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Инфантилизм студентов приобретает 

новый смысл и новые формы проявле-

ния на выпускных курсах бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Проявле-

ние этого феномена отягощается психо-

логически ситуацией поиска места рабо-

ты практически всеми выпускниками, 

преобладанием этой темы в их межлич-

ностном и виртуальном общении — как 

с однокурсниками и преподавателями, 

так и с родителями, близкими и други-

ми людьми [2; 3; 5].

Под «студенческим инфантилиз-

мом» понимается социально-психологи-

ческий феномен «возрастное увеличения 

детства» [14], который наблюдается 

после окончания школы и поступления 

в вуз у современных юношей и деву-

шек как сохранение позиции школьника 

в процессе обучения в вузе. Причём по-

зиция школьника присутствует не только 

в первые адаптационные месяцы обуче-

ния в вузе, но и в течение довольно дли-

тельного времени (иногда — до оконча-

ния вуза), что существенно осложняет 

как их обучение, так и профессиональ-

ную деятельность преподавателей. Сту-

денческий инфантилизм имеет мотива-

ционную, когнитивную и эмоциональную 

составляющие.

Выпускников вузов можно продиф-

ференцировать по проблеме их отно-

шения к поиску будущего места рабо-

ты. Одна из групп выпускников — это 

студенты, которые либо уже решили 

все вопросы с будущим местом рабо-

ты самостоятельно или с помощью ро-

дителей, знакомых, либо в силу своих 

выдающихся качеств и возможнос-

тей продемонстрировать их работо-

дателю.

Другая группа выпускников имеет 

очень высокий уровень инфантилизма, 

поэтому они даже и не приступают к об-

думыванию этой проблемы, считая, что 
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты исследования проблемы выпускников вузов — поиск своего будущего 
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и магистерских диссертаций, опросы и анкетирование преподавателей и выпускников вузов.

Теоретический анализ позволил предположить, обосновать и доказать эмпирически, что при поис-
ке будущего места работы студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магист-
ратуры переживают «кризис ответственности выпускника вуза», на который оказывает опре-
делённое влияние уровень «студенческого инфантилизма».
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кников, в основе которой лежит опыта поиска ими будущего места профессиональной деятель-
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сначала надо закончить вуз, а потом как-

нибудь всё решится.

Эти две крайние группы недостаточ-

но интересны с позиции рассмотрения 

кризиса ответственности.

Значительно более важно рассмот-

реть группу выпускников, которые весь-

ма озабочены поиском будущей работы; 

при этом они демонстрируют различные 

этапы и формы проявления кризиса от-

ветственности. В данном случае интерес 

представляет генезис развития данного 

феномена в последние 20-30 лет, когда 

высшее образование «ушло» от обяза-

тельного распределения выпускников 

вузов, предоставив самим выпускникам 

искать место будущей работы [6; 7].

Наше исследование базируется 

на анализе процесса поиска места ра-

боты выпускниками государственных 

(РАНХиГС при Президенте РФ, МГИ-

МО (У) при МИД РФ, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

РГТЭУ, АГУ, ТГУ им. Г.Р. Держави-

на, ТГУ, УлГУ, ЧГУ им. И.Н. Ульяно-

ва и др.) и негосударственных (МОСА 

(МОСУ), ИБПУ, ПСТГУ, СГА, ВПО, 

СЭИ, «Синергия», Московский универ-

ситет им. С.Ю. Витте и др.) учреждений 

высшего образования. Этот анализ был 

проведён нами в качестве преподавате-

ля, организатора, воспитателя и руково-

дителя учебного процесса выпускников 

вузов различных форм обучения и длил-

ся более 30 лет: с 1981 по 2016 год.

При этом мной были сопоставлены 

студенты, обучающиеся по разным спе-

циальностям и направлениям: «Психо-

логия». «Экономика», «Педагогика», 

«Юриспруденция», «Экономическая бе-

зопасность», «Международное отноше-

ние», «Зарубежное регионоведение», 

«Информатика», «Информационная бе-

зопасность».

Исторические, географические, со-

циально-экономические и профессио-

нальные рамки данного исследования 

позволяют не только сделать теорети-

ко-прикладные выводы о проблеме по-

иска места работы выпускниками вузов 

в современных условиях российского 

общества, но и разработать важные пси-

хологические теоретические положения 

о сопровождении и коррекции проявле-

ния кризиса ответственности личности 

в период ранней молодости человека, 

что, несомненно, обогатит возрастную 

психологию в целом и психологию раз-

вития человека данного возраста в час-

тности.

Рассмотрим психологическую си-

туацию выпускника вуза. На первых 

курсах студенту всё ясно — пережив 

эйфорию от того факта, что он посту-

пил в выбранный вуз, студент начинает 

осваивать программу обучения по на-

правлению или по специальности. По-

зиция ученика, обучающегося, полу-

чающего знания сохраняется, так как 

главное для студента — учёба. Это под-

чёркивает и все его окружение: препо-

даватели, родители, близкие, друзья. 

Сам студент также это понимает. Дру-

гой вопрос, как он относится к свое-

му обучению в вузе — осознанно или 

нет, формально или неформально, как 

он справляется со своими трудностями 

в организации обучения или при усвое-

нии разнообразных знаний.

Эта ситуация сохраняется в течение 

3 лет бакалавриата или 4 лет специали-

тета. При этом студент считает себя от-

ветственным за своевременную сдачу 

зачётов и экзаменов и получение поло-

жительных оценок.

На выпускном курсе (иногда рань-

ше) студент начинает всё чаще думать 

о своём будущем месте работы, энер-

гично приступает к его поиску.

На этом этапе любого студента, ко-

торый активно занимается поиском мес-

та работы, ожидают некоторые общие 

стрессогенные закономерности раз-

вития, которые проявляются в ранней 

юности и обусловлены специфически-

ми трудностями, характерными для это-

го возраста [1]. Эти кризисные явления 

мы будем называть кризисом ответс-

твенности выпускника вуза.

Согласно классификации С.С. Худо-

яна [17; 18], кризисы могут быть:

● обусловлены специфическими 

трудностями, характерными только для 

данного возраста. Речь идёт о норма-

тивных возрастных стрессах, которые 

могут быть представлены как: 1) кри-

зисы, связанные с формированием воз-

растных новообразований; 2) кризисы, 

обусловленные трудностями решения 

возрастных задач развития — форми-

рование мировоззрения, создание се-

мьи, усвоение семейных ролей, приня-

тие прожитой жизни и др.; 3) кризисы, 

связанные с адаптацией к нормативным 

изменениям психосоциальной ситуации 

развития;

● связаны с некоторыми общими 

стрессогенными закономерностями раз-

вития, которые проявляются на каждом 

возрастном этапе.

Рассматриваемый нами «кризис от-

ветственности выпускника вуза» связан 

не с переходом из одного возрастного 

этапа в другой, а с закономерностями 

развития [14], выражающимися в ка-

чественной перестройке самосознания. 

По определению В.И. Слободчикова и 

Г.А. Цукермана, он связан с освоени-

ем новой общности [16]. По мнению 

С.С. Худояна, это — процесс разреше-

ния определённой «биопсихосоциаль-

ной» проблемы развития, так как про-

блема развития в этот момент — при 

поиске будущего места работы — ак-

туализируется и решается на всех этих 

трёх уровнях: 

● биологическом (вплоть до физио-

логии — новый режим жизнедеятель-

ности, в том числе питания, сна и др.);

● психологическом (появление но-

вой роли — специалист профессиональ-

ной деятельности);

● социальном (формирование субъ-

екта социальной активности, т. е. субъ-

екта семейной и трудовой активности).

Этот этап развития, по мнению 

С.С. Худояна, охватывает период с 22 

до 45 лет; именно в 22 года человек пе-

реживает кризис юности, в возрасте 

25-32 лет он осознаёт себя как субъект 

социальной активности, т. е. как супруг, 

родитель, субъект трудовой активнос-

ти [17; 18].

Обратим внимание на то, что 

у С.С. Худояна этап развития начинает-

ся в 22 года и продолжается до 45 лет. 

Мы же понимаем кризис ответствен-

ности как кризис перехода от студен-

чества к активной профессиональной 

деятельности, хотя данный кризис мо-

жет пролонгироваться на несколько лет 

или десятилетий. Но это уже не кри-

зис ответственности, это может быть 

или личностный, или какой-либо дру-

гой кризис, хотя проблема ответствен-

ности может быть актуальной как в эти 

годы, так и позже.

Мы согласны с позицией С.С. Худоя-

на и понимаем исследуемый и предлагае-

мый кризис ответственности как «кризис 

индивидуального развития личности», 

под которым подразумевается такое раз-

витие личности, которое больше обуслов-

лено субъективными факторами: воспи-

танием, самовоспитанием, жизненными 

обстоятельствами, индивидуальными 

особенностями личности и т. п. И важно 

изучать особенности, варианты, этапы, 

закономерности, периоды индивидуаль-

ного развития личности в период перехо-

да от студенчества к активной професси-

онально-трудовой жизни.

Кризис ответственности может со-

держать две стрессогенные проблемы:

1) духовные, связанные с качествен-

ными переворотами в сознании, миро-
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воззрении, ценностной системе субъ-

екта [4; 15];

2) экзистенциальные, рассматрива-

ющие проблемы смысла существова-

ния [14].

Рассмотрим проявления особеннос-

тей кризиса ответственности в разных 

группах студентов выпускного курса.

Выделим первую группу выпус-

кников, она достаточно многочислен-

на (по нашим данным, более 47% всех 

выпускников). Согласно разработанной 

нами классификации, это — опытные 

выпускники; они пытаются совмещать 

учёбу с профессиональной деятельнос-

тью, и иногда им это удаётся. Как пра-

вило, эта деятельность не всегда свя-

зана с будущей профессией, которой 

студент обучается. Однако опыт постро-

ения социально-экономических отноше-

ний в новой профессиональной реаль-

ности, несомненно, позитивен и важен 

для будущего профессионала, так как 

позволяет перейти в новую сферу со-

циальных отношений, обогатить сферу 

профессионально-личностного обще-

ния, скорректировать профессионально-

значимые качества личности. Опытные 

выпускники имеют более реалистичные 

и определённые во времени планы, бо-

лее конкретны в своих ценностных ори-

ентациях и ожиданиях, становятся более 

гибкими и пластичными даже в своих 

суждениях, могут легко подстроиться 

под мнение большинства или руково-

дителя, перестроить свои планы в свя-

зи с более ценным для них событием. 

Тем самым они начинают формировать 

и развивать составные элементы карь-

ерной компетентности, к которым от-

носятся [8]:

● самоэффективность и степень её 

выраженности в сфере деятельности;

● карьерная мотивация, в том чис-

ле соотношение мотивации достиже-

ния успеха и мотивации избегания не-

удач; наличие специфического мотива 

ожидания успеха и привлекательности 

карьерных целей;

● ответственность, адаптивность, го-

товность к профессионально-значимому 

обучению, эмоциональный интеллект;

● способность использовать широ-

кий спектр ролевых позиций (многооб-

разие ролей);

● умение выстраивать поведение, со-

ответствующее конкретной задаче или 

ситуации;

● настойчивость и последователь-

ность в решении задач профессиональ-

ной деятельности;

● адекватный локус контроля;

● высокие показатели принятия риска;

● карьерная интуиция;

● карьерная устойчивость;

● карьерная причастность.

Это, несомненно, важные приобре-

тения для личности будущего профес-

сионала.

С другой стороны, ранняя занятость 

в низко профессиональном труде может 

оказать и негативное влияние на трудо-

вую мотивацию, привести к неудачам 

в построении социально-экономических 

отношений, в том числе к обману и не-

справедливости. Такого рода опыт так-

же важен для личности будущего про-

фессионала, однако он связан с большой 

негативной психологической нагрузкой. 

В такой ситуации выпускнику необходи-

ма и значима помощь родителей, друзей, 

близких, а может быть, и специалис-

тов — психологов, юристов и др.

Но выпускники, имеющие опыт 

ранней профессионализации, причём 

в любой области, подготовлены к вы-

бор своего будущего места работы и, 

как правило, не испытывают трудно-

стей с получением необходимой для это-

го поиска информации. Им не важна и 

не нужна помощь со стороны, хотя они 

высоко ценят любую оказанную подде-

ржку или содействие.

Выпускникам этой группы не при-

сущ «студенческий инфантилизм». Для 

них возможен сценарий кризиса от-

ветственности, но особого характе-

ра — ответственности, как правило, 

перед собой — иметь максимально хо-

рошую (по собственному мнению) оп-

лату, престижную должность, карьер-

ные перспективы; найти такую работу, 

чтобы время, потраченное на обучение, 

не пропало даром. Или сценарий от-

ветственности перед родителями, ко-

торые оплачивали их обучение и оказы-

вали им моральную поддержку.

Вторая группа (по нашим данным, 

не более 23% всех выпускников) — это 

неопытные выпускники; они не пыта-

лись и никогда не совмещали учёбу с ка-

кой-либо профессиональной деятель-

ностью. Это происходило по разным 

причинам: родители не разрешали, сами 

ленились, хотели отдавать все силы учё-

бе, чтобы получать высокие оценки.

Данная группа может быть разделе-

на на три подгруппы:

1) не замотивированные на поиск 

места работы по полученной в вузе спе-

циальности или направлению;

2) не желающие искать место рабо-

ты по полученной в вузе специальности 

по причине разочарования в ней;

3) замотивированные, но не име-

ющие опыта и не знающие, как искать 

своё будущее место работы.

Третья группа (по нашим данным, 

около 29% всех выпускников) — это не-

самостоятельные выпускники. Они 

считают, что или им найдут место ра-

боты, их устроят (или, точнее, пристро-

ят) родители, родственники, знакомые, 

или им вообще не надо работать. Кто-

то из них хочет продолжить обучение 

в аспирантуре, кто-то заняться семей-

ной жизнью и т. д., и т. п.

Как вторая, так и третья группа вы-

пускников демонстрируют достаточно 

высокий уровень «студенческого ин-

фантилизма» и всех его составляющих: 

мотивационной, заключающейся в неса-

мостоятельности и неосознанности вы-

бора профессии и вуза, нежелании брать 

ответственность на себя, отсутствии как 

учебных интересов, учебно-профессио-

нальной мотивации, так и желания со-

стояться не только в профессиональном, 

но и в личностном плане; когнитивной, 

проявляющейся в отсутствии способа 

переработки информации и выработки 

способа учебной работы; эмоциональ-

ной, выражающейся в мощных эмоцио-

нальных реакциях — как позитивного, 

так и негативного характера — на со-

бытия жизнедеятельности. Поэтому не-

самостоятельные выпускники не стали 

и не пытаются стать субъектом про-

фессиональной деятельности, который 

должен постоянно находиться в поиске 

новых знаний; при этом незнание не пу-

гает субъекта, а, наоборот, мотивиру-

ет на познание. Именно такой субъект 

имеет конкретно-личностный образ сво-

ей будущей карьеры и специальности, 

он понимает механизмы и законы карь-

ерного строительства в профессиональ-

ной области и др. [8]. «Студенческий 

инфантилизм» стимулировал студен-

та к «бегству» от трудностей, встреча-

ющихся в процессе обучения в вузе, 

и выбору более лёгкого пути, опреде-

ляя смыслом своей жизни психологи-

ческий гедонизм.

Таким образом, в течение всех лет 

обучения в вузе у студентов (теперь уже 

выпускников) происходит процесс «ни-

велирования-обострения «студенческо-

го инфантилизма»».

У опытных выпускников «студен-

ческий инфантилизм» либо был на очень 

низком уровне, либо смог нивелироваться. 

При этом они смогли самостоятельно пе-

рестроиться и поменять свою личностную 

и социальную позицию с «позиции уче-

ника» на «позицию субъекта познания», 
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а к моменту окончания вуза — на «пози-

цию субъекта профессиональной деятель-

ности». Отметим, что у этих выпускников 

произошли позитивные изменения в био-

логическом, психологическом и социаль-

ном аспектах жизнедеятельности.

Неопытные и несамостоятельные 

выпускники не смогли самостоятель-

но перестроиться в процессе обучения 

в вузе, поэтому их уровень «студен-

ческого инфантилизма» либо остался 

в той же степени развития, либо пере-

шёл на более высокий уровень, либо 

изменился качественно, приобрёл но-

вые особенности, и «переродился» уже 

в «инфантилизм взрослой личности 

и профессионала».

Следовательно, «студенческий ин-

фантилизм» либо деградирует и исче-

зает, либо прогрессирует и приобретает 

новую степень развития или новые ка-

чества. Первая закономерность — это 

эволюционная закономерность «сту-

денческого инфантилизма» студентов 

в процессе обучения в вузе. Вторая за-

кономерность — это корреляционная 

закономерность «студенческого инфан-

тилизма» студентов в процессе обуче-

ния в вузе.

Корреляция «студенческого инфан-

тилизма» выпускников с развитием ка-

чества ответственности личности и фор-

мированием кризиса ответственности 

выражается во влиянии определённо-

го уровня «студенческого инфантилиз-

ма» на обусловленность формирования 

соответствующего уровня ответствен-

ности. Низкий уровень «студенческо-

го инфантилизма» приводит к кризису 

ответственности перед собой и перед 

родителями за выбор максимально хо-

рошего места работы. Высокий уровень 

«студенческого инфантилизма» ведёт 

к полной безответственности выпускни-

ка за свою будущую профессиональную 

деятельность. Это проявляется в «пере-

кладывании» ответственности за выбор 

будущего места работы на родителей, 

друзей, близких и ведёт либо к полно-

му отказу от профессионального труда, 

либо к работе не по специальности. Это 

сопровождается проблемами у этих вы-

пускников и в биологическом, психоло-

гическом и социальном аспектах: плохое 

самочувствие; непонимание со сторо-

ны друзей, родителей, преподавателей 

и конфликты с ними; внутриличностный 

конфликт; ложь в отношениях; отрица-

тельные эмоции; личностная и ситуаци-

онная тревожность и т. д., и т. п.

В этом мы видим одно из противо-

речий современного вузовского образо-

вания: студент, обучающийся по про-

грамме, практически не ориентирован 

в своей будущей профессиональной 

жизни. Поэтому важным психологи-

ческим выводом должно стать призна-

ние необходимости сопровождения про-

цесса поиска будущего места работы 

выпускника вуза.

В качестве некоторых методов и пу-

тей этого сопровождения можно пред-

ложить [9–13]:

самостоятельный поиск студентом 

места своей учебно-профессиональной 

и производственной практики на млад-

ших курсах обучения в вузе;

разработка кейсов к занятиям с ис-

пользованием реальных юридических, 

экономических и социальных ситуа-

ций, при этом студенты должны иссле-

довать ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, предложить возможные ре-

шения и выбрать лучшее из них (кей-

сы основываются на реальном факти-

ческом материале или же приближены 

к реальной ситуации профессиональной 

деятельности);

выполнение курсовых, выпускных 

и дипломных проектов в конкретных 

профессиональных условиях на различ-

ных предприятиях.

Всё это позволит студентам-выпуск-

никам подготовиться к будущей профес-

сиональной жизни.
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ABSTRACT

The article represents the results of the research of graduates’ problem — their search for the future job. The following methods 

were applied: comparative longitudinal analysis of graduates of Russian state and non-state universities; involved observation 

over graduates; content-analysis of students’ educational and scientifi c works, graduate qualifi cation works and master thesis, 

polls and surveys of lecturers and graduates.

The theoretical analysis allowed to assume, justify and prove empirically, that during the search for the future job fi nal-year bachelor, 

specialist and master degree students experience the «graduates’ responsibility crisis», which is affected to a certain extent by 

the level of «student infantilism». 

In the course of the theoretical analysis and the empiric research there was developed the classifi cation of graduates due to the 

experience of their searching for the future place of professional activity: experienced, inexperienced and dependent. In each 

group there was considered the scenario of the responsibility crisis development, and were elicited evolutionary and correlational 

regularities of student infantilism within university education process.

The results of the research are important for improvement of effi ciency of staffi ng companies’ work with graduates; for correction, 

prophylaxis and overcoming graduates’ responsibility crisis, as well as for developing higher school psycho-didactics and 

increasing the effi ciency of lecturers’ work with graduates.
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