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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы: в настоящее время человеческие ресурсы являются 

важной составляющей частью организации. Многие организации хотят 

закрепить за собой конкурентное преимущество, занять ведущие позиции на 

рынке. 

Любая организация нуждается в персонале обладающий передовыми 

знаниями и технологиями применяющий их в своей деятельности.  

В своей жизни человек много времени посвящает работе и от того 

каковы будут его карьера, степень удовлетворённости карьерой зависит жизнь 

человека. 

Перед работодателем возникает необходимость совершенствования 

механизма управления персоналом, который позволяет повысить его 

способности и профессионализм и мотивацию сотрудников за счет 

заинтересованности в карьерном росте и профессиональном развитии. 

Современные исследователи определяют карьеру как объективный 

социальный и организационный процесс, имеющий свои законы и методы 

реализации. 

Производительность человека и организации зависит от того, правильно 

ли выбран путь карьеры работника и насколько эффективно реализован, что 

напрямую влияет на эффективность работы предприятия. Эти отношения 

обуславливают необходимость грамотного управления карьерными 

процессами. В связи с этим требуются научные исследования по данной 

проблеме. 

Объект исследования - карьерные ориентации. 

Предмет исследования - взаимосвязь карьерных ориентаций и 

личностных особенностей у студентов. 

Цель работы - изучить особенность взаимосвязей карьерных ориентаций 

и личностных особенностей у студентов гуманитарного направления. 
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Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать зарубежные и отечественные теоретические 

подходы к изучению карьеры. 

2. Осуществить теоретический анализ понятия «Карьерные ориентации». 

3. Разработать диагностическую батарею тестов. 

4. Эмпирическое исследование. 

Гипотеза - карьерные ориентации студентов гуманитарного направления 

стабильность места работы и стабильность места жительства взаимосвязаны с 

консервативностью. Для студентов с карьерной ориентацией на 

профессиональную компетентность характерна сдержанность и осторожность. 

Теоретические методы исследования: анализ научной литературы по 

проблеме исследования. 

В связи с тем, что карьерные ориентации представляют собой 

ценностные ориентации, социальные установки, интересы, социально 

обусловленные побуждения к деятельности, характерные для определённого 

человека, мы полагаем что черты личности человека взаимосвязаны с 

карьерными ориентациями. 

Для изучение данного вопроса были выбраны методики: 

- 16 факторный опросник Кетелла; 

- «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, 

В. Э. Винокурова); 

- опросник самоорганизации деятельности (ОСД), адаптация 

Е.Ю. Мандариновой; 

1. Многофакторный опросник личности Р. Б. Кэттелла (при помощи 

опросника исследуются личностные черты, отражающие относительно 

устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим миром и с собой. 

Согласно теории личностных черт Кеттелла, личность описывается как 

состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, 
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черт), определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. Различия в 

поведении людей объясняется различиями в выраженности личностных черт. 

2. Для исследования основных карьерных ориентаций нами выбрана 

методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, 

В. Э. Винокурова).  

Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна применяется для того, чтобы 

определить, какие из профессиональных ориентаций и ценностей более 

выражены у того или иного человека.  

3. Опросник самоорганизации деятельности (ОСД), адаптация 

Е.Ю. Мандариновой. Предназначен для диагностики сформированности 

навыков тактического планирования и стратегического целеполагания, 

особенностей структурирования самоорганизации деятельности. 

Данный опросник отражает степень самоорганизации и саморегуляции 

деятельности посредством структурирования личного времени, построения 

планов, целеполагания. Человек руководствуется выбором того или иного 

карьерного пути планируя, моделируя, свой профессиональный путь, исходя из 

этого мы выбрали данный опросник, чтобы оценить уровень самоорганизации, 

планирования и соотнести его с представленными выше методиками. 

В исследовании использовались такие статистические методы как: 

сравнительный анализ, методы математико - статистической обработки и 

представления данных с использованием пакета программ Statistika. 

В исследовании приняло участие 20 студентов, обучающихся по 

направлению психология. 
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Ⅰ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У 

СТУДЕНТОВ 

 

 

1.1 Анализ подходов к исследованию карьерных ориентаций в 

отечественных и зарубежных исследованиях 

 

 

Карьерные ориентации играют существенную роль в выборе 

профессиональной деятельности, её планировании. Карьера - это основа 

реализации личности в профессиональной деятельности. В своей жизни 

человек много времени посвящает работе и от того каковы будут карьера 

человека, степень удовлетворённости своей карьерой зависит выбор карьерной 

ориентации, который повлияет на его дальнейшую жизнь. Молодой специалист 

пытается узнать будет ли соответствовать будущая профессиональная 

деятельность его ценностям, жизненным установкам и ожиданиям. Выбор 

своей будущей профессии, своего карьерного пути это очень важный шаг в 

жизни каждого человека. Этот выбор необходимо делать осознанно и 

принимать взвешенные решения, так как профессия предоставляет 

возможность реализовать свои потребности и применить по достоинству свои 

способности. 

В последнее время, одной из актуальных проблем является изучение 

особенностей карьерных ориентаций и построения карьеры 

По мнению Н.И. Юртаевой, «поскольку карьерные ориентации являются 

устойчивым образованием в структуре личности и формируются на начальных 

этапах вхождения в профессиональную деятельность, это важно учитывать и 

использовать в период адаптации к профессии молодых людей [6].  

Харланова Т.Н. трактует понятие «карьерных ориентаций» как «элемент 

Я-концепции личности, который включает в себя представление о собственных 
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способностях, своей профессиональной жизни (когнитивная составляющая), 

отношение к ней (эмоциональная составляющая), стремление к реализации 

карьерных планов (поведенческая составляющая) [30]. 

Одним из важнейших элементов в структуре профессиональной  

Я-концепции выступают карьерные ориентации, они показывают 

направленность личности на нормы и ценности в области карьеры, 

характеризуются когнитивными, эмоциональными и поведенческими 

компонентами и формирующиеся в течение профессиональной социализации. 

Более кратко их можно определить, как «направленность на определенное 

карьерное решение или выбор в области карьеры» [20]. 

Анализ теоретических подходов к пониманию карьеры позволяет 

сопоставить взгляды, объясняющие сущность исследуемого явления, и 

определить методологию практического изучения данной проблемы [17]. 

Следует отметить, что карьера является объектом исследований в 

различных научных областях и школах, среди которых управленческие науки, 

социология, социальная психология, психология труда и другие. Таким 

образом, карьера является междисциплинарным объектом исследования.  

Карьеру человека как субъекта деятельности (от лат. carrus - телега, 

повозка; от итал. camera - бег, жизненный путь, поприще; от франц. cariere - 

продвижение в какой - либо сфере деятельности, достижение известности, 

славы, выгоды) в разные исторические эпохи понимали по-разному [27]. 

Карьера - это результат осознанной позиции и поведения человека в 

области трудовой деятельности, связанный с должностным или 

профессиональным ростом [28]. 

Карьера в широком смысле - осознанная социальная позиция и 

поведение индивида, связанные с его профессиональной деятельностью. 

Карьера в узком смысле - фактическая последовательность занимаемых 

субъектом профессиональной деятельности должностей [28]. 

            Так же карьера понимается как переход с одной ступени 
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профессионализма на другую, как профессиональный рост, динамику 

социально- экономической и статусно - ролевой позиций. 

 Карьеру как траекторию своего служебного движения - человек строит 

сам, сообразуясь с особенностями внутри - и внеорганизационной реальности и 

главное- со своими собственными целями, желаниями и установками [28]. 

На сегодняшний день наиболее актуальным является понятие карьеры 

как процесса профессиональной деятельности, сущностной характеристикой 

которого является продвижение, рассматриваемое в широком смысле в виде 

общей последовательности этапов развития человека в основных сферах жизни: 

семейной, трудовой; а в узком – связывается с динамикой социального 

положения, статуса и активности личности. Карьера - должностное 

продвижение, достижение социального статуса в определенной 

профессиональной деятельности [1]. 

Изучением вопросов карьеры занимались учёные Д.Сьюпер; Д. Тидман; 

Д. Хол; Э. Шэйн; Д. МакКеланд и др. Из отечественных психологов данные 

вопросы рассматривают А. Макарова; А.А Бодалёв; Л.А Лудкевич;  

Э. И Мещерякова; Т.Х невструева; Н.А Волкова и др. 

Вопросы концептуальных основ карьеры и карьерной стратегии, 

критериев карьерного отбора, методов проектирования и планирования, 

технологии управления карьерой в последние два десятилетия активно 

рассматриваются в зарубежных работах (В. Берг, Ф. Беттджер, Э. Борри, 

Р. Кросс, X. Маккей, Б. Швальбе) и отечественными исследователями 

(К. А. Абульханова-Славская, А. С. Гусева, С. А. Карташова, А. Я. Кибанова,  

Р. Л. Кричевский, А. К. Маркова, Е. В. Охотский, Ю. В. Синягин, 

Л. Д. Столяренко, Н. И. Турчинова, С. И. Шекшни) [15]. 

Существует несколько подходов к изучению карьеры. 

Личностный подход: готовность к карьерному росту рассматривается в 

контексте жизненных потребностей, ценностей личности (К. А. Альмуханова-

Славская, А. Я. Кибанова, Т. Г. Бортникова). 
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Акмеологический подход: рассматривает продвижение по службе в ходе 

карьеры не как самоцель, а как вариант самоидентификации (А. К. Маркова, 

Р. Л. Кричевский, А. А. томов И. Д. Ладанов).  

Климов Е. А, Чистякова Н. С. связывают понятие успешной карьеры с 

осознанным личностным выбором професии.  

Климов Е. А. рассматривает карьеру как путешествие по ступеням 

мастерства и деятельности.  

Ладанов И. Д. понимает карьеру как процесс самореализации человека, 

как субъекта карьеры, так и его возможностей в условиях профессиональной 

деятельности. Отдельно можно выделить системно-генетический подход к 

профессиональной деятельности, автором данного подхода является 

В. Д. Шадриков (В. Н. Дружинин, Поваренков Ю. П), в котором карьера 

анализируется на основе принципов теории системы [11]. 

Критерием различения подходов является значение авторов в понятии 

«карьера», которое часто используется по аналогии с понятиями 

«профессиональная реализация», «профессиональный успех», «карьера» и 

другими. Отсутствие единства в трактовке понятия карьеры отражает ее 

сложность и многогранность. 

В некоторых случаях карьера подразумевает трудовую деятельность 

конкретного человека на протяжении всей жизни, карьерную, и 

«профессиональную», то есть осуществляемую в рамках выбранной профессии, 

будучи структурированной, то есть представляющей собой упорядоченную 

последовательность смежных работ, или неструктурированной. Таким образом, 

в определениях карьеры в словарях обычно делается акцент на достижении 

индивидуального статуса, профессиональной позиции как цели 

трудоустройства, затрагивая в некоторых случаях морально-этические аспекты 

[11]. 

На фоне словарных значений понятия так же разработаны авторские 

трактовки карьеры. Маркова А. К понимает карьеру как профессиональное 

продвижение, профессиональный рост, как этапы восхождения человека к 
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профессионализму, как процесс профессионализации– от выбора профессии к 

овладению ею, укрепления профессиональных позиций и достижение 

мастерства.  

Холланд Д. Г. и Кричевский Р. Л. рассматривают карьеру с точки зрения 

достижения результата как переход человека с одной должности на другую. 

Богатырев определяет карьеру как феномен профессиональной деятельности, 

показывающий последовательность занятых уровней в производственной, 

экономической или социальной сфере. А. Н. Толстая определяет карьеру как 

индивидуально осознанную позицию и поведение, связанные с опытом работы 

и профессиональной деятельности.  

Сьюпер Д. рассматривает карьеру с нескольких точек зрения: 

1. Экономическая точка зрения: карьера рассматривается как 

последовательность позиций, занимаемых индивидом в иерархии свойств и 

измеряемых уровнем дохода, который приносит конкретный вид деятельности.  

2. Социологическая точка зрения: карьера рассматривается как 

последовательность ролей, выполняемых человеком, в которой характер 

каждой роли, имеет некоторое отношение к характеру предыдущей и 

последующей роли, отражая социальную мобильность человека. 

3. Психологическая точка зрения: карьера рассматривается как ряд 

ролей, выполняемых человеком, выбор которых и успех в их исполнении 

детерминированы частично установками, интересами, ценностями, 

потребностями, частично предшествующим опытом и ожиданиями в будущем 

[16].  

Травин В. В. и Дятлов В. А. определяет карьеру как мотивацию к 

достижению успеха, самопознание, успех и самоотверженность, самоконтроль 

и работоспособность и др., то есть процесс успешной самореализации, 

сопровождающийся социальным признанием и являющийся результатом 

продвижения по службе.  

Бодалев А. А. и Рудкевич Л. А. выделяют следующие компоненты 

психологического содержания термина карьера:  
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1. Характер целей, которые человек ставит перед собой в той или иной 

деятельности. 

2. Система мотивов, побуждающих к осуществлению социально 

значимой деятельности и включающих в себя систему ценностей.  

3. Степень актуализации в реализации способностей специалиста, 

проявляющихся в конкретных действиях и поступках, указывающих на 

достигнутый уровень профессионализма [12].  

Кибанов А. Я.  определяет карьеру как индивидуально обоснованные 

суждения о трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и 

удовлетворенности трудом, поступательное развитие, изменение навыков, 

способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждений, 

связанных с деятельностью работника, осуществляемой в рамках, 

установленных принципами деловой этики.  

Компонентами карьеры, определяющими ее направление и характер 

достижения, могут быть различные факторы, среди которых выделяют 

самовосприятие человека, мотивы и желания, которые не всегда реализуются, 

но часто выступают в качестве направляющих сил или «якорей».  

Шейн Э. считал, что личные ценности влияют на способность успешно 

решать карьерные проблемы. Чем больше люди осознают собственные 

карьерные мотивы и ценности, тем более высокую мотивацию и 

удовлетворение они получают от работы.  

Шейн. Э выделил фундаментальные ценности, которыми, в первую 

очередь руководствуется человек в своей карьере, данные ценности Шейн 

изложил в своей концепции «Якоря карьеры». 

Якоря карьеры, выделенные Э.Шейном: 

1. Профессиональная компетентность. 

2. Менеджмент (организационная компетентность). 

3. Автономия (независимость). 

4. Стабильность работы. 

5. Стабильность жительства. 
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6. Служение. 

7. Вызов. 

8. Интеграция стилей жизни. 

9. Предпринимательство. 

Исследуя профессиональную карьеру учёные связывают её с 

мировоззрением личности, четким пониманием собственных ценностей, 

сложившейся индивидуальной концепцией мира и своего места в нем [14]. Это 

отражено в ряде философских концепций, таких как концепция А. Маслоу. 

Вводя понятие «дефицитных» мотивов и мотивов «роста», или 

фундаментального противостояния экзистенциального и потребительского 

образа жизни человека, Маслоу раскрыл в философии Э. Фромма, где первый 

способ – это путь человека, избравшего ответственность и риск, а не 

иллюзорную безопасность, предлагаемую современным обществом в качестве 

платы за отказ от свободы. Иными словами, мировоззрение, ценности и 

нравственно - этическое развитие в структуре ориентации личности становятся 

фактором, определяющим выбор путей реализации карьеры и специфику 

профессионального развития. 

Таким образом, в ходе исследования содержание понятия «карьера» 

существенно обогатилось психологическими аспектами, перестало 

рассматриваться только с внешней ролевой или статусной стороны. Различные 

факторы, определяющие развитие карьеры, такие, как мировоззрение, 

ценности, представления и другие, стали рассматриваться как имеющие 

отношение к вопросам карьеры.  

Роль условий и факторов карьерного роста личности была 

переосмыслена с точки зрения системного подхода отечественными 

психологами, обосновывающими выделение психологии профессионального 

развития в самостоятельную отрасль. 

Наиболее последовательные принципы системного подхода в 

психологии труда были реализованы в системогенетической концепции 

профессиональной деятельности доктора психологических наук, профессора 
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В. Д. Шадрикова. По мнению автора, профессиональная карьера человека 

является важнейшим фактором формирования личностных качеств, таких как 

настойчивость и навыки сотрудничества, уверенность в себе и креативность. 

 В профессиональных отношениях, устойчивые формы поведения 

человека, которые усвоены в устойчивые мотивы и черты характера, которые 

образуют отдельные комплексы, проявляющиеся в деятельности и общении как 

личность. 

Профессиональная деятельность выполняет в процессе 

профессионализации три функции:  

1. Функционирование (осуществление). 

2. Формирование (профессиональное обучение и развитие). 

3. Саморегулирование деятельности субъекта труда. 

Анализ предмета труда проводится на двух уровнях:  

1. Оперативный уровень - включает формы профессиональной 

деятельности (цель, программа, самоконтроль и др.). 

2. Функциональный уровень - рассматривает профессионально ценные 

качества, обеспечивающие реализацию первого уровня и влияющие на 

эффективность профессиональной деятельности [11]. 

В рамках системно - генетической концепции выделены три ведущие 

критерия развития субъекта профессионализации:  

1. Профессиональная продуктивность. 

2. Профессиональная идентичность. 

3. Профессиональная зрелость. 

В соответствии с этими критериями выделяются три относительно 

самостоятельные подструктуры субъекта профессионального пути: 

1. Профессионально важные и ценные качества. 

2. Подструктура профессиональной идентичности, включающая 

мотивационную составляющую как основную. 

3. Смысловая подструктура, ведущей составляющей которой является 

профессиональное самосознание. 
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Системный характер профессиональной деятельности, направленной на 

построение карьеры, был продемонстрирован на примере карьерной готовности 

студентов и выпускников в исследовании Н. Б. Лисовской, Е. А. Трощининой, 

В. А. Маликовой и Прокопенко И. Г, где выделение мотивационно -

ценностного, оценочно - ориентированного и эмоционально - волевого 

структурных компонентов, степень развития которых и сила их 

взаимоотношений являются важными факторами в реализации карьеры. 

Отдельно изучается влияние ценностных ориентаций и профессиональных 

представлений личности на когнитивный компонент структуры деятельности 

по построению карьеры [11]. 

Таким образом, процесс превращения личности в профессионала не 

ограничивается профессиональной подготовкой, так как субъект труда в 

процессе профессионализации осуществляет не только образовательную и 

профессиональную деятельность, но и другие формы профессиональной 

деятельности.  

Профессионально важные и профессионально ценные качества субъекта 

непосредственно влияют на эффективность профессиональной деятельности, 

обеспечивая ее реализацию, и косвенно проявляются по отношению к 

деятельности. Функциональная система профессионального развития является 

наиболее интегративной и последовательно включает в себя отдельные формы 

деятельности субъекта труда.  

Понятие карьера в настоящее время не обязательно связывается с 

профессиональной деятельностью, для обозначения стремления к успеху в 

профессиональной сфере употребляется понятие «деловая карьера», под 

которым понимается самореализация личности в процессе профессионального 

роста, смены занимаемых профессиональных позиций (профессий, должностей 

и т. п.) [10]. 

Деловая карьера - это продвижение работника в организационной 

иерархии или последовательная смена занятий в течение жизни, что составляет 
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ее внешнюю, объективную сторону, а также восприятие человеком этих этапов, 

образующее внутреннюю, субъективную сторону [13]. 

Карьера делится на внутриорганизационную и межорганизационную.  

Внутриорганизационная и межорганизационная карьера может быть 

специализированной (профессиональное развитие в одной профессиональной 

сфере) и неспециализированной (предполагает замену профессиональных сфер) 

[10]. 

Существует много типов деловой карьеры (рис. 1.1) 

 

 

 

Рис. 1.1 Основные типы деловой карьеры [17] 

 

 

Внутриорганизационная карьера делится на: 

1. Вертикальную - продвижение на более высокие уровни. 
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2. Горизонтальную - перемещение в другое направление деятельности 

без повышения статуса организации. 

3. Шаговую карусель (step carrer) - изменение этапов вертикального и 

горизонтального продвижения. 

4. Центростремительную - движение к ядру организации, центр 

управления. 

5. Диагональную - одновременное продвижение по вертикали и 

горизонтали [17]. 

Собственный взгляд на видение структуры внутриорганизационной 

карьеры предложил Э.Шейн. Учёный рассматривает организацию в виде 

конуса, изображённого в виде трёхмерной фигуры. Соответственно карьерное 

движение внутри организации может осуществляться в трёх направлениях, а не 

в двух как это было раньше (рис 2.). 

1. Вертикальное направление - ранговое или иерархическое повышение, 

или понижение. 

2. Круговое движение соответствует смене функций в организации 

(финансы, производство, маркетинг, сбыт и т. п.). 

3. Движение внутрь конуса означает приобретение авторитета и 

уважения среди коллег и характеризуется корпоративной принадлежностью, 

привилегиями, производственной осведомленностью. Круговое движение и 

движение внутрь конуса рассматриваются как горизонтальная карьера или 

карьера специалиста. Движение к вершине конуса – как вертикальная карьера 

(карьера руководителя). Круговое движение позволяет поддерживать интерес к 

работе, а также благоприятствует продвижению наверх (особенно важно для 

руководителей высшего звена). Ротация способствует адаптации в организации 

на первых этапах карьеры, а также помогает выйти из «кризиса середины 

карьеры». При планомерной ротации преодолевается профессиональная узость 

знаний, стимулируется необходимость подготовки достойного резерва, идет 

обновление кадров [17]. 

Виды внутриорганизационной карьеры по Э. Шейну (Рис 2.2) 
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Рис 2.2 Виды внутриорганизационной карьеры по Э. Шейну 

 

 

Так же отмечается что игнорирование работника по продвижению его в 

глубь конуса при его движении наверх приводит к тому что фактический статус 

и положение работника не соответствует официальному. Соответственно это 

отрицательно влияет на эффективность руководства в организации 

Перспективы общественного развития во многом определяются 

карьерными ориентациями молодых людей, предоставленными условиями для 

реализации ее потенциала. сознательное планирование профессиональной 

карьеры выступает при этом психологической основой самореализации 

личности в профессиональной деятельности. Проблемы, связанные с 

профессиональной карьерой и карьерными ориентациями, становятся 

предметом исследований в различных областях научного знания [23]. 
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Карьерные ориентации - это базовые социальные установки, 

отражающие значимость карьеры для человека и предпочитаемый им тип 

карьеры. Как социальные установки, карьерные ориентации отражают 

готовность индивида реализовать тот или иной карьерный путь [17]. 

Карьерные ориентации включены в целевой компонент структуры 

индивидуальной карьеры и выступают как один из регулятивных механизмов 

профессионального развития. Карьерные ориентации основываются на личных 

целях и социальных установках, которые определяют оценочное отношение к 

выбору карьеры. Но карьерные ориентации являются также и способом 

достижения поставленных целей, подразумевая под собой определенные 

модели поведения [25]. 

В типологии карьерных ориентаций наиболее известными считаются 

две: Б. Дерра и Э. Шейна. 

Дерр Б. выделил пять типов карьерных ориентаций:  

1. Продвижение по службе. 

Работник стремится как можно быстрее продвигаться по карьерному 

пути, потребность постоянно расти в должностной иерархии или повышении 

своего статуса. В противном случае карьерный рост не будет восприниматься 

как таковой.  

2. Стремление к независимости (свободе). 

Идеалом для человека, на этой установке, является достижение личной 

автономии. Для них важны интересная и увлекательная работа и 

индивидуальная свобода является необходимым условием такой работы и ее 

высшей целью.  

3. Стремление к безопасности. 

Свойственно работникам с чувством устойчивой принадлежности к 

организации, необходимости ощущения общего порядка и стабильности. 

Сотрудникам, ориентированным на безопасность, свойственен поиск 

надежного рабочего места, высоких доходов и высокой оценки со стороны 

руководства.  
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4. Стремление к профессионализму. 

Создание карьеры за счет профессионального роста. Для таких 

сотрудников важно, чтобы процесс работы носил увлекательный характер, был 

вызывающим и эмоциональным. Творчество, интересная и увлекательная 

работа является основным фактором их карьерного продвижения.  

5. Стремление к равновесию. 

Достижение баланса между работой, отношениями и саморазвитием. 

Данная ориентация требует существенной гибкости. Подобные сотрудники 

умеют отделять свою личность от работы и стремиться к гармонии [17]. 

Однако большей популярностью и известностью пользуется типология 

карьерных ориентаций Э. Шейна. 

Шейн Э. выделил восемь основных карьерных ориентаций («якорей»): 

1. Профессиональная компетентность. 

Люди с такой установкой хотят быть мастерами своего дела, они бывают 

особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере, но 

быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать свои 

способности.  

2. Менеджмент. 

Человек с карьерной ориентацией на менеджмент будет считать, что не 

достиг целей своей карьеры, пока не займет должность, на которой будет 

управлять различными сторонами деятельности предприятия:  

3. Автономия (независимость). 

Человек может работать в организации, которая обеспечивает 

достаточную степень свободы, но не будет чувствовать серьезных обязательств 

или преданности организации и будет отвергать любые попытки ограничить его 

автономию. 

4. Стабильность. 

Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности и 

стабильности для того, чтобы будущие жизненные события были 

предсказуемы. Такие люди, могут быть талантливыми и подниматься на 
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высокие должности, но, предпочитая стабильную работу и жизнь, они 

откажутся от повышения. 

5. Служение. 

Основными ценностями при данной ориентации являются «работа с 

людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир 

лучше» и т. Люди с такой карьерной ориентацией чаще всего работают в 

области охраны окружающей среды, проверки качества продукции и товаров, 

защиты прав потребителей и т. д. 

6. Вызов. 

Процессы борьбы и победа более важны для человека, чем конкретная 

область деятельности или квалификация. Новизна, разнообразие и вызов имеют 

для людей с такой ориентацией очень большую ценность, и, если все 

происходит слишком просто, им становится скучно. 

7. Интеграция стилей жизни. 

Человек хочет, чтобы все это было сбалансированно. Больше ценит 

свою жизнь в целом: где живет, как совершенствуется, чем конкретную работу, 

карьеру или организацию. 

8. Предпринимательство. 

Человек с такой карьерной ориентацией стремится создавать что-то 

новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к риску Предприниматель 

будет продолжать свое дело, даже если сначала он будет терпеть неудачи и ему 

придется серьезно рисковать [18]. 

Планирование карьеры должно основываться на глубоком анализе 

индивидуальных и личностных качеств сотрудников. Исходя из специфики 

профессиональной деятельности, при этом могут быть учтены разнообразные 

качества.  

Классификация Шейна и Дерра не противоречат друг другу, но 

типология Э. Шейна представляется более полной и логичной. 

Сопоставление типологий карьерных ориентаций представлено в 

таблице 1.1 
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Таблица 1.1 

Сопоставление типологий карьерных ориентаций 

Типология Дерра Типология Э. Шейна 

Продвижение по службе  Менеджмент 

Стремление к независимости Автономия 

Стремление к безопасности  Стабильность работ 

Стремление к профессионализму Профессиональная компетентность 

Стремление к равновесию Интеграция стилей жизни 

 Стабильность места жительства 

 Служение 

 Вызов 

 Предпринимательство 

 

 

Целесообразно обратить особое внимание на типологические свойства 

личности, определяющие предрасположенность к разным видам 

профессиональной деятельности; карьерные ориентации; структуру 

мотивационно - потребностной сферы личности; организаторские и 

коммуникативные качества. Значение имеют также сферы и этапы 

профессионализации, а также ситуации выбора профессии. Целесообразно 

учитывать возрастные особенности сотрудников (специфику поколений) [17]. 

Таким образом мы увидели что карьера является объектом исследований 

в различных научных областях и школах, среди которых управленческие науки, 

социология, социальная психология, психология труда и другие. Карьера 

является междисциплинарным объектом исследования.  

Приведены трактовки понятия карьера как отечественных учёных, так и 

зарубежных. 

Рассмотрены виды и типы карьеры. Можно сказать, что компонентами 

карьеры, определяющими ее направление и характер достижения, могут быть 
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различные факторы, среди которых выделяют самовосприятие человека, 

мотивы и желания, которые не всегда реализуются. 

Рассмотрено понятие карьерные ориентации.  

Обобщая можно сделать вывод, что карьерные ориентации включены в 

целевой компонент структуры индивидуальной карьеры и выступают как один 

из регулятивных механизмов профессионального развития. Карьерные 

ориентации основываются на личных целях и социальных установках, которые 

определяют оценочное отношение к выбору карьеры. 

Карьерные ориентации играют существенную роль в выборе 

профессиональной деятельности, её планировании. Карьера - это основа 

реализации личности в профессиональной деятельности. 

 

 

1.2 Студенчество как начальный этап формирования карьерных 

ориентаций 

 

 

Как отмечает Т. Н. Харланова, в научной литературе нет единства в 

определении понятий «Студенчество», что свидетельствует о неоднозначности 

характеристик данного периода жизни. Это часть молодежи, имеющая особые 

условия жизни, быта и труда, для которой характерно активное формирование 

ценностных ориентаций, в том числе профессиональной [7]. 

Студенты - это социальная группа особенность которой состоит в том, 

чтобы получить образование, получать знания. Цели студенчества состоят так 

же в том, чтобы выполнять социальные роли, функции в том числе и 

профессиональные. Следственно высшие учебные заведения призвано помочь 

начинающему специалисту создать оптимальные условия для развития 

стремлений к профессиональной деятельности. Успех реализации личности в 

профессиональном плане зависит от факторов профессионального выбора. 
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На сегодняшний день подготовка молодёжи к профессиональной жизни 

в вузе должна быть направлена на поиск оптимальных путей в работе со 

студентами, которые станут высококвалифицированными специалистами. В 

период студенчества происходит пересмотр ценностно - духовных категорий и 

аксиологическая переориентация; усиливается осознанность, объективная 

позитивизация мотивов поведения; формируются и укрепляются позитивные 

личностные черты - ответственность, дисциплинированность, чувство долга, 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность, умение регулировать 

свои чувства, желания, склонности и т.п. Данный возраст является наиболее 

благоприятным для психологического, биологического, социального развития и 

выделения и укрепления собственной системы ценностей, соотнесенной с 

общественными нормами и интересами [30]. 

Наблюдения за студентами проводили учёные Пряжников Н. С и 

Пряжникова Е. Ю. Основываясь на своих наблюдениях они выделили 

следующие этапы профессионального развития психологов: 

1. Восторженно-романтический. 

Это этап серьезных «разочарований», когда психолог попросту ещё не 

«дорос». Это необходимый для последующего развития этап. Он является 

своеобразной «базой», эмоциональный «тыл», который создает особую, 

незабываемую «атмосферу» первого знакомства с психологией 

2. Этап самоутверждения. 

Этап, когда поскорее хочется «узнать что-нибудь этакое» или овладеть 

какой-нибудь необычной методикой. Это тоже важный и необходимый этап 

развития психолога - это основа будущей профессиональной гордости и 

чувства собственного профессионального достоинства. 

3. Этап первых разочарований. 

Это наиболее ответственный этап. Поскольку здесь решается основной 

вопрос: научится студент-психолог преодолевать «кризисы разочарования» или 

они «сломают» его.  
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4. Этап начала самостоятельного решения некоторых психологических 

проблем (теоретических или практических) с использованием уже известных 

технологий и методов. Заканчивается этот этап постепенным накоплением 

отрицательного опыта использования этих технологий и попытками работать 

как-то иначе (начало настоящего профессионального творчества и 

формирование своего индивидуального стиля деятельности). 

5. Этап первых серьезных попыток работать по-новому. Часто эти 

попытки также заканчиваются «разочарованием в себе» и стремлением все-таки 

довести свои идеи до совершенства. 

Для этого этапа характерно прозрение: студент начинает понимать, что 

для импровизации и творческой работы нужно хорошее знание в теории 

психологии и её методологии. 

6. Этап обращения к теоретическим и методологическим основам 

психологии, то есть ко всему тому, что на этапе обучения в вузе у многих 

студентов обычно вызывает откровенную «аллергию». 

7. Импровизация и профессиональное творчество уже на основе 

обновленной теоретической и методологической базы, где органично 

соединяются теория и практика, наука и искусство [19]. 

Отметим, что профессиональное развитие не имеет строго нормативных 

критериев, профессиональное развитие - это личное дело психолога его история 

и его судьба. 

Не все проходят эти этапы полностью, не все люди склонны к 

выполнению сложных задач некоторые остаются на одном из этапов развития, 

некоторые продвигаются дальше.  

Профессиональное развитие сопровождается рядом профессиональных 

кризисов и не все люди их преодолевают. 

Можно обозначить еще одну возможную линию профессионального 

развития психологов. Главное здесь это - смена основного акцента 

(постепенная) на предметах своей деятельности. Можно выделить следующие 
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основные этапы в смещении акцентов в поиске главного предмета своей 

деятельности: 

1. Ориентация на традиционные проблемы в психологии. 

Ориентация на теоретические проблемы психологии и проблемы 

обслуживаемых клиентов психологических служб. Здесь главное это - показать 

свою способность решать эти проблемы и, таким образом, доказывать свою 

«полезность» для окружающих. 

2. Переключение основного внимания с психологических реальностей (с 

объектов исследования и клиентов) на сами методы. 

Психолог больше задумывается не просто о поиске и использовании 

методов, но и о их модификации и даже об их самостоятельном 

проектировании.  

3. Опора на собственную интуицию. 

Психолог постепенно «осмеливается» все больше опираться в работе на 

свою собственную интуицию. И на свою мировоззренческую (нравственную) 

позицию, которая становится более важной, чем даже методы исследования или 

методы практической помощи клиенту. 

На данном этапе психолог задумывается о своей личности, о том, каким 

образом его личность оказывает влияние на эффективность труда и как влияет 

работа на само развитие личности. При этом все больше и больше 

профессионала начинает волновать вопрос о смысле своей профессиональной 

деятельности, тем более, что именно смысл является стержнем личностного и 

профессионального развития. 

4. Миссия. 

Не только конкретные методы работы, но и вся профессиональная 

деятельность рассматриваются лишь как «средства» осуществления «миссии». 

Профессионал фактически перерастает традиционные рамки профессии и 

стремится уже не просто решать конкретные проблемы, но и вносить свой 

вклад в профессию и культуру [31]. 
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В период обучения в вузе происходит формирование карьерных 

ориентаций, что отражается в специфике постановки карьерных целей и 

разработки планов, определяющих успешность профессионального развития в 

целом что в свою очередь отражается в специфике постановки карьерных целей 

и разработки планов, определяющих успешность карьерно - профессионального 

развития в целом.  

Профессиональное мировоззрение молодого специалиста складывается в 

контексте общей культуры, отражает сложнейшие процессы социальной 

динамики [22]. 

Приобретение новых конкретных представлений, связанных с 

личностным и профессиональным будущим характерно именно для этапа 

поздней юности. Знакомство с требованиями, предъявляемыми конкретной 

профессией (А. А. Реан, В. А. Якунин, Л. С. Грановская, Э. Ф. Зеер,  

И. А. Зимняя, Ю. Н. Кулюткин, И. С. Кон, и др.). По данным исследованиям на 

четвертом, пятом курсах наступает кризис профессионального развития, 

который связан с планированием карьеры и поиском места работы, с целью 

реализации карьерных замыслов [21].  

Одной из отличительных особенностей программ подготовки 

бакалавров является значительное количество часов, отведенных для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа «расширяет кругозор и 

информированность студента в изучаемой области, расширяет возможности его 

поисковой деятельности, способствует проявлению его творческой 

активности».  

Для современной студенческой аудитории характерны типичные 

карьерные ориентации, отражающие социально – экономическое состояние 

общества и приоритетные карьерные ориентации, зависящие от 

направленности, периода профессиональной подготовки и гендерных 

характеристик. Поэтому важно определить содержание и динамику выбора 

приоритетных карьерных ориентаций студентов - бакалавров на начальном 

этапе обучения [23]. 
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На вузовском этапе необходимо направить усилия на формирование у 

студентов адекватных представлений о профессиональной карьере, в котором 

особое значение приобретают представления о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и образ собственного профессионального 

будущего [31]. 

Учитывая эту цель можно проводить тренинги в студенческих группах 

по развитию социально - психологической компетентности и формированию 

сплочённости в группе. 

Вайнер Б. автор атрибутивной теории мотивации показал, что поведение 

человека во многом зависит от того, каким образом он понимает причины 

своих успехов и неудач, именно поэтому так важно осознанно подходить к 

анализу своих карьерных ориентаций, обращать внимание на свои потребности 

и жизненные ценности [5]. 

На планирование, построение и реализацию карьеры оказывает влияние 

множество факторов: 

1. Факторы, связанные непосредственно с человеком. 

Это способности и интересы человека, мотивация, принятие решения о 

смене ролей и статуса, особенности специализации и т. д. Индивидуальные 

личностные факторы, препятствующие достижению карьерного успеха, 

являются отсутствие необходимых профессионально важных качеств, низкая 

мотивация, внешний локус контроля, нерешительность, повышенная 

тревожность, ориентация на избегание неудач, утилитарные мотивы 

деятельности.  

2. Факторы, связанные с взаимодействием личностей в организации и 

непосредственно самим работником. 

Это влияние самой организации и людей, включённых в неё на карьеру 

человека. (родители, друзья, коллеги, менеджеров), а также специфика 

организационной структуры, миссия и цели организации, тип организации. 

Карьерные ориентации выступают необходимым элементом карьеры и 

выражают направленность личности на определенные нормы и ценности в 
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области карьеры. Карьерные ориентации начинают формироваться еще в 

процессе вузовской подготовки. На 4-5 курсе специфические особенности 

карьерных ориентаций студентов выражаются в постановке карьерных целей и 

дальнейшем планировании карьеры [21]. 

Особое место в управлении карьерой занимает ее планирование. Любой 

человек планирует свое будущее исходя из своих потребностей и социально-

экономических условий. В противном случае мотивация поведения становится 

слабой, человек работает не в полную силу, не стремится повышать 

квалификацию и рассматривает организацию как место, где можно подождать 

некоторое время перед переходом на новую, более перспективную работу  

Особенности карьерных ориентаций в студенческом возрасте так же 

проявляются в их низком уровне осознанности, что обнаруживается в 

формулировании отсроченных планов студентами, которые, по их мнению, 

начнут реализовываться после окончания вуза; постановке неопределенных 

целей; желании одновременно достичь нескольких целей, не умея расставлять 

приоритеты. Данный факт выступает причиной низкого уровня планирования 

карьеры и выраженности внутриличностной напряженности у студентов -

выпускников [31]. 

Одним из главных условий успешной карьеры является правильный 

выбор профессии, который во многом определяет судьбу каждого человека.  

Социологические исследования показывают, что приблизительно 50% 

удовлетворенности или неудовлетворенности в жизни связано с любимой или 

нелюбимой работой, а остальные 50% - с благополучием или проблемы в 

семейных отношениях [9]. 

Для большинства мужчин удовлетворённость собственной работой и 

жизнью важнее, для женщин важнее благополучие и семейные отношения. 

Понятие «Карьерные ориентации» Почебут Л. Г и Чикер В. А. соотносят 

с потребностями высшего уровня, которые являются устойчивым образованием 

и определяют профессиональный жизненный путь человека. высшим 

социальным потребностям соответствует система ценностных ориентаций 
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личности, отвечающая за отношение человека к жизненным целям и средствам 

их удовлетворения. соответственно, карьерные ориентации - это ценностные 

ориентации непосредственно в карьере, которыми субъект руководствуется, 

выбирая, определяя и моделируя свой профессиональный путь [23]. 

Иерархия карьерных ориентаций формируется у человека на 

протяжении многих лет. Эти структурные изменения происходят постепенно и 

зависят не только от изменений социально-общественной среды, но и связаны с 

индивидуально - типическими изменениями человека [23]. 

Подведя итог, современное понятие «карьера», которое все чаще 

используется в научной литературе и в социально-производственной практике, 

мы можем определить как общее представление о жизненном пути человека, на 

котором он осознанно, в соответствии со своими психофизиологическими 

характеристиками, ценностными ориентациями и социальным опытом, 

осуществляет выбор, формирование и развитие своей профессиональной 

деятельности, приобретает умения, знания, навыки, личностные качества и 

ценностные ориентации, необходимые для успешного выполнения этой 

деятельности, что обеспечивает наиболее полную его самореализацию. 

Обобщая изученный материал, мы приходим к выводу, что карьеру 

можно рассматривать как процесс самореализации человека в 

профессиональной деятельности, сопровождающийся накоплением трудового 

опыта, систематизацией и развитием его знаний, навыков и личностных качеств 

и приводящий к переходу на новый социальный и профессиональный статус. 

Карьерные ориентации являются установками социума, которые 

отражают значимость карьеры для человека.  

Карьерные ориентации отражают готовность индивида реализовать тот 

или иной карьерный путь. Из этого следует, что выбор карьерного пути 

необходимо осуществлять в соответствии с карьерными ориентациями 

индивида. 

Функцией карьерных ориентаций является то, что они выступают в 

качестве внутреннего источника карьерных целей человека, выражая 
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соответственно то, что является для него наиболее важным и обладает 

личностным смыслом в профессиональной деятельности.  

Система карьерных ориентаций, таким образом, определяет пути для 

саморазвития и личностного роста, включая в себя одновременно их 

направление и способы их осуществления [21]. 

Успешная реализация личности в профессиональном плане зависит от 

того, какие факторы обусловили профессиональный выбор, насколько 

выбранная профессия отвечает интересам и способностям будущего 

специалиста, какой у него уровень достижений в сфере профессиональной 

деятельности, насколько субъект профессиональной деятельности будет 

активным в процессе построения собственной профессиональной карьеры [23]. 

Таким образом выбор карьерного пути связан с сознательным 

определением деятельности, в которой человек хочет добиться успеха и стать 

профессионалом. 

Целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную 

работу, должность, место на служебной лестнице. Оно имеет более глубокое 

содержание. 

Цели карьеры проявляются в причине, почему человек хотел бы иметь 

эту конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической 

лестнице должностей.  

Карьерные ориентации выполняют гибкую регулятивную функцию, они 

не имеют чёткой определённости, которая присуща карьерным целям. 

Представляя и планируя своё карьерное будущее человек исходит прежде всего 

из иерархии «Якорей карьеры» которые представлены в его сознании. 
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Ⅱ ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАРЬЕРНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ 

 

 

2.1 Этапы и методы исследования 

 

 

Исследование было проведено в 3 этапа: 

1. Подготовительный этап. 

- изучались теоретические аспекты карьерных ориентаций; 

- постановка проблемы: определяется объект исследования и предмет 

исследования; 

- выдвижение гипотезы; 

- планирование исследования: продумываются детали сбора 

эмпирических данных, место тестирования, время, выбор методического 

материала, определяется контингент испытуемых; 

2. Основной этап. 

Определены методики для изучения взаимосвязи карьерных ориентаций 

и личностных особенностей: 

- «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер,  

В. Э. Винокурова). Методика «Якоря карьеры» Шейна применяется для того, 

чтобы определить, какие из профессиональных ориентаций и ценностей более 

выражены у того или иного человека; 

- многофакторный опросник личности Р. Б. Кэттелла (тест 16 PF)-цель 

опросника исследование личностных черт, отражающих относительно 

устойчивые способы взаимодействия человека с окружающим миром и самим 

собой; 

- опросник самоорганизации деятельности (ОСД), адаптация 

Е.Ю. Мандариновой. Предназначен для диагностики сформированности 
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навыков тактического планирования и стратегического целеполагания, 

особенностей структурирования самоорганизации деятельности; 

Данный опросник отражает степень самоорганизации и саморегуляции 

деятельности посредством структурирования личного времени, построения 

планов, целеполагания.  

Человек руководствуется выбором того или иного карьерного пути 

планируя, моделируя, свой профессиональный путь, исходя из этого мы 

выбрали данный опросник, чтобы оценить уровень самоорганизации, 

планирования и соотнести его с представленными выше методиками. 

- проведён сбор данных; 

3. Заключительный этап. 

- обработка данных; 

- анализ и интерпретация результатов; 

 

 

Таблица 2.1 

Сведения о испытуемых 

Номер испытуемого Возраст Пол 

1 2 3 

№1 20 Ж 

№2 20 Ж 

№3 24 Ж 

№4 21 М 

№5 21 Ж 

№6 21 Ж 

№7 20 Ж 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

№8 20 М 

№9 22 М 

№10 22 М 

№11 18 Ж 

№12 18 М 

№13 18 Ж 

№14 27 Ж 

№15 21 М 

№16 22 Ж 

№17 22 М 

№18 24 Ж 

№19 22 Ж 

№20 21 М 

 

 

Выборка состоит из студентов гуманитарного направления 

обучающихся в Сибирском институте бизнеса управления и психологии. 

В исследовании приняли участие 12 девушек, 8 юношей (Табл. 2.1). 

Возраст испытуемых: 18 - 28 лет. 

Средний возраст всей выборки: 21.2 лет. 

Средний возраст юношей: 20,8 лет. 

Средний возраст девушек: 21,3 лет. 

Для удобства анализа всем испытуемым были причислены номера 

(шифры). 
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В исследовании использовались такие статистические методы как: 

сравнительный анализ, методы математико- статистической обработки и 

представления данных с использованием пакета программ Statistika. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Статистический анализ результатов по тесту «Якоря карьеры» показал, 

что ведущими карьерными ориентациями среди студентов являются интеграция 

стилей жизни (7,55), автономия (7,31), служение (7,16). (Табл. 2.2). 

 

 

Таблица 2.2 

Факторы опросника «Якоря карьеры» (вся выборка). 

Карьерная ориентация Среднее значение 

Проф. компетентность 5,2 

Менеджмент 6,06 

Автономия 7,31 

Стабильность места работы 6,67 

Стабильность места жительства 4,28 

Служение 7,16 

Вызов 5,21 

Интеграция стилей жизни 7,55 

Предпринимательство 6,02 

 

 

Ведущая ориентация интеграция стилей жизни (7,55) показывает, что 

для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем 

жизни, уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Выбирать и 
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поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться 

успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если она 

не нарушает привычный им стиль жизни и окружение. Для них важно, чтобы 

все было уравновешено – карьера, семья, личные интересы и т.п. Жертвовать 

чем-то одним ради другого им явно несвойственно. Такие люди обычно в своем 

поведении проявляют конформность (тенденция изменять свое поведение в 

зависимости от влияния других людей, с тем, чтобы оно соответствовало 

мнению окружающих). 

Студенты данной выборки стремятся к освобождению от 

организационных правил, предписаний, ограничений. У них ярко выражена 

потребность делать все по-своему (автономия 7,31). 

Основными ценностями являются «работа с людьми», «служение 

человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» 

(служение 7,16). Человек имеет возможность продолжать работать в этом 

направлении, даже если ему придется сменить место работы. Он не будет 

работать в организации, которая враждебна его целям и ценностям, и откажется 

от продвижения или перевода на другую работу, если это не позволит ему 

реализовать главные ценности жизни.  

Среди юношей ведущими карьерными ориентациями оказались 

автономия (7,9) и интеграция стилей жизни (7,85). (Табл. 2.3). 

 

 

Таблица 2.3 

Факторы опросника «Якоря карьеры» (юноши) 

Карьерная ориентация Среднее значение 

1 2 

Проф. компетентность 4,57 

Менеджмент 6,47 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 

Автономия 7,9 

Стабильность места работы 4,96 

Стабильность места жительства 3,95 

Служение 6,97 

Вызов 5,5 

Интеграция стилей жизни 7,85 

Предпринимательство 6,1 

 

 

Первичная забота юношей данной выборки это - освобождение от 

организационных правил, предписаний и ограничений. Потребность все делать 

по-своему, самому решать, когда, над чем и сколько работать. Человек 

(автономия 7,9) может работать в организации, которая обеспечивает 

достаточную степень свободы, но не будет чувствовать серьезных обязательств 

или преданности организации и будет отвергать любые попытки ограничить его 

автономию. Юноши хотят, чтобы всё в их жизни было сбалансировано 

(интеграция стилей жизни 7,8) Такой человек больше ценит свою жизнь в 

целом - где живет, как совершенствуется - чем конкретную работу, карьеру или 

организацию. 

Ведущими карьерными ориентациями среди девушек являются 

стабильность работы (7,81), интеграция стилей жизни (7,35), служение (7,28.) 

Ведущая карьерная ориентация стабильность работы (7,81) обусловлена 

потребностью в безопасности и стабильности. Девушки нуждаются в том, 

чтобы будущие жизненные события были предсказуемы.  

Девушки хотят, чтобы всё в их жизни было гармонично и 

сбалансировано (интеграция стилей жизни 7,35). Основными ценностями при 

данной ориентации являются «Работа с людьми», «Служение человечеству», 

«помощь людям», «желание сделать мир лучше» (служение 7,28). (Табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 

Факторы опросника «Якоря карьеры» (девушки) 

Карьерная ориентация Среднее значение 

Проф. компетентность 5,61 

Менеджмент 5,78 

Автономия 6,91 

Стабильность места работы 7,81 

Стабильность места жительства 4,5 

Служение 7,28 

Вызов 5 

Интеграция стилей жизни 7,35 

Предпринимательство 5,96 

 

 

Стабильность места работы подразумевает поиск работы в такой 

организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет 

хорошую репутацию, заботится о своих работниках пенсионерах и платит 

большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Человек с такой 

ориентацией- его часто называют «Человеком организации» - ответственность 

за управление карьерой перекладывает на нанимателя. Он будет совершать 

какие угодно географические передвижения, если того потребует компания.  

В выборке студентов мы видим, что юношей преобладает ориентация на 

автономию (независимость), а ведущая ориентация девушек стабильность 

места работы. 

Таким образом среди юношей ведущими карьерными ориентациями 

оказались автономия у 25% (5 человек) и интеграция стилей жизни у 20% 

(4 человека). (Табл. 2.5). 

Среди девушек ведущие ориентации- это стабильность работы 35% 

(7 человек), интеграция стилей жизни 20% (4 человека). 
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Таблица 2.5 

Сравнительная таблица карьерных ориентаций (средние значения) 

Карьерная ориентация Общий показатель 

по выборке 

Юноши Девушки 

Проф. компетентность 5,2 4,57 5,61 

Менеджмент 6,06 6,47 5,78 

Автономия 7,31 7,9 6,91 

Стабильность места 

работы 

6,67 4,96 7,81 

Стабильность места 

жительства 

4,28 3,95 4,5 

Служение 7,16 6,97 7,28 

Вызов 5,21 5,5 5 

Интеграция стилей жизни 7,55 7,85 7,35 

Предпринимательство 6,02 6,1 5,96 

 

 

 «Многофакторный опросник личности» Р. Б. Кэттелла показал, высокие 

показатели по шкалам: 

L - подозрительность 65% (13 человек); А - общительность 60% 

(12 человек); О - тревожность 50% (10 человек). (Табл. 2.6); 

Студенты гуманитарного направления в основном общительны  

(А - общительность), с удовольствием идут на контакт: легко знакомятся с 

людьми, успешно взаимодействуют в малых группах, любят работать в 

команде. Среди их достоинств- они непринужденны в общении, естественны, 

способствуют улаживанию конфликтов. Среди недостатков - бывают излишне 

доверчивы, легко приспосабливаются к другим людям. Относится к другим 

если не подозрительно, то как минимум настороженно. Эгоцентричны, не 

признают своих ошибок и требуют, чтобы другие следовали их нормам и 

правилам. Как правило, у них высокое самомнение. (L - подозрительность).  
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У 50% студентов высокие значения по шкале тревожности. Характерна 

тревожность как за настоящее, так и за будущее и прошлое. Характерны 

переживания по поводу того, что надо было сделать/сказать в той или иной 

ситуации.  

 

 

Таблица 2.6 

Показатели многофакторного опросника личности Р. Б. Кеттелла 

 Среднее значение 

Фактор Вся выборка Юноши Девушки 

MD 3,5 3,1 3,8 

A 7,1 7,7 6,6 

B 5,8 6,5 5,3 

C 4,3 5,5 3,5 

E 5,8 4,8 6,4 

F 4,9 6 4,1 

G 5,3 4,2 6 

H 5,4 5,8 5 

I 5,3 5,1 5,5 

L 7,5 7,3 7,5 

M 5,8 6 5,6 

N 5 4,1 5,5 

1 2 3 4 

O 6, 3,7 7,5 

Q1 4,2 5,5 3,3 

Q2 5,6 5,7 5,5 

Q3 5,1 5,3 4,9 

Q4 5,2 4 6 



43 

В выборке девушек преобладают шкала «доверчивость 

подозрительность» (L) 40% (8 человек) и шкала «О»: «спокойствие - 

тревожность» - 45% (9 человек). 

У 40% девушек высокие значения по шкале тревожности. Характерна 

тревожность как за настоящее, так и за будущее и прошлое. Характерны 

переживания по поводу того, что надо было сделать/сказать в той или иной 

ситуации.  

Высокие значения по шкале «спокойствие - тревожность» 45%  

(9 человек) свидетельствуют о возможной пониженной самооценке, ранимости, 

депрессивности и обеспокоенности. Люди с высокими баллами по этой шкале 

бывают довольно пессимистичны: они часто прислушиваются к своей 

интуиции, которая не дает им положительных прогнозов. 

В выборке юношей преобладает шкала «замкнутость - общительность» 

(А)- 30% (6 человек) и шкала L «доверчивость - подозрительность» - 30%  

(6 человек). 

Юноши общительны 30% (12 человек). Среди их достоинств - они 

непринужденны в общении, естественны, способствуют улаживанию 

конфликтов. Среди недостатков - бывают излишне доверчивы, легко 

приспосабливаются к другим людям. Отметим что для юношей так же 

отмечаются высокие показатели по шкале тревожность. 

Выбор карьеры тесно связан с планированием, умением организовать 

собственную деятельность, умением расставлять приоритеты, в связи с этим 

нами была выбрана методика: опросник самоорганизации деятельности (ОСД), 

адаптация Е.Ю. Мандариновой. 

Анализ результатов по тесту «ОСД» показал высокие показатели по 

шкалам целеустремлённость 80% (16 человек), ориентация на настоящее 45%  

(9 человек). (Табл. 2.9). 

Студенты достаточно хорошо видят и понимают свои цели и способны 

достигать их. Склонны фиксироваться на происходящем в настоящий момент 
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времени, переживания и происходящее «здесь-и-сейчас» имеет особую 

ценность и значимость. 

 

 

Таблица 2.7 

Показатели опросника самоорганизации деятельности 

 Среднее значение 

Фактор Вся выборка Юноши Девушки 

Планомерность 16 16,9 14,6 

Целеустремлённость 33,8 33,5 34,1 

Настойчивость 17,65 18,3 16,6 

Фиксация 18,85 21,4 15 

Самоорганизация 7,65 7,3 8,1 

Ориентация на настоящее 8,85 8,5 9,2 

 

 

Для того что бы определить тесноту связи между показателями методик 

был применён корреляционный анализ Спирмена (р <0,05). 

 

 

Таблица 2.8 

Показатели корреляционных связей по всей выборке 

Направленность связи Коэфф-т 

корреляции 

Значимость 

1 2 3 4 

Профессиональная 

компетентность 

Сдержанность-

экспрессивность (f) 

-0,5 0,05 

Профессиональная 

компетентность 

«Консерватизм-

радикализм» ( q1) 

-0,65 0,05 
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Окончание таблицы 2.8 

1 2 3 4 

Стабильность работы Планомерность 0,5 0,05 

Стабильность работы «Консерватизм-

радикализм» ( q1) 

-0,52 0,05 

Стабильность работы Пол -0,56 0,05 

Стабильность места 

жительства 

«Консерватизм-

радикализм» ( q1) 

-0,51 0,05 

Стабильность места 

жительства 

Планомерность 0,51 0,05 

Менеджмент «Консерватизм-

радикализм» ( q1) 

0,6 0,05 

Планомерность «Консерватизм-

радикализм» ( Q1) 

-0,66 0,05 

Планомерность «Низкий самоконтроль- 

высокий самоконтроль» 

(Q3) 

0,56 0,05 

Настойчивость «Подчиненность-

доминантность» (Е) 

0,65 0,05 

Фиксация «Подчиненность-

доминантность» (Е) 

0,57 0,05 

Фиксация «Низкая нормативность 

поведения - высокая 

нормативность поведения» 

0,69 0,05 

 

 

Наибольшее количество значимых связей по шкалам «Стабильность 

места работы» и «Консерватизм- радикализм» (Q1). (Табл. 2.8). 
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Профессиональная компетентность / консерватизм – радикализм (- 0,65). 

Студенты, ориентированные на профессиональную компетентность в 

своём деле, совершенствование себя в определённой отрасли, обладают 

устойчивостью к традициям, сомневаются в отношении новых идей и 

принципов, склонны к морализации и нравоучениям, против перемен. 

Профессиональная компетентность / сдержанность- экспрессивность  

(- 0,5). Отмечается, что для студентов, ориентированных на осознание 

собственного карьерного потенциала и реализацию в карьере характерна 

осторожность, рассудительность, склонность к озабоченности, беспокойству о 

будущем, пессимистичность в восприятии действительности, сдержанность в 

проявлении эмоций 

Менеджмент / консерватизм – радикализм (0,6). 

Для студентов ориентированных на интеграцию усилий других людей, 

на полноту ответственности за конечный результат, то для них будет 

характерна информированность, они не склонны к морализаторству, выражают 

больший интерес к науке, нежели к догмам. Такие люди готовы к нарушению 

привычек и устоявшихся норм, им свойственна независимость суждений, 

взглядов и поведения. 

Стабильность работы / пол (- 0,56). 

Ориентация на стабильность места работы в данной выборке характерна 

для девушек. 

Девушки, ищущие компанию с хорошей репутацией, минимальной 

вероятностью увольнения, которая заботится о своих работниках, испытывают 

потребность в безопасности, возможности прогнозирования дальнейших 

событий. Такая направленность снижает влияние стрессовых факторов, однако 

такая направленность ограничивает выбор вариантов карьеры. 

Для юношей данной выборки не характерна ориентация на стабильность 

места работы с минимальной вероятностью увольнения. Они могут ввязаться в 

авантюрные, краткосрочные проекты, социальные гарантии и закреплённое 
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рабочее место для них не столь важны, ответственность за управление своей 

карьерой склонны брать на себя. 

Отмечается корреляция шкал стабильности места работы, стабильности 

места жительства с шкалой консерватизм радикализм. Студенты, ведущие себя 

неизменным, узнаваемым, предсказуемым образом в широком диапазоне 

ситуаций придерживаются общественных норм и традиций, сомневаются в 

отношении новых идей и принципов, склонны к морализации и нравоучениям, 

против перемен. 

Так же отмечается корреляция шкал стабильности места работы, 

стабильности места жительства со шкалой планомерность. студенты, 

ориентированные на стабильность склонны разрабатывать четкие планы и 

методично следовать им при достижении поставленных целей. 

Из приведённых данных в можно сделать вывод, что планомерные 

студенты, склонные к разработке чётких планов и достижению при этом 

поставленных целей отмечаются консерватизмом в поведении, не склонны к 

принятию новаторских решений, придерживаются норм, установленных 

обществом и обладают высоким самоконтролем. 

Исполнительные и обязательные студенты не отличаются достаточной 

гибкостью в планировании своей деятельности, за то они отличаются 

добросовестностью, ответственностью, требовательны к себе и склонны к 

морализированию. Обладают развитым чувством долга и настойчивостью к 

достижению своей цели. 

Планомерные методичные и рассудительные студены консервативны в 

своих взглядах и обладают высоким самоконтролем 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Бали представлены существующие взгляды на концепцию карьеры, 

рассмотрено понятие карьерные ориентации. Рассмотрены подходы к 

определению карьеры в отечественной и зарубежной научной литературе, 

отражающие её многогранность и сложность. 

Рассмотрен период студенчества как важный этап формирования 

карьерных ориентаций.  

Для современной студенческой аудитории характерны типичные 

карьерные ориентации, отражающие социально – экономическое состояние 

общества и приоритетные карьерные ориентации, зависящие от 

направленности, периода профессиональной подготовки. 

Карьерные ориентации играют существенную роль в профессиональной 

деятельности и её планировании. Карьера - это основа реализации личности в 

профессиональной деятельности. В своей жизни человек много времени 

посвящает работе и от того каковы будут карьера человека, степень 

удовлетворённости своей карьерой зависит выбор карьерной ориентации, 

который повлияет на его дальнейшую жизнь.  

Проведено исследование карьерных ориентаций и личностных 

особенностей у студентов гуманитарного направления. 

Анализ полученных данных позволил выделить ведущие карьерные 

ориентации у студентов: интеграция стилей жизни, автономия, служение. 

Ведущие карьерные ориентации юношей: автономия, интеграция стилей 

жизни. 

Ведущие карьерные ориентации девушек: стабильность работы, 

интеграция стилей жизни, служение. 

          У юношей прослеживается тенденция к достижению цели и лидерские 

способности, в то время как у девушек больше готовности подчиняться, хотя 

лидерские качества им не чужды. 
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Для юношей больше всего важна автономия и независимость, для 

девушек большую роль играет сохранение гармонии между сложившейся 

личной жизнью и карьерой.  

Статистический анализ результатов по тесту многофакторного 

опросника личности Р. Б. Кэттелла показал, что студенты гуманитарного 

направления в основном общительны, с удовольствием идут на контакт: легко 

знакомятся с людьми, успешно взаимодействуют в малых группах, любят 

работать в команде.  

Среди достоинств студентов можно выделить то что они 

непринужденны в общении, естественны, способствуют улаживанию 

конфликтов.  

Среди недостатков: бывают излишне наивны, доверчивы, легко 

приспосабливаются к другим людям. Однако относятся к другим если не 

подозрительно, то как минимум настороженно. Эгоцентричны, им трудно 

признавать свои ошибки, данный результат может быть обусловлен 

возрастными особенностями. 

Анализ результатов по опроснику организация самостоятельной 

деятельности показал, что студенты способны прилагать волевые усилия, хотя 

начатое дело могут оставлять незаконченным переключаясь на более значимые 

цели, студенты достаточно хорошо понимают свои цели, обладают гибкостью в 

планировании своей деятельности. 

Наибольшее количество значимых связей обнаруживается по шкалам 

«Стабильность места работы» и «Консерватизм - радикализм». 

Наиболее значимые взаимосвязи выявлены по шкалам: 

1. Профессиональная компетентность / «консерватизм - радикализм»  

(-0,65). 

2. Менеджмент / «Консерватизм - радикализм» (0,6). 

3. Планомерность / «Консерватизм - радикализм» (-0,66). 

4. Настойчивость / «Подчиненность - доминантность» (0,65). 
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5. Фиксация/ «Низкая нормативность поведения - высокая 

нормативность поведения» (0,69). 

Так же хотим выделить, что в выборке присутствуют связи, которые 

скорее нежелательны для профессии психолога. 

Настойчивые и упорные студенты склонны к доминированию 

настойчивость/ «подчиненность - доминантность» (0,65) 

Отметим, что доминантность по Кеттеллу это - стремление и 

способность занимать в группе главенствующее положение и оказывать 

преобладающее влияние на других, диктовать другим свою волю. 

Данное качество не желательно для психолога, так как доминантность 

так же предполагает и навязывание мнений это одно из проявлений 

конкурентной борьбы которое расширяет зону влияния человека. Такого 

доминантного психолога можно назвать «Причиняющий добро». 

Так же исполнительные и обязательные студенты недостаточно гибкие в 

планировании своей деятельности и в построении отношений склонны к 

доминантности в поведении. (Фиксация / «Подчиненность - доминантность» 

(0,57). 

Таким образом гипотеза - о том, что карьерные ориентации студентов 

гуманитарного направления стабильность места работы и стабильность места 

жительства взаимосвязаны с консервативностью подтверждена. Гипотеза о том, 

что для студентов с карьерной ориентацией на профессиональную 

компетентность характерна сдержанность и осторожность подтверждена. 
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Приложение 1 

Табл.1, прил.1 

Корреляционные связи с учётом пола и возраста 

направленность связи коэфф-т 

корреляции 

значимость 

Возраст М: «практичность – мечтательность» 0,65 0,05 

Возраст О: «спокойствие – тревожность» 0,50 0,05 

Возраст Q2: «конформизм – нонконформизм» 0,69 0,05 

Пол 
С: «эмоциональная нестабильность -

эмоциональная стабильность» 
0,55 0,05 

Пол О: «спокойствие – тревожность» -0,61 0,05 

Пол 
Q4: «расслабленность – 

напряженность» 
-0,61 0,05 

Пол Фиксация -0,54 0,05 

Пол Стабильность работы -0,56 0,05 
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Продолжение приложения 1 

 

 

Рис.1, прил.1 Процентное соотношение шкал опросника Кеттела 

 

 

Табл. 2, прил. 1 

Соотношение шкал по методике ОСД (высокие показатели) 

Шкалы Проценты Кол- во человек 

Планомерность 35% 7 

целеустремлённость 80% 16 

Настойчивость 15% 3 

Фиксация 10% 2 

 Ориентация на 

настоящее 

45% 9 
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Окончание приложения 1 

 

 

 

Рис. 2, прил. 1 Процентное соотношение шкал опросника якоря карьеры 
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