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Abstract. The article describes the course and results of the study of career planning strategies for specialists in 

the social sphere. The theoretical basis is A. Bandura's social and cognitive theory about the role of personal 

cognitive and emotional activity of the subject, as well as the position of design thinking as a model of sustaina-

ble characteristics of human intellectual activity in planning life prospects and solving the problem. Employees 

are aware of their self-efficacy in the career planning process. The image of the future is an important condition 

for successful career planning. The study involved 50 people. In the course of the empirical study, various design 

strategies were identified in a group of people with different personal characteristics. 
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Современная мировая теория и прак-

тика организационного развития демон-

стрирует переход от парадигмы управле-

ния человеческими ресурсами к парадиг-
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ме развития потенциала сотрудника, что 

возможно при учете личностных характе-

ристик человека в интегрированном взаи-

модействии с организацией. Карьерное 

планирование рассматривается как про-

цесс активной адаптации сотрудника в 

профессиональной среде. В статье выдви-

гается предположение, что карьерное 

планирование у успешных сотрудников 

имеет признаки устойчивой познаватель-

ной стратегии design thinking, устойчивых 

характеристиках интеллектуальной ак-

тивности человека в планировании жиз-

ненных перспектив и решении как теку-

щих, так и судьбоносных задач, в которой 

реализуется собственная активная пози-

ция сотрудника, его желание и способ-

ность управлять своей судьбой. Одним из 

условий успешного карьерного планиро-

вания выступает образ будущего, как им-

плицитно представленный образ мира. 

В нашем исследовании мы предполо-

жили, что психологическими условиями 

успешного карьерного планирования вы-

ступают личностные характеристики со-

трудника, которые находятся в динамич-

ных взаимосвязях, это - средний и высо-

кий уровни адаптивности, креативное 

мышление и средний и высокий уровни 

уровень интеллекта [1, 7].  

Характеристики планерного карьерно-

го планирования носят характеристики 

design thinking, модель конструирования 

решений, что позволяет учитывать, ис-

пользовать предоставляемые возможности 

карьерного продвижения и креативно 

планировать жизненный путь путём поис-

ка инновационных решений. 

Design thinking (в неточном русском 

переводе дизайн-мышление) – подход в 

решении управленческих и организацион-

ных проблем, который подобен методам 

решения задач в профессиональном ди-

зайне [5, 6]. Методологически данный 

подход базируется на конвергенции до-

стижений нескольких школ современной 

когнитивной психологии, среди которых 

важное место занимает социально-

когнитивная теория Альберта Бандуры, 

одного из самых известных современных 

психологов. В основе теории А. Бандуры 

лежит фундаментальное положение о ро-

ли собственной когнитивной и эмоцио-

нальной активности субъекта. Фактически 

поведение субъекта выстраивается перво-

начально в сознании субъекта на основе 

целостной модели представлений (модели 

мира) и представлении субъекта о соб-

ственной самоэффективности [4]. 

Каждый акт поведения, поступок, есть 

воплощение концептуальной скрипты, 

стратегии поведения, которую генерирует 

процесс мышления, проявляющего себя в 

формах, конфигурациях и композициях 

функциональных моделей, в эстетических 

образах и способах совершения действий. 

Design thinking можно рассматривать как 

модель верификацию возможных вариан-

тов поведения, в результате применения 

которой появляются различные альтерна-

тивы решений для жизненно важных для 

субъекта задачи.  

Процесс Design thinking состоит из по-

следовательных этапов и итерационных 

циклов. Наиболее проработанные модели 

дизайн-мышления выполнены в Институ-

те дизайна Стэнфордского университета 

(Hasso Plattner Institute of Design at 

Stanford University) и Школе предприни-

мательского дизайн-мышления (School of 

Entrepreneurial Design Thinking) в Коблен-

це, Германия.  

Design thinking – это генеральная стра-

тегия воплощения представлений о са-

моэффективности. В настоящее время 

концепция Design thinking стремительно 

набирает популярность в среде бизнес-

сообщества, однако потенциал дизайн-

мышления при решении задач социально-

психологического плана пока полностью 

не раскрыт и системно не описан. 

Design thinking сфокусировано на кре-

ативном решении поставленной задачи и 

является инструментом поиска инноваци-

онных решений.  
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В концепции Design thinking креатив-

ность – внутренний стержень всех дис-

куссий в процессе работы над задачей. 

Синтез креативности как способности 

воображать новые атрибуты и инноваци-

онного процесса как способа реализации 

новых атрибутов в практических реше-

ниях представляет собой сущность кон-

цепции Design thinking. Креативность в 

решении профессиональных задач в об-

ласти социальной сферы – необходима 

для того, чтобы выявлять возможности, 

ведущие к новым социально-

ориентированным инновациям.  

Концепция Design thinking поледова-

тельно формировалась из моделей про-

фессионального дизайна, превратившись 

в мультидисциплинарный подход к реше-

нию сложных задач. Разнообразие обла-

стей применения Design thinking обусло-

вило разнообразие используемых про-

цессных моделей, которые были заим-

ствованы из исследовательской практики 

ряда дисциплин. Модель дизайн-

мышления, предложенная Институтом 

дизайна Стэнфордского университета 

(Hasso Plattner Institute of Design at 

Stanford University), состоит из следую-

щих этапов: 

• понимание (идентификация, си-

стематизация, включение в общую позна-

вательную схему) предварительных усло-

вий поставленной задачи; 

• анализ социальных и личностных 

паттернов;  

• формулировка инсайтов (выработ-

ка точки зрения для переформулирования 

проблемы);  

• генерация идей, которые могли бы 

стать решением для проблемы; 

• создание прототипов и моделей для 

тестирования идей;  

• тестирование решений, их моди-

фикация и повторное прохождение стадий 

прототипирования и тестирования [5, 6]. 

Основная цель первого этапа (Пони-

мание проблемы) – добиться понимания 

проблемы или проблемной ситуации. Это 

достигается за счёт применения методов 

наблюдения за поведением потребителей, 

проведения с ними глубинных интервью, 

моделирования проблемной ситуации.  

На втором этапе (Генерация идей) 

происходит генерация идей для решения 

поставленной проблемы. На этом этапе 

используются техники мозгового штурма 

и его модификаций, техники выстраива-

ния ассоциативных цепочек, приёмы ме-

тафорического мышления и другие ин-

струменты креативного мышления.  

На третьем этапе создаются решения 

(Разработка решений) с использованием 

техник прототипирования.  

Процесс завершается этапом (Тести-

рование решений), на котором потенци-

альные потребители дают оценку разрабо-

танным вариантам решений. С каждого 

этапа возможен возврат на предыдущие, 

чтобы в случае необходимости сделать 

дополнительные исследования или начать 

этап заново. 

Модель Design thinking для конструи-

рования проессиональных решений до-

полняет существующие подходы элемен-

тами: мульти – дисциплинарными коман-

дами, глубокой ориентированностью на 

участников социального взаимодействия, 

техниками исследования новых возмож-

ностей и процессным подходом.  

Модель Design thinking интересна тем, 

что может быть использована в обучаю-

щих целях для развития социально-

педагогический компетенции специали-

стов социальной сферы, которая отлича-

ется высоким уровнем моби Ход и резуль-

таты исследования. 

Экспериментальная группа формиро-

валась среди добровольцев, сотрудников 

разных специальностей социальной сфе-

ры, работающих в разных организациях 

(коммерческих и государственных), зани-

мающих должности разного организаци-

онного статуса. Группа формировалась по 

принципу направленной выборки. Харак-

теристиками для включения участников 

экспериментального исследования высту-
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пили: возраст испытуемых 20–32 года, 

высшее образование, опыт работы более 

одного года.  

Результаты, полученные после прове-

дения методик Адаптивность – 02 (Адап-

тивность МЛО) (адаптация А. Г. Макла-

кова и С. В. Чермянина) [2] и теста 

Д. Векслера, WAIS (Wechsler Adult 

Intelligence Scale), предназначенный для 

тестирования взрослых (от 16 до 64 лет) 

[3], мы сформировали три группы – груп-

па с высоким уровнем интеллекта, сред-

ним и низким. 

Интервью, проведенное в группах, по-

казало, что процесс планирования своего 

поведения у участников начинается с по-

строения эмоционально привлекательного 

образа будущего, его детализации, затем 

происходит активный мысленный поиск 

идентификации данного образа с возмож-

ной формулировкой цели. Уровень дета-

лизации у участников трех групп был раз-

ный – специалисты с высоким уровнем 

интеллекта склонны к более детальному 

прописыванию желаемого результата. 

Специалисты со средним и низким уров-

нем интеллекта более склонны к построе-

нию обобщенного, мало дифференциро-

ванного в деталях образу. 

Этап генерации идей достижения цели 

является одним из ключевых. Участники 

исследования применяли техники мозго-

вого штурма, которая состояла из выстра-

ивания ассоциативных цепочек. Главная 

задача – сгенерировать как можно больше 

идей, поскольку большое количество идей 

показывает большие возможности. Пред-

ставители группы с высоким уровнем ин-

теллекта демонстрировали большое коли-

чество идей, часто противоречивых. 

Представители группы со средним и низ-

ким уровнем интеллекта демонстрировали 

меньшее количество идей, но более «при-

вязанных» к практике.  

На следующем этапе начинался про-

цесс усовершенствования всех идей, в хо-

де которых происходило то, что в design 

thinking получило название прототипиро-

ванием, когда оцениваются лучшие идеи с 

точки зрения личностного принятия, со-

ответствия представлениям о самоэффек-

тивности, в ходе анализа какие-то идеи 

сближались и улучшались, а какие-то от-

метались. У представителей группы с вы-

соким интеллектом фиксировались уме-

ния объединять и интегрировать диамет-

рально противоположные идеи, прибли-

жая их к реальности. Представители 

групп со средним и низким интеллектом 

демонстрировали  склонность к централи-

зации на одной идее и полным отказом от 

других. 

Следующим этапом – это этап оцени-

вания результата планирования с учетом 

внешних условий, который приводил не к 

отказу от карьерных планов, а внесение 

дополнительных ресурсов. В результате в 

группе представителей с высоким интел-

лектом выстраивался довольно чёткий, 

личностно и эмоциональный карьерный 

план, включающий несколько вариантов, 

ориентированных на благоприятные и не-

благоприятные внешние условия и рас-

считанный на довольно длительный вре-

менной период. Представители других 

групп выстраивали план на довольно 

краткий временной период (максимально 

до 3 лет). 

Подводя итоги проведенного исследо-

вания можно сделать вывод о том, что 

адаптивность и показатели высокого 

уровня интеллекта являются психологи-

ческими условиями карьерного планиро-

вания. Внешние условия помогают или 

тормозят карьерное планирование не сами 

по себе, а в ракурсе оценки сотрудников 

своих возможностей и своих перспектив. 

При высоком уровне адаптивности и вы-

соком уровне интеллекта сотрудники учи-

тывают и используют внешние условия 

при планировании собственной жизни и 

места работы в ней. Приемы, которыми 

пользуются сотрудники можно рассмат-

ривать как этапы построения моделей 

design thinking, однако, представители 

групп с высоким уровнем интеллекта, со 
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средним и низким демонстрируют прин-

ципиально разные качественные характе-

ристики планирования. 
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