
Система, которая стимулирует молодого специ-
алиста к деятельности и развитию.

- система управления личностью, Я-образ. 
Система представлений о себе в социуме, само-
идентификация и цели личности (цит. по: [3, c. 
43]).

Эти компоненты в значительной степе-
ни влияют на конструирование карьеры.  
Л. К. Харрис и Э. Огбонна провели и проана-
лизировали 112 интервью с целью выявить ос-
новные стратегии построения карьеры респон-
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дентов. Авторы утверждают, что большинство 
выявленных стратегий являются скрытыми, 
вследствие чего их анализ представляется за-
труднительным [15]. 

Несмотря на это, исследования в данном 
направлении продолжаются. Т.А. Джадж и  
Р.Д. Бретц [17] проанализировали две страте-
гии карьеры: делающую упор на работе и скон-
центрированную на личности руководителя. 
Первая из них направлена на улучшение уме-
ний и навыков, на повышение компетентности 
сотрудника. Вторая характеризует поведение, 
при котором сотрудник демонстрирует свой 
конформизм по отношению к начальнику. Это 
исследование показало, что именно вторая стра-
тегия связана с профессиональным успехом. 

Еще одной работой, вносящей вклад в изу-
чение стратегий построения карьеры, является 
исследование П. Таренау [24], в котором автор 
проанализировал две стратегии карьеры: частая 
смена места работы и работа в разных филиалах 
в рамках одной и той же организации. Исследо-
вания показали, что вторая стратегия позитив-
ным образом связана с объективным профессио-
нальным успехом.

Факторы профессионального успеха во мно-
гом зависят от целей, которые себе поставил мо-
лодой специалист и насколько он определился в 
своем профессиональном пути.

Феномен самоопределения, по мнению  
Л. Г. Сокурянской, прежде всего, отражает 
меру субъектности индивида (или социальной 
группы) как его готовности и способности к са-
мостоятельной и ответственной деятельности в 
экономической, политической, образователь-
ной, семейной и других сферах общественной 
жизни. Проведенные исследования показали, 
что в условиях современного украинского обще-
ства субъектность молодежи, в первую очередь, 
находит свое выражение в ее установках на ак-
тивную самостоятельную деятельность в той 
или иной сфере. Таким образом, мы можем го-
ворить не столько об актуализированной, сколь-
ко о диспозиционной субъектности современной 
украинской молодежи. Однако даже субъект-
ная диспозиция значительной части молодого 
поколения, его готовность к самостоятельному 
поиску оптимального решения собственных, в 
том числе материальных, экономических про-
блем превращает современную молодежь в твор-
ческий и трудовой потенциал Украины ХХI сто-
летия [8, c. 36].

Определенную роль в формировании субъ-
ектности молодых специалистов играют их 
установки и ожидания, которые формируют-
ся еще в студенчестве и безусловно выступают 
компонентами в конструировании карьерной 

стратегии. По результатам исследования «Сту-
дент XXI века», более половины респондентов 
считают, что устроятся на работу по специаль-
ности. Незначительное число студентов ожида-
ли проблемы со своим трудоустройством. Инте-
ресно, что около четверти респондентов после 
окончания вуза были нацелены на создание се-
мьи больше, чем на поиск работы; столько же 
респондентов видели себя владельцем предпри-
ятия, чуть меньше студентов видели себя работ-
ником государственного предприятия или заме-
стителями руководителя. 

Такие позиции-установки студентов опреде-
ляют их стратегии достижения успеха, которые 
могут укрепляться или ослабляться уже в ста-
тусе молодого специалиста. При этом важным 
видится то, что насколько четко студенты, а по-
том молодые специалисты видят свои професси-
онально-служебные планы. 

Как показывают исследования, професси-
ональные ориентации харьковской молодежи 
середины 1990-х г.г. были достаточно аморф-
ны: 31% респондентов затруднялись что-либо 
сказать относительно своих профессиональных 
планов. Вместе с тем приобретенная (приоб-
ретаемая) специальность устраивала значи-
тельную часть учащейся молодежи: по «своей» 
специальности намеревались работать 43% ре-
спондентов этой категории, тогда как менять ее 
собирались лишь 10%. По результатам иссле-
дования «Студент XXI века» современный сту-
дент более определен в своем выборе. Он более 
конкретный в своих ожиданиях, надеется боль-
ше на себя и планирует свою карьеру в услови-
ях агрессивной рыночной среды. 

Как показал наш опрос молодых специали-
стов, сегодня они уверены, что для успешной 
карьеры студент должен искать работу на не-
полный рабочий день уже после третьего курса 
(69,5%). Лишь 12,6% убеждены, что сначала 
нужно получить диплом о высшем образовании, 
а потом заняться поиском работы.

Таким образом, достижение профессиональ-
ного успеха зависит от ряда микрофакторов, в 
частности от качеств самой личности. Для того, 
чтобы молодой специалист мог рассчитывать 
на успех в той или иной деятельности, он дол-
жен быть склонен к этой работе, быть профес-
сионально компетентным, коммуникабельным 
и т.д. Можно констатировать необходимость 
активной позиции молодого специалиста, его 
мотивации к достижению карьерных целей, си-
стемность и планомерность в построении карье-
ры. Именно это, а также постоянное развитие 
личности молодого специалиста является основ-
ными факторами его профессиональной успеш-
ности.

пРиМЕЧАНиЯ:
1 Проект авторов «Молодые специалисты в современном социальном пространстве: факторы успешности» 
(опрос руководителей организаций (n=140) и молодых специалистов (n=351), зима 2013-2014); исследование 
«Студент 21 века», под руководством д-ра ист. н., проф. Астаховой В. И. (опрос студентов Украины (n=2775, 
2009).
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