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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 75 с., рисунка 2, таблиц 7 

источников 36, приложение 1. 

КАРЬЕРА, КАРЬЕРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ, МОТИВАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ. 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи карьерных 

ориентаций студентов и их мотивов обучения.  

Метод исследования: теоретический анализ литературных источников, 

качественный анализ данных, проведение корреляционного анализа 

данных. 

Осуществлен корреляционный анализ взаимосвязи карьерных 

ориентаций и мотиваций обучения в ВУЗе. Проведено исследование 

особенностей карьерных ориентаций и мотивации обучения студентов 

направления подготовки психология и менеджмент. Разработаны 

рекомендации для преподавателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время проблема построения карьеры приобретает все 

большую актуальность. Современный человек пытается осознать, 

соответствует ли сделанный им профессиональный выбор его личностным 

ценностям и жизненным смыслам, так как только правильно сделанный 

выбор будущей профессии даёт человеку возможность реализовать свои 

способности и потребности. Планирование карьеры – очень важный аспект 

профессионального развития личности и её самореализации. 

Одним из личностных факторов, оказывающих значимое влияние на 

развитие карьеры, являются карьерные ориентации личности. Карьерные 

ориентации отражают ценности карьеры и способ достижения успеха при её 

построении; это система оценки личностью этих способов достижения 

успеха в карьере; это регулятор поведения личности в социальных условиях. 

Исследование карьерных ориентаций студентов вуза является важным и 

актуальным в настоящее время, т.к. именно на этом этапе человек планирует 

своё профессиональное будущее, осознаёт правильность сделанного 

профессионального выбора.  

Для целостного профессионального развития личности во всех 

направлениях (от профессиональных выборов и карьерных стратегий до 

формирования профессионально важных качеств личности) подготавливает 

основу мотивационная составляющая. 

Мотивационная направленность обучения в вузе является основой 

профессиональной деятельности будущего специалиста, его 

заинтересованности в получении знаний, умений и навыков. 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи карьерных 

ориентаций студентов и их мотивов обучения. 

Объект исследования: карьерные ориентации студентов. 
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Предмет исследования: особенности взаимосвязи карьерных ориентации 

и мотивации обучения студентов. 

Задачи: 

1. Изучить психологическую литературу освещающей вопросы карьеры 

и карьерных ориентаций студентов, мотивов обучения в вузе.  

2. Провести эмпирическое исследование карьерных ориентаций и 

мотивации обучения студентов направлении подготовки психологии и 

менеджмента. 

3. Произвести анализ и произвести интерпретацию полученных данных, 

полученных при изучении карьерных ориентаций и мотивации обучения 

студентов направлений подготовки психология и менеджмент. 

4. Сформулировать выводы по работе и рекомендации для 

преподавателей. 

Гипотеза исследования: существуют особенности взаимосвязи 

карьерных ориентаций и мотивации обучения студентов направлений 

подготовки психология и менеджмент. 
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I КАРЬЕРА КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Понятие карьеры: виды, ее содержание, функции 

 

 

Карьера – индивидуально осознанная последовательность изменений во 

взглядах, позиций и поведении, связанных с опытом работы и деятельности в 

течение трудовой жизни [6]. Это поступательное продвижение по служебной 

лестнице, изменение навыков, способностей, квалификационных 

возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью 

работника. Жизнь человека вне работы имеет значительное влияние на 

карьеру, является частью карьеры. Это продвижение вперёд по однажды 

выбранному пути деятельности. Например, получение больших полномочий, 

более высокого статуса, престижа, власти, большего количества денег.  

Карьера – это не только продвижение по службе. Можно говорить о 

карьере домохозяек, матерей, учащихся и т.п. Понятие карьеры не означает 

непременное и постоянное движение вверх по организационной иерархии. 

Иначе говоря, карьера – это индивидуально осознанная позиция и 

поведение, связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении 

рабочей жизни человека. 

Различают два вида карьеры [11]:  

1. Профессиональная. Она характеризуется тем, что конкретный 

сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности проходит 

различные стадии развития:  

– обучение; 

– поступление на работу; 

– профессиональный рост; 

– поддержка индивидуальных профессиональных способностей; 

– уход на пенсию.  
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Эти стадии конкретный работник может пройти последовательно в 

разных организациях. 

2. Внутриорганизационная. Она охватывает последовательную смену 

стадии развития работника в рамках одной организации. 

Внутриорганизационная карьера реализуется в трёх основных направлениях: 

Вертикальное. Именно с этим направлением часто связывают само 

понятие карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее зримо. Под 

вертикальным направлением карьеры понимается подъём на более высокую 

ступень структурной иерархии. 

Горизонтальное. Имеется в виду либо перемещение в другую 

функциональную область деятельности, либо выполнение определённой 

служебной роли на ступени, не имеющей жёсткого формального закрепления 

в организационной структуре (например, выполнение роли руководителя 

временной целевой группы, программы и т.п.). К горизонтальной карьере 

можно отнести также расширение или усложнение задач на прежней ступени 

(как правило, с адекватным изменением вознаграждения). 

Центростремительное. Данное направление наименее очевидно, хотя во 

многих случаях является весьма привлекательным для сотрудников. Под 

центростремительной карьерой понимается движение к ядру, руководству 

организации. Например, приглашение работника на недоступные ему ранее 

встречи, совещания как формального, так и неформального характера, 

получение сотрудником доступа к неформальным источникам информации, 

доверительные обращения, отдельные важные поручения руководства. 

Главной задачей планирования и реализации карьеры является 

обеспечение взаимодействия профессиональной и внутриорганизационной 

карьер. Это  взаимодействие  предполагает  выполнение  ряда  задач,  а 

именно [12]: 

– достижение взаимосвязи целей организации и отдельного сотрудника; 

– обеспечение направленности планирования карьеры на конкретного 

сотрудника с целью учёта его специфических потребностей и ситуаций; 
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– обеспечение открытости процесса управления карьерой; 

– устранение «карьерных тупиков», в которых практически нет 

возможностей для развития сотрудника; повышение качества процесса 

планирования карьеры; формирование наглядных и воспринимаемых 

критериев служебного роста, используемых в конкретных карьерных 

решениях; 

– изучение карьерного потенциала сотрудников; обеспечение 

обоснованной оценки карьерного потенциала работников с целью 

сокращения нереалистичных ожиданий; 

– определение путей служебного роста, использование которых 

удовлетворит количественную и качественную – потребность в персонале в 

нужный момент времени и в нужном месте. 

Практика показала, что часто работники не знают своих перспектив в 

данном коллективе, это говорит о плохой постановке работы с персоналом, 

отсутствии планирования и контроля карьеры в организации. 

Планирование и контроль деловой карьеры заключаются в том, что с 

момента принятия работника в организацию и до предполагаемого 

увольнения с работы, необходимо организовать планомерное горизонтальное 

и вертикальное продвижение работника по системе должностей или рабочих 

мест. Работник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный 

и долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен добиться, 

чтобы рассчитывать на продвижение по службе. 

Сущностной составляющей понятия карьеры является продвижение, то 

есть движение вперёд. В этом отношении карьера – это процесс, 

определяемый как прохождение, последовательность состояний системы. 

Такое понимание карьеры ориентирует на соответствующий 

методологический подход к её исследованию. В его основе лежит тенденция 

современной науки изучать события, а не вещи, процессы, а не состояния. 

Общество и его компоненты рассматриваются, как процессы, а не как 

статичное состояние, как непрерывный бесконечный поток событий. Человек 
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включён в этот поток и вынужден непрерывно двигаться в нём, 

приспосабливаться к нему, преодолевать отклоняющиеся его течения, 

собственное изменение в этом процессе и изменение его составляющих. Чем 

стремительнее общее движение, тем опаснее замедление. 

Отсюда понимание карьеры, как активного продвижения человека в 

освоении и совершенствовании способа жизнедеятельности, 

обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной жизни. С этих 

позиций определяется подход к моделированию карьерного процесса и 

основы стратегического управления карьерой. Карьера – это процесс 

движения по пути овладения некими ценностями, благами, признанными в 

обществе или организации. Таковыми являются [16]: 

– должностные ступени, уровни иерархии; 

– ступени квалификационной лестницы и связанные с ней разряды, 

дифференцирующие навыки и знания людей по уровню мастерства; 

– статусные ранги, отражающие величину вклада работника в развитие 

организации (выслуга лет, рациональные предложения и т.д.), его положение 

в коллективе; 

– ступени власти как степени влиятельности в организации (участие при 

принятии важных решений, близость к руководству); 

– уровни материального вознаграждения, дохода (уровень зарплаты и 

разнообразие социальных льгот). 

Многоаспектность карьеры выражается в её наполненности различными 

составляющими. Карьера комбинирует в себе такие направления 

деятельности как совершенствование уровня профессионального, 

личностного, общего культурного развития, мероприятия по 

самопрезентации, саморекламе, формированию, укреплению и поддержанию 

необходимых связей, способствующих тому, чтобы реальный внутренний 

рост был замечен, по праву оценён в среде служащего, и отражён в форме 

внешнего роста (повышения по службе, оплаты труда). Полноценное 

развитие карьеры невозможно без содействия карьерной среды, 
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направленных на обеспечение необходимых условий для роста и реализации 

растущего потенциала личности. 

Профессиональная карьера так же выполняет ряд функций. Основными 

среди них являются следующие [18]: 

– структурирование профессионального и жизненного опыта служащего, 

благодаря чему трудовая деятельность приобретает вид развития, 

упорядоченного ступенями карьеры; 

– гарантирование материального благополучия; 

– удовлетворение потребности работника в самореализации, уважении, 

самовыражении; 

– моральное удовлетворение от профессиональной деятельности; 

– получение работы или должности, которые максимально 

соответствуют самооценке и самоуважению личности служащего; 

– активизация и развитие потенциала государственного служащего; 

– обеспечение определённой степени независимости. 

Очевидно, что цели карьеры меняются как с возрастом, так и в 

зависимости от того, как меняется сам служащий, растёт его квалификация, 

уровень потребностей, мотивация и тому подобное. Именно поэтому 

формирование целей карьеры должно являться постоянным, динамичным, 

эволюционным, а не статическим процессом. 

Таким образом, карьера – это процесс профессионального роста 

человека, роста его влияния, авторитета, статуса в среде, выраженный в его 

продвижении по ступеням иерархии, квалификационной лестницы, 

вознаграждения, престижа. 
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1.2 Психология профессионального самоопределения 

 

 

Важнейшей составляющей самоопределения, согласно Е.А. Климову, 

является формирование профессионального самосознания, в структуре 

которого выделяются: 

1. Осознание своей принадлежности к определенной профессиональной 

общности («мы – инженеры»). 

2. Оценка своего соответствия профессиональным эталонам и своего 

места в сообществе согласно системе социальных ролей (новичок, один из 

лучших специалистов и пр.). 

3. Знание человека о степени его признания в социальной группе («меня 

считают хорошим специалистом»). 

4. Знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, индивидуальных способах успешного действия, о 

своем индивидуальном стиле деятельности. 

5. Представление о себе и своей работе в будущем. 

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения:  

–  гностический (перестройка сознания и самосознания); 

–  практический (реальные изменения социального статуса человека). 

Э.Ф. Зеер рассматривает проблему профессионального самоопределения 

личности в контексте новой отрасли прикладной психологии – психологии 

профессий. Профессиональное самоопределение характеризуется: 

–  избирательностью отношения человека к миру профессий; 

–  осуществлением выбора с учетом индивидуальных особенностей 

человека, требований профессии и социально-экономических условий; 

–  постоянным самоопределением субъекта в течение всей жизни; 

–  детерминацией внешними событиями (окончание обучения, изменение 

места жительства и пр.); 
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–  тесной связью с самореализацией, проявлением социальной зрелости 

личности. 

Задачи профессионального самоопределения, представленные в    

таблице 1.1, решаются по-разному на каждой стадии профессионального 

развития. 

 

 

Таблица 1.1 

Содержание профессионального самоопределения на разных стадиях 

развития личности 

 

Стадия  
профессионального 

становления 
Возрастной этап 

Содержание 
 профессионального  

самоопределения 
Первичная 

(аморфная) оптация 
Дошкольное 
детство (до  

7 лет) 

Профессионально-ролевые игры 

Младший 
школьный возраст 

(до 11 лет) 

Ориентация на профессии 
значимых взрослых 

(профессиональная индукция) 
Вторичная оптация Подростковый 

возраст (до 15 лет) 
Выбор учебно-профессионального 

направления (в рамках 
дифференцированного обучения в 

школе) и профессии 
Профессиональная 

подготовка 
Ранняя юность (до 

18 лет) 
Выбор  профессионально-

образовательного учреждения 
Юность (до 23 лет) Самоопределение в рамках учебно-

профессионального поля 
Профессиональная 

адаптация 
Молодость (24–27 

лет) 
Самоопределение в отдельных 

трудовых функциях 
Первичная 

профессионализация 
Самоопределение на трудовом 

посту 
Вторичная 

профессионализация 
Зрелость (до 33 лет) Самоопределение в профессии 

Профессиональное 
мастерство 

Зрелость (до 60 лет) Самоопределение в 
профессиональной культуре 

Уход из профессии Пожилой возраст (до 
75 лет) 

Самоопределение в общественно 
полезной и семейной 

деятельности 
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Профессиональное самоопределение проявляется в эмоционально 

окрашенном отношении личности к своему месту в мире профессий. Оно 

детерминируется социально-экономическими условиями, межличностными 

отношениями в коллективе, возрастными и профессионально 

обусловленными кризисами, однако ведущая роль принадлежит активности 

личности, ее ответственности за свое становление. Э.Ф. Зеер отмечает, что 

профессиональное самоопределение является важным фактором 

самореализации личности в конкретной профессии и культуре вообще. 

Н.С. Пряжниковым предложена модель профессионального 

самоопределения личности, которая включает в себя следующие 

компоненты: 

–  осознание ценности общественно полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа 

самоопределения); 

–  ориентировка в социально-экономической ситуации и 

прогнозирование престижности выбираемого труда; 

–  общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение 

профессиональной цели-мечты; 

–  определение ближайших профессиональных целей как этапов 

достижения дальней цели; 

–  поиск информации о профессиях и специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства; 

–  представление о возможных трудностях достижения 

профессиональных целей, о личностных качествах, способствующих 

реализации намеченных планов; 

–  наличие резервных вариантов выбора в случае неудачи по основному 

варианту самоопределения; 

–  начало практической реализации личной профессиональной 

перспективы, постоянная корректировка планов по принципу обратной связи. 
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Профессиональное самоопределение, согласно  Н. С. Пряжникову, 

реализуется на следующих уровнях: 

1. Самоопределение в конкретной трудовой функции. Работник находит 

смысл своей деятельности в качественном выполнении отдельных трудовых 

функций или операций. Свобода выбора действий человека ограничена.  

2. Самоопределение на конкретном трудовом посту. Трудовой пост 

характеризуется ограниченной производственной средой, включающей 

средства труда, профессиональные права и обязанности. Выполнение 

многообразных функций повышает возможность самореализации в рамках 

выполняемой деятельности. Смена трудового поста негативно сказывается на 

качестве труда, вызывает неудовлетворенность работника. 

3. Самоопределение на уровне конкретной специальности. Предполагает 

смену различных трудовых постов, что расширяет возможности 

самореализации личности. Например, водитель автотранспорта легко 

управляет любыми видами автомобилей. 

4. Самоопределение в конкретной профессии. Работник выполняет 

смежные виды трудовой деятельности по нескольким специальностям.  

5. Жизненное самоопределение. Связано с выбором образа жизни и 

кроме трудовой деятельности включает самообразование, досуг и др. 

Профессия становится средством реализации определенного жизненного 

стиля. 

6. Личностное самоопределение. Характеризуется нахождением 

самобытного образа Я и утверждением его среди окружающих людей. 

Человек приподнимается над профессией, социальными ролями, становится 

хозяином собственной жизни. Окружающие люди характеризуют работника 

не просто как хорошего специалиста, но и, прежде всего, как уважаемого 

человека и уникальную личность.  

7. Самоопределение личности в культуре. Наблюдается направленность 

человека на «продолжение» себя в других людях. Характеризуется 
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значительным вкладом личности в развитие культуры, что позволяет 

говорить о социальном бессмертии человека. 

Профессиональное самоопределение – это самостоятельное и 

осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей 

жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-

экономической) ситуации. Этот процесс обусловлен проявлениями 

внутренних ресурсов, сил, установок на пути профессионального 

становления личности и её развития. Профессиональное самоопределение 

человека в мире профессий  и на профессиональном пути является 

личностным аспектом формирования профессионала. Проблему 

самоопределения личности следует рассматривать не только в контексте 

выбора профессии, но и в более широком плане, в связи с вопросами 

профессионального развития личности. 

Движущей силой самоопределения личности выступает противоречие. 

При этом внешние условия могут стать только причиной изменений, что в 

целом согласуется с общенаучным принципом детерминизма  

С.Л. Рубинштейна. Как отмечают В.А. Ганзен и Л.А. Головей, наличие 

противоречий между потенциалом человека и его интересами, отношениями, 

направленностью (т. е. между потенциями и тенденциями) выступает как 

необходимый фактор и движущая сила развития индивидуальности. Однако 

личность может сталкиваться с тенденциями, находящимися в 

непримиримом противоречии друг с другом. Они могут быть как социально 

обусловленными (между личностью и социально-профессиональными 

условиями), так и локализованными во внутреннем мире, когда наблюдается 

несовпадение представлений личности о собственных возможностях с 

реальными действиями и объективными результатами, в которых они 

воплощаются.  

В процессе профессионального самоопределения могут возникать 

противоречия между: 

–  саморазвитием и самосохранением в профессии; 
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–  ориентацией на результат и процесс труда; 

–  социальными и индивидуальными эталонами, нормами труда; 

–  различными видами компетентности (специальной, социальной, 

личностной, индивидуальной); 

–  темпами развития мотивационной и операциональной сфер 

профессиональной деятельности; 

–  стремлением к узкой специализации и потребностью в широкой 

компетентности. 

Л. М. Митина и О. В. Кузьменкова определяют внутриличностное 

противоречие как субъективно переживаемое рассогласование тех или иных 

тенденций (оценок, притязаний, установок и т. п.) в самосознании личности, 

которые взаимодействуют и изменяют друг друга в процессе развития. 

Рассматривая психологические особенности внутриличностных 

противоречий, авторы отмечают, что они возникают между  

Я-действующим и Я-отражённым.  

Выделяются следующие функции внутриличностных противоречий в 

процессе профессионального развития личности. Во-первых, они 

сигнализируют о назревшем рассогласовании противоречащих тенденций, 

выполняя индикаторную функцию. Во-вторых, внутриличностные 

противоречия могут стимулировать процесс профессионального развития 

личности при наличии у нее выраженной потребности в актуализации 

собственных потенций. В-третьих, они могут сдерживать развитие, выполняя 

при определенных условиях тормозящую функцию. 

Пути и способы разрешения противоречий могут быть различными: 

формирование индивидуального стиля деятельности; снижение уровня 

притязаний; возникновение новых интересов, отношений; развитие и 

совершенствование свойств человека. Важным условием реализации 

личностного потенциала является психологическая зрелость человека, 

выражающаяся в умении конструктивно разрешать возникающие 

противоречия, в осознании собственных потенциальных возможностей и 
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наличии активной позиции по отношению к их реализации  и развитию в 

деятельности. В качестве предпосылок конструктивного разрешения 

внутриличностных противоречий выступают стремление к относительной 

независимости от воздействий извне, рефлексивные навыки, принятие 

ценностей самоактуализирующейся личности. 

Конструктивный способ разрешения противоречий создает условия для 

дальнейшего развития личности, способствует ее движению от  

Я-эмпирического с присущими ему ограниченными психологическими 

характеристиками к Я-творческому, содержащему всю полноту 

потенциальных возможностей специалиста. 

Важной особенностью самоопределения выступает его обращенность в 

будущее. Однако у учащихся подросткового и юношеского возраста, как 

правило, возникают субъективные трудности при определении своих 

жизненных целей и перспектив. Поэтому задача психологической помощи на 

данном этапе профессионального самоопределения состоит в освоении 

практически полезных навыков планирования, соотнесения ближней и 

дальней перспектив. 

Перспектива будущей профессиональной деятельности является 

ментальной проекцией мотивационной сферы человека. Она представляет 

собой в разной мере осознанные надежды, планы, проекты, стремления, 

опасения, связанные с более или менее отдалённым будущим. Личная 

профессиональная перспектива формируется через интериоризацию 

ценностных установок родителей, их ожиданий в отношении собственного 

ребёнка, через усвоение общекультурных, социальных паттернов, наконец, 

через развитие всей мотивационной сферы. 

Сформировавшись, таким образом, личная профессиональная 

перспектива приобретает собственную побудительную силу, оказывая 

мощное обратное влияние на развитие личности человека. 

Профессиональное самоопределение человека в мире профессий и на 

профессиональном пути является личностным аспектом формирования 
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профессионала. Профессиональное самоопределение сопровождается 

построением личного профессионального плана, формированием внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному представлению, 

корректировке и реализации перспектив своего развития, готовности 

рассматривать себя субъектом, развивающимся во времени, и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности. Самоопределяющаяся личность – это 

субъект, осознавший, чего он хочет (свои цели, жизненные планы, идеалы), 

что он есть (свои личностные и физические свойства), что он может (свои 

возможности, склонности), чего от него ждут коллектив, общество. 

Активизация процесса формирования психологической готовности 

личности к профессиональному самоопределению реализуется в процессе 

проведения развивающей профессиональной консультации. Основная цель 

этого вида профконсультации – психологическая подготовка личности к 

определению своей позиции, повышение ее готовности к самостоятельному 

решению профессионально обусловленных проблем. 

 

 

1.3 Типы профессий в классификациях Е.А. Климова, Дж. Холланда 

 

 

Ещё в XVIII веке известный историк и государственный деятель 

В.Н. Татищев предложил классификацию видов профессиональной 

деятельности, которая выглядела таким образом [8]: 

– нужные науки (образование, здравоохранение, экономика, право); 

– полезные науки (сельское хозяйство, физика, биология, математика); 

– щегольские или увеселяющие науки (литература и искусство); 

– тщетные науки (алхимия, астрология); 

– вредительские науки (колдовство). 
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В современном мире каждый год исчезают старые профессии, и 

появляется много новых. Существует множество классификаций, которые 

объединяют профессии по различным признакам. Самые распространённые 

классификации типов профессий считаются классификации Е.А. Климова, 

Дж. Холланда. 

Советский и российский психолог Е.А. Климов составил свою 

классификацию типов процессий по нескольким основаниям [10]: 

1. В зависимости от объекта труда: 

Технотомические профессии – «человек – техника». Профессии данного 

типа объединяют в себе те виды деятельности, в которых происходит 

активное взаимодействие с разнообразными приборами, машинами, 

механизмами. 

Профессии данного типа связаны: с созданием, монтажом, сборкой и 

наладкой технических устройств (инженер, радиомонтажник, сварщик); с 

эксплуатацией технических средств (водитель, токарь, швея); с ремонтом 

техники (механик, электромонтёр). 

Склонности и предпочтения, выраженные способности: 

– исследовать, наблюдать; 

– создавать и испытывать новые образцы; 

– планировать, конструировать, проектировать, разрабатывать, 

моделировать; 

– придумывать новые способы деятельности; 

– самостоятельно организовывать свою работу и работу других; 

– принимать нестандартные решения. 

К профессионально важным качествам этого типа профессий относятся: 

технический склад ума, пространственное воображение, склонность к 

практическому труду, эмоциональная устойчивость. 

Бионотомические профессии – «человек – природа». В основе 

профессий лежит работа с природными объектами и явлениями. 
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Профессии данного типа связаны: с изучением живой и неживой 

природы (микробиолог, агрохимик, геолог); с уходом за растениями и 

животными (лесовод, овощевод, фермер, зоотехник); с профилактикой и 

лечением заболеваний растений и животных (ветеринар). 

Склонности и предпочтения, выраженные способности: 

– ухаживать и наблюдать за животными; 

– разводить растения или животных; 

– заготавливать продукты (грибы, ягоды, рыбу); 

– бороться с болезнями, вредителями; 

– выращивать овощи и фрукты; 

– ориентироваться в природных явлениях; 

– наблюдать, изучать природные явления. 

Профессионально важные качества: наблюдательность, склонность к 

систематизации, устойчивость внимания, потребность в двигательной 

активности. 

Сигнономические профессии – «человек – знаковая система». В качестве 

знаковой системы могут выступать цифры, числовые значения, коды, 

символы, тексты. 

Профессии данного типа связаны: с текстами (корректор, переводчик, 

машинистка); с цифрами, формулами и таблицами (программист, оператор 

ПК, бухгалтер, кассир); с чертежами, картами; со схемами (штурман, 

чертежник, картограф); со звуковыми сигналами (радист, телефонист). 

Склонности и предпочтения, выраженные способности: 

– обрабатывать тексты и таблицы; 

– производить расчёты и вычисления; 

– перерабатывать информацию; 

– работать с чертежами, картами и схемами; 

– принимать и передавать сигналы и сообщения; 

– хорошо считать в уме; 

– оперировать знаками и символами; 
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– искать и исправлять ошибки. 

Профессионально важные качества: способность к математике, развитое 

абстрактное мышление, высокая устойчивость внимания, склонность к 

общению, аккуратность и усидчивость. 

Артономические профессии – «человек – художественный образ». 

Традиционно труд представителей профессий - «человек - художественный 

образ», а также область их деятельности называют искусством. В этом 

воплотилась оценка особенностей мастерства таких специалистов. 

Художественный образ – результат мыслительной, познавательно-

духовной и практической деятельности человека. 

Профессии данного типа связаны с созданием, проектированием, 

моделированием художественных произведений (художник, парикмахер, 

кондитер композитор), с воспроизведением, изготовлением различных 

произведений искусства (ювелир, закройщик, реставратор, флорист, актёр). 

Склонности, предпочтения, выраженные способности: 

– заниматься художественным оформлением; 

– заниматься творчеством (живопись, скульптура, фотография, кино); 

– сочинять (стихи, прозу и др.); 

– выступать на сцене; 

– изготавливать своими руками красивые вещи; 

– петь, играть на музыкальных инструментах. 

Профессионально важные качества: яркое воображение, образное 

мышление, склонность к творчеству, гибкость чувств, специальные 

способности, развитость функциональных способностей (слух, зрение, речь, 

вкус и так далее). 

Социономические профессии – «человек – человек». Профессии типа 

«человек-человек» предполагают постоянную работу с людьми и постоянное 

общение в ходе профессиональной деятельности. 

Профессии данного типа это: медицинское обслуживание (врач, 

медсестра), обучение и воспитание (воспитатель, гувернер, тренер, учитель), 
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бытовое обслуживание (продавец, проводник, официант), правовая защита 

(юрист, участковый инспектор). 

Склонности и предпочтения, выраженные способности: 

– обслуживание людей; 

– занятие лечением; 

– обучение, воспитание; 

– защита прав и безопасности; 

– управление людьми; 

– лёгкость знакомства и общения с новыми людьми; 

– чуткость и доброжелательность к окружающим; 

– умение внимательно выслушивать людей; 

– умение самостоятельно организовывать свою работу и работу других; 

– умение хорошо и понятно говорить и выступать публично [15]. 

Профессионально важные качества: развитые коммуникативные 

способности, эмоциональная устойчивость, быстрая переключаемость 

внимания, эмпатия, наблюдательность, организаторские способности. 

2. В зависимости от целей труда: 

Гностические профессии (в профессии цели: распознать, различить, 

оценить, проверить). 

Примеры профессий: 

– в типе «человек – природа» – контролёр-приёмщик фруктов, 

дегустатор чая; 

– в типе «человек – техника» – контролёр готовой продукции в 

машиностроении, мастер-диагност сельскохозяйственной техники; 

– в типе «человек – человек» – судебно-медицинский эксперт, врачебно-

трудовой эксперт, социолог;  

– в типе «человек – знаковая система» – корректор типографии, 

контролёр полуфабрикатов и готовой продукции в полиграфии, бухгалтер-

ревизор; 
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– в типе «человек – художественный образ» – искусствовед, музыковед, 

театровед. 

Преобразующие профессии (в профессии цели: обработать, переместить, 

организовать, преобразовать). 

Примеры профессий: 

– в типе «человек – природа» – мастер-плодоовощевод, мастер-

животновод, аппаратчик по выращиванию дрожжей, агроном по защите 

растений, зооинженер; 

– в типе «человек – техника» – слесарь-ремонтник, токарь, оператор 

прокатного стана; 

– в типе «человек – человек» – учитель, педагог-тренер, мастер 

производственного обучения, инженер-педагог, экскурсовод; 

– в типе «человек – знаковая система» – чертежник-картограф, 

машинистка-стенографистка, бухгалтер; 

– в типе «человек – художественный образ» – цветовод-декоратор, 

живописец по фарфору, лепщик архитектурных деталей. 

Изыскательские профессии (творческая деятельность). 

Примеры профессий: 

– в типе «человек – природа» – лётчик-наблюдатель рыбного хозяйства, 

лётчик-наблюдатель лесного хозяйства, биолог-исследователь; 

– в типе «человек – техника» – раскройщик верха обуви, раскладчик 

лекал, инженер-конструктор; 

– в типе «человек – человек» – воспитатель, организатор производства, 

организатор торговли; 

– в типе «человек – знаковая система» – программист, математик; 

– в типе «человек – художественный образ» – художник по 

проектированию интерьера, композитор. 

3. В зависимости от средств труда: 

Ручные  (столяр, монтажник радиоаппаратуры, ювелир, музыкант, 

хирург). 
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Механические (токарь, водитель, машинист, оператор связи). 

Автоматические (сталевар, печатник, аппаратчик, диспетчер 

энергосистемы). 

Функциональные (преподаватель, актёр, дирижёр, режиссёр, спортсмен). 

4. В зависимости от условий труда: 

Бытовые условия (лаборанты, бухгалтеры, операторы ЭВМ). 

Открытый воздух (агроном, монтажник стальных и железобетонных 

конструкций, инспектор госавтоинспекции). 

Необычные (на высоте, под водой, под землей, при повышенных и 

пониженных температурах и т.п.: антенщик-мачтовик, водолаз, машинист 

горного комбайна, пожарный). 

Моральная и материальная ответственность (воспитатель детского сада, 

учитель, следователь). 

Для каждого человека характерно более или менее чётко выраженное 

предпочтение видов деятельности, соответствующих тому объекту, целям, 

средствам, условиям труда, которые ему более близки. Это происходит в 

силу преобладания определённых интересов и личностных особенностей. 

Американский психолог Дж. Холланд составил свою классификацию, 

исходя из того, в каких сферах профессиональной деятельности человек 

скорее добьётся наибольшего успеха благодаря определённым личностным 

особенностям. Суть его теории заключается в том, что успех в 

профессиональной деятельности зависит от соответствия типа личности и 

типа профессиональной среды. Поведение человека определяется не только 

его личностными особенностями, но и окружением, в котором он проявляет 

свою активность. Люди стремятся найти профессиональную среду, 

свойственную своему типу, которая позволила бы им полнее раскрыть свои 

способности, выразить ценностные ориентации [19]. 

Холланд Дж. выделял [12]: 

1. Реалистический (практический) тип. Люди реалистического типа 

ориентированы на настоящее. Для них характерны высокая эмоциональная 
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стабильность, хорошо развитые моторные навыки, ловкость. Люди этого 

типа наделены пространственным воображением. Предпочтение они отдают 

занятиям с конкретными объектами, выбирают профессии с чёткими 

задачами и результатами (например, водитель, строитель, портной, повар). 

Могут успешно найти себе применение в спорте, физике, химии, экономике. 

2. Социальный тип. Люди социального типа ориентированы на общение 

и взаимодействие с людьми. Они обладают ярко выраженными 

коммуникативными способностями, чувствуют и понимают других людей, 

стремятся решать проблемы, учитывая эмоции и чувства, способны к 

сопереживанию и состраданию. Нередко люди этого типа любят поучать и 

воспитывать окружающих. Они предпочитают такие сферы деятельности, 

как медицина, педагогика, психология. 

3. Артистический тип. Люди артистического типа отличаются сложным 

взглядом на жизнь, для них характерно глубокое эмоциональное восприятие 

действительности. В отношениях с окружающими они ориентируются на 

свои ощущения, эмоции, воображение и интуицию. Такие люди стремятся 

выделиться из общего окружения. Все эти особенности позволяют им 

выбирать творческие профессии, связанные с рисованием, музыкой, 

фотографией, филологией и историей. 

4. Конвенциальный (стандартный) тип. Люди конвенциального типа 

отдают предпочтение заранее спланированной, структурированной 

деятельности, хорошо выполняют рутинную работу, чётко придерживаются 

существующих инструкций и предписаний. Они хорошие исполнители, но 

слабые руководители. Необходимость принятия кардинальных решений и 

работа над творческими нестандартными задачами вызывают у этого типа 

людей серьёзные трудности. Наибольшей эффективности им удаётся достичь 

в профессиях, требующих чёткости, внимательности и устойчивости к 

монотонной деятельности (например, финансист, бухгалтер, товаровед, 

экономист, делопроизводитель). 
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5. Предприимчивый тип. Люди предприимчивого типа стремятся к 

лидерству, нуждаются в признании, предпочитают руководящие роли. Их 

энергия, энтузиазм и импульсивность позволяют решать сложные задачи, 

связанные с руководством и продвижением идеи. Они обладают хорошо 

развитыми коммуникативными способностями, но им не подходит 

скрупулёзная работа, требующая длительной концентрации внимания. Люди 

этого типа выбирают профессии, позволяющие максимально реализовать 

себя, удовлетворить потребность в признании (предприниматель, менеджер, 

артист, журналист, дипломат, брокер). 

6. Интеллектуальный (исследовательский) тип. Для людей 

интеллектуального типа характерны высокая активность, аналитические 

способности, теоретическое мышление, творческий подход. Они отдают 

предпочтение работе, направленной на решение сложных интеллектуальных 

задач, чаще всего выбирают профессии, связанные с точными и 

естественными науками: математика, физика, астрономия и другие. 

Различия этих двух классификаций очень выражены. Классификация 

Е.А. Климова предполагает, что развиваясь в определённом направлении или 

меняя сферу профессиональной деятельности, может происходить смена 

предмета труда, а значит и меняется тип профессии, в то время как 

классификация Дж. Холланда указывает на то, что профессиональное 

развитие человека возможно только в определённом направлении, в 

соответствии его типу личности. 

 

 

1.4 Карьерная ориентация и роль мотивации обучения в ней 

 

 

Своеобразность карьеры каждого человека определяется множеством 

различных социальных, организационных, индивидуально-личностных 

факторов. На её уникальность, в конечном итоге, в той или иной степени 
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оказывают влияние: социальная среда, семья, религия, организационная 

культура, а также воля, мотивы, потребности индивида, характеристики его 

личности. Однако если вернуться к вопросу об успешности карьеры, то все 

эти факторы полностью её не определяют. Так, например, О. П. Цариценцева 

считает, что говорить об оценке потенциала карьеры следует, начиная с 

выбора карьерных ориентаций, их осознанности, а также чёткости 

постановки целей карьеры и детализации соответствующих карьерных 

планов [13]. 

Развитие такого компонента, как карьерные ориентации, на начальных 

этапах построения карьеры, может рассматриваться как своего рода 

инвестирование в человеческий капитал. 

Наиболее известны исследования карьерных ориентаций зарубежных 

учёных. В последние годы все большее количество специалистов обращают 

внимание в своих исследованиях на карьерные ориентации как на один из 

важнейших факторов становления и развития карьеры. 

Так, например, вслед за известным американским специалистом в 

области психологии профессионального развития Д. Сьюпером, в контексте 

исследований которого «карьерные ориентации предстают как смыслы, 

которые человек хочет реализовать при выборе и осуществлении своей 

карьеры», А.А. Жданович также рассматривает карьерные ориентации как 

структурный элемент профессиональной Я-концепции. По А.А. Жданович 

«карьерная ориентация личности может рассматриваться как отношение к 

профессиональному продвижению, имеющее для субъекта устойчивый 

жизненный смысл, проявляющееся в эффектах личностно-смысловой и 

установочно-смысловой регуляции, не связанной с мотивом актуальной 

деятельности». В соответствии с этим, а также учитывая основные 

возможные векторы развития карьеры, она выделяет два вида карьерной 

ориентации субъекта: вертикальная (стремление к социально-должностному 

росту) и горизонтальная (стремление к профессиональному мастерству) [18]. 
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Один из самых известных американских специалистов в области 

менеджмента и организационной психологии Э. Г. Шейн, рассматривая 

фактически карьерные ориентации личности, использует другой термин –

«якорь карьеры». По Э. Г. Шейну «якорь карьеры» – это ряд представлений 

индивида о себе, о своих способностях и талантах, а также его ключевые 

отношения и ценности, потребности и мотивы, навыки, определяющие выбор 

карьеры и способ жизни. Он выделил восемь таких «якорей» [6]:  

1. Профессиональная компетентность. Эта ориентация связана с 

наличием способностей и талантов в определённой области (научные 

исследования, техническое проектирование, финансовый анализ и так далее). 

Человек с такой ориентацией хочет быть мастером своего дела, он бывает 

особенно счастлив, когда достигает успеха в профессиональной сфере, но 

быстро теряет интерес к работе, которая не позволяет развивать свои 

способности. Одновременно такой человек ищет признания своих талантов, 

что должно выражаться в статусе, соответствующем его мастерству. Он 

готов управлять другими в пределах своей компетентности, но управление не 

представляет для него особого интереса. Поэтому многие из этой категории 

отвергают работу менеджера, управление рассматривают как необходимое 

условие для продвижения в своей профессиональной сфере. Обычно это 

самая многочисленная группа в большинстве организаций, обеспечивающая 

принятие компетентных решений. 

2. Менеджмент. В данном случае первостепенное значение имеют 

ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота 

ответственности за конечный результат и соединения различных функций 

организации. С возрастом и опытом работы эта карьерная ориентация 

проявляется сильнее. Такая работа требует навыков межличностного и 

группового общения, эмоциональной уравновешенности, чтобы нести бремя 

ответственности и власти. Человек с карьерной ориентацией на менеджмент 

будет считать, что не достиг целей своей карьеры, пока не займёт должность, 

на которой сможет управлять различными сторонами деятельности 
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предприятия: финансами, маркетингом, производством продукции, 

разработками, продажами. 

3. Автономия (независимость). Первичная забота личности с такой 

ориентацией – освобождение от организационных правил, предписаний и 

ограничений. Ярко выражена потребность все делать по-своему: самому 

решать, когда, над чем и сколько работать. Такой человек не хочет 

подчиняться правилам организации (рабочее место, время, форменная 

одежда). Конечно, каждый человек в некоторой степени нуждается в 

автономии, однако если такая ориентация выражена сильно, то личность 

готова отказаться от продвижения по службе или от других возможностей 

ради сохранения своей независимости. Такой человек может работать в 

организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы, но не 

будет чувствовать серьёзных 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. Различают два типа стабильности:  

– стабильность места работы (подразумевает поиск работы в такой 

организации, которая обеспечивает определённый срок службы, имеет 

хорошую репутацию (не увольняет рабочих), заботится о своих работниках 

после увольнения и платит большие пенсии, выглядит более надёжной 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); 

– ориентированный на стабильность места жительства (связывает себя с 

географическим регионом, «пуская корни» в определённом месте, вкладывая 

сбережения в свой дом, и меняет работу или организацию только тогда, когда 

это предотвращает его «срывание с места». Люди, ориентированные на 

стабильность, могут быть талантливыми и занимать высокие должности в 
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организации, но, предпочитая стабильную работу и жизнь, они откажутся от 

повышения, если оно грозит риском и временными не удобствами, даже в 

случае широко открывающихся возможностей роста). 

5. Служение. Основными ценностями при данной ориентации являются 

«работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание 

сделать мир лучше» и так далее. Человек с такой ориентацией имеет 

возможность продолжать работать в этом направлении, даже если ему 

придётся 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. Люди с такой карьерной ориентацией чаще всего работают в области 

охраны окружающей среды, проверки качества продуктов или товаров, 

защиты прав потребителей и тому подобное. 

6. Вызов. Основные ценности при карьерной ориентации данного типа – 

конкуренция, победа над другими, преодоление препятствий, решение 

трудных задач. Человек ориентирован на то, чтобы «бросать вызов». 

Социальная ситуация чаще всего рассматривается с позиции «выигрыша – 

проигрыша». Процесс борьбы и победа более важны для человека, чем 

конкретная область деятельности или квалификация. Например, торговый 

агент может рассматривать каждый контракт с покупателем как игру, 

которую надо выиграть. Новизна, разнообразие и вызов имеют для людей с 

такой ориентацией очень большую ценность, и, если всё идёт слишком 

просто, им становится скучно. 

7. Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован на интеграцию 

различных сторон образа жизни. Он не хочет, чтобы в его жизни 

доминировала только семья, или только карьера, или только саморазвитие. 

Он стремится к тому, чтобы всё это было сбалансировано. Такой человек 

больше ценит свою жизнь в целом – где живёт, как совершенствуется, чем 

конкретную работу, карьеру или организацию. 
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8. Предпринимательство. Человек с такой карьерной ориентацией 

стремится создавать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов 

к риску. Он не желает работать на других, а хочет иметь свою марку, своё 

дело, своё финансовое богатство. Причём это не всегда творческий человек, 

для него главное – создать дело, концепцию или организацию, построить её 

так, чтобы это было продолжением его самого, вложить туда душу. 

Предприниматель будет продолжать своё дело, даже если сначала он будет 

терпеть неудачи и ему придётся серьёзно рисковать. 

Карьерные ориентации начинают формироваться у индивида ещё в 

процессе получения им общего образования. Это происходит, начиная со 

старшего школьного возраста, когда учащиеся, которые находятся на 

завершающей ступени обучения, впервые сталкиваются с необходимостью 

самоопределения (и не только профессионального, но и личностного, 

которое предполагает готовность к нравственным выборам в сложной, 

меняющейся социально-экономической ситуации) [3]. 

Для целостного профессионального развития личности во всех 

направлениях (от профессиональных выборов и карьерных стратегий до 

формирования профессионально важных качеств личности) подготавливает 

основу мотивационная составляющая. 

Мотивация обучения – средство побуждения учащегося к продуктивной 

познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. 

Главным звеном мотивации является побуждение – поведенческое 

проявление желания удовлетворить свои потребности. С этим термином 

перекликается понятие «мотивация к учебной деятельности» – направленная 

деятельность, побуждающая получать новые знания. Это может быть одним 

из ключевых факторов успеха в достижении поставленной цели [8]. 

Мотивация студентов является одним из наиболее эффективных 

способов улучшить процесс обучения в вузе. Мотивы являются движущими 

силами процесса обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению 

достаточно непростой и неоднозначный процесс изменения отношения 
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личности, как к отдельному предмету изучения, так и ко всему учебному 

процессу. При этом мотивация к обучению зависит от особенности личности 

и социальных ролей. 

Многочисленные научные исследования показали, что результаты 

учебной деятельности студентов, будущая карьера и связанная с ней 

заработная плата, а также социальный статус, в значительной степени 

отдалены по времени и не служат ориентиром для них. Анкетирование 

обучающихся в российских университетах показывает, что для большинства 

студентов обучение в вузе служит фактором для получения свидетельства об 

образовании и для возможности устроиться на хорошее место, а также 

желания расширить свой круг общения. Поэтому можно сказать, что мотивы 

личного характера в формировании отношения студентов к учебной 

деятельности, самообразованию и личностному развитию в настоящее время 

имеют решающее значение [14].  

Мотивационная направленность обучения в вузе является основой 

профессиональной деятельности будущего специалиста, его 

заинтересованности в получении знаний, умений и навыков. Педагогам 

высшего заведения важно знать и анализировать отношение студента к 

учёбе, его заинтересованность в профессиональном обучении. 

Для выяснения данной проблемы существует методика Т.И. Ильиной 

«Мотивация обучения в вузе». На основании ответов на поставленные 

вопросы можно сделать выводы о мотивации студентов к обучению по трём 

шкалам (методика описана в соответствующем разделе данной работы) с 

оценкой результатов по максимальному баллу соответствующей шкалы [15]: 

1. Приобретение знаний (стремление к приобретению знаний, 

любознательность). 

2. Овладение профессией (стремление овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные качества). 
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3. Получение диплома (желание приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов 

и зачётов). 

Таким образом, карьерная ориентация – это системы ценностных 

ориентаций, социальных установок и других социально обусловленных 

побуждений к деятельности. Направленная деятельность, которая побуждает 

получать новые знания, обозначается понятием «мотивация к учебной 

деятельности». То есть, существуют мотивы обучения в вузе для достижения 

цели, соответствующей карьерным ориентациям.  
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II ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

И МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

 

 

2.1 Методики и организация исследования особенностей карьерных 

ориентаций и мотивации обучения студентов психологического и 

экономического факультета 

 

 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи карьерных 

ориентаций студентов и их мотивов обучения. 

В соответствии с целью, исследование особенностей карьерных 

ориентаций и мотивации обучения студентов направлений подготовки 

психология и менеджмент проводилось в четыре этапа: 

1. Составление диагностического комплекса. 

2. Подготовка диагностических материалов, проведение эмпирического 

исследования. 

3. Обработка эмпирических данных, осуществление сравнительного 

анализа полученных эмпирических данных. 

4. Оформление результатов исследования.  

В исследовании приняли участие студенты первого, второго, третьего и 

четвёртого курсов факультета психологии (20 человек) и факультета 

экономики (20 человек) общей численностью в 40 человек.  

В качестве методик исследования были выбраны:  

1. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря 

карьеры» (Э. Шейн) [18].  

Методика представляет собой опросник, направленный на диагностику 

ценностной составляющей профессиональной деятельности. Опросник 
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включает в себя 41 утверждение, степень своего согласия с каждым, из 

которых респондент должен оценить по 10-балльной шкале:  

– с 1 по 21 пункты включительно от «совершенно неважно» до 

«исключительно важно»; 

– с 22 по 41 пункты от «совершенно не согласен» до «полностью 

согласен». 

Пункты группируются в 8 шкал, представляющих собой 8 невзаимо 

исключающих карьерных ценностных ориентаций (тех самых «якорей 

карьеры»). По каждой из восьми карьерных ориентаций подсчитывается 

количество баллов. Для этого необходимо, пользуясь ключом, суммировать 

баллы по каждой ориентации и полученную сумму разделить на количество 

вопросов (5 для всех ориентаций, кроме «стабильности»). 

Таким образом, определяется ведущая карьерная ориентация – 

количество набранных баллов должно быть не менее пяти. Иногда ведущей 

не становится ни одна карьерная ориентация – в таком случае карьера не 

является центральной в жизни личности. 

Карьерные ориентаций:  

– профессиональная компетентность (быть профессионалом, мастером в 

своём деле); 

– менеджмент (управлять людьми, проектами, бизнес-процессами и 

тому подобное); 

– автономия (независимость) (главное в работе – это свобода и 

независимость); 

– стабильность места работы (стабильная, надёжная работа на 

длительное время); 

– стабильность места жительства (главное – жить в своём городе); 

– служение (воплощать в работе свои идеалы и ценности); 

– вызов (сделать невозможное – возможным, решать уникальные 

задачи); 
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– интеграция стилей жизни (охранение гармонии между сложившейся 

личной жизнью и карьерой); 

– предпринимательство (создавать новые организации, товары, услуги). 

2. Методика «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И. Ильина) [15]. 

При создании данной методики автор использовала ряд других 

известных методик. Методика Т.И. Ильиной содержит 50 вопросов, 46 из 

которых являются закрытыми альтернативными вопросами с возможностью 

выбора респондентом только одного варианта ответа из двух предлагаемых. 

В опроснике содержится 4 прямых вопроса, которые являются нейтральными 

(фоновыми) вопросами и в обработку результатов не включаются. Однако 

ответы на эти вопросы требуют от респондента критического отношения к 

себе, оценки своих негативных личностных качеств. По этой причине опрос 

носил анонимный характер. По мнению автора, это увеличивает шансы на 

получение объективных и надёжных результатов. 

В методике имеются три шкалы:  

1. «Приобретение знаний» (максимальное количество баллов, которое 

может набрать студент равно 12,6). 

2. «Овладение профессией» (максимальное количество баллов – 10,0). 

3. «Получение диплома о высшем образовании» (максимальное 

количество баллов – 10,0). 

Преобладание показателей (баллов) по первым двум шкалам 

свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и 

удовлетворённости ею. 
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2.2 Первичный анализ данных исследования особенностей карьерных 

ориентаций и мотивации обучения студентов психологического и 

экономического факультета 

 

 

Первичная обработка данных представлена в таблицах 2.1 – 2.4. 

 

 

Таблица 2.1 

Сводные данные по методике диагностики ценностных ориентаций в карьере 

«Якоря карьеры» (Э. Шейн) студентов направления подготовки психология 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ПК 5 6 4 4 8 7 5 4 8 6 5 5 4 7 2 6 5 2 2 4 
М 5 6 5 8 5 7 5 4 4 7 5 4 3 7 1 4 6 3 3 4 
А 4 5 4 9 6 8 8 8 7 7 7 6 8 9 8 5 6 7 7 10 
СР 9 10 9 7 8 7 8 2 7 8 6 8 5 7 1 7 8 9 9 5 
СЖ 4 8 8 8 5 5 4 2 5 6 5 2 7 7 1 2 4 5 5 9 
С 7 8 6 6 8 6 8 7 7 8 5 6 4 7 5 4 4 7 7 6 
В 6 4 3 4 4 6 6 4 2 6 4 6 3 6 5 2 4 4 4 5 

ИЖ 6 8 4 7 7 8 8 5 8 8 6 5 7 7 8 7 4 7 7 9 
П 8 5 1 7 3 6 5 6 3 6 6 4 7 9 9 2 5 7 7 9 

*ПК – профессиональная компетентность, М – менеджмент, А – автономия, СР – 

стабильность места работы, СЖ – стабильность места жительства, С – служение, В – 

вызов, ИЖ – интеграция стилей жизни, П – предпринимательство 
 

 

Из представленной таблицы можно увидеть, что для студентов 

психологического факультета характерно: 

– профессиональная компетентность является ведущей карьерной 

ориентацией у 10% студентов психологического факультета; 

– менеджмент как ведущая карьерная ориентация не выявлена среди 

студентов психологического факультета; 
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– автономия является ведущей карьерной ориентацией у 40% студентов 

психологического факультета; 

– стабильность места работы является ведущей карьерной ориентацией у 

55% студентов психологического факультета; 

– стабильность места жительства как ведущая карьерная ориентация не 

выявлена среди студентов психологического факультета; 

– служение является ведущей карьерной ориентацией у 15% студентов 

психологического факультета; 

– вызов как ведущая карьерная ориентация не выявлена среди студентов 

психологического факультета; 

– интеграция стилей жизни является ведущей карьерной ориентацией у 

25% студентов психологического факультета; 

– предпринимательство является ведущей карьерной ориентацией у 10% 

студентов психологического факультета.  

Так, стоит отметить, что при первичной обработке данные по методике 

диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн) 

студентов психологического факультета самыми популярными карьерными 

ориентациями являются стабильность работы и автономия. Важная для 

психологов карьерная ориентация служение выражена слабо. Такие 

карьерные ориентации, как менеджмент, стабильность места жительства, 

вызов совершенно не присущи данным студентам.  

Из представленной таблицы 2.2 можно увидеть, что для студентов 

экономического факультета характерно: 

– профессиональная компетентность является ведущей карьерной 

ориентацией у 15% студентов экономического факультета; 

– менеджмент является ведущей карьерной ориентацией у 45% 

студентов экономического факультета; 

– автономия является ведущей карьерной ориентацией у 15% студентов 

экономического факультета; 
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Таблица 2.2  

Сводные данные по методике диагностики ценностных ориентаций в карьере 

«Якоря карьеры» (Э. Шейн) студентов направления подготовки менеджмент 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ПК 7 9 5 8 7 9 7 7 3 8 7 6 5 7 3 6 9 7 6 5 
М 9 7 10 8 5 2 8 7 4 9 8 8 8 4 7 6 2 5 7 6 
А 4 7 8 6 5 7 5 9 6 5 2 6 4 2 5 4 7 8 8 8 
СР 5 2 6 5 6 3 4 6 6 7 6 4 6 6 4 8 4 4 8 6 
СЖ 6 4 8 7 9 5 6 4 5 9 4 1 5 7 5 4 6 4 5 4 
С 8 7 4 5 2 4 7 7 6 8 7 6 7 5 4 6 9 7 7 8 
В 9 6 5 5 4 8 5 5 7 6 5 5 5 7 7 7 4 7 9 6 

ИЖ 7 9 4 6 6 4 8 8 3 7 5 6 4 6 6 9 6 5 4 5 
П 9 10 9 8 9 7 8 6 7 9 5 8 4 8 6 7 9 7 9 7 

*ПК – профессиональная компетентность, М – менеджмент, А – автономия, СР – 

стабильность места работы, СЖ – стабильность места жительства, С – служение, В – 

вызов, ИЖ – интеграция стилей жизни, П – предпринимательство 
 

 

– стабильность места работы как ведущая карьерная ориентация не 

выявлена среди студентов экономического факультета; 

– стабильность места жительства является ведущей карьерной 

ориентацией у 10% студентов экономического факультета; 

– служение является ведущей карьерной ориентацией у 10% студентов 

экономического факультета; 

– вызов является ведущей карьерной ориентацией у 20% студентов 

экономического факультета; 

– интеграция стилей жизни является ведущей карьерной ориентацией у 

10% студентов экономического факультета; 

– предпринимательство является ведущей карьерной ориентацией у 55% 

студентов экономического факультета. 

Так, стоит отметить, что при первичной обработке данные по методике 

диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн) 

студентов экономического факультета самыми популярными карьерными 
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ориентациями являются предпринимательство и менеджмент, а такая 

карьерная ориентация, как стабильность места работы совершенно не 

присуща данным студентам.  

 

 

Таблица 2.3 

Сводные данные по методике «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» 

(Т.И. Ильина) студентов психологического факультета 

 

№ Приобретение знаний Овладение профессий Получение диплома 
1 6 4 8,5 
2 12,6 8 7,5 
3 5,4 3 4 
4 3,6 6 7,5 
5 7,8 8 7,5 
6 10,2 8 0 
7 10,8 10 4 
8 4,8 7 1 
9 11,4 6 4 

10 3,6 4 8,5 
11 7,2 4 7,5 
12 3,6 5 2,5 
13 4,2 4 2,5 
14 5,4 6 7,5 
15 5,4 0 0 
16 9 5 1,5 
17 4,8 2 5 
18 3,6 3 0 
19 5,4 1 0 
20 6 4 8,5 

 

 

Из представленной таблицы можно увидеть, что для студентов 

психологического факультета характерно: 

– приобретение знаний является ведущей мотивацией обучения у 55% 

студентов психологического факультета; 
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– овладение профессий является ведущей мотивацией обучения у 10% 

студентов психологического факультета; 

– получение диплома является ведущей мотивацией обучения у 35% 

студентов психологического факультета. 

Так, стоит отметить, что при первичной обработке данные по методике 

«Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И. Ильина) студентов 

психологического факультета самой распространённой мотивацией обучения 

является приобретение знаний, что говорит об адекватном выборе профессии 

и удовлетворённости ей у большинства данных студентов.  

 

 

Таблица 2.4 

Сводные данные по методике «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» 

(Т.И. Ильина) студентов экономического факультета 

 

№ Приобретение знаний Овладение профессий Получение диплома 
1 5,4 4 8,5 
2 9 3 10 
3 7,8 8 4 
4 7,2 4 7,5 
5 3,6 0 8,5 
6 6 4 8,5 
7 9 5 0 
8 5,4 7 1,5 
9 4,8 7 0 

10 3,6 2 5 
11 5,4 0 0 
12 4,2 4 7,5 
13 6 4 8,5 
14 10,2 0 4 
15 7,8 8 8,5 
16 4,8 8 0 
17 7,2 4 7,5 
18 9 0 1,5 
19 4,2 3 0 
20 5,4 6 7,5 
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Из представленной таблицы можно увидеть, что для студентов 

экономического факультета характерно: 

– приобретение знаний является ведущей мотивацией обучения у 25% 

студентов экономического факультета; 

– овладение профессий является ведущей мотивацией обучения у 20% 

студентов экономического факультета; 

– получение диплома является ведущей мотивацией обучения у 55% 

студентов экономического факультета. 

Так, стоит отметить, что при первичной обработке данные по методике 

«Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И. Ильина) студентов 

экономического факультета самой распространённой мотивацией обучения 

является получение диплома.  

Более наглядно процентное соотношение сравнения уровней 

рефлексивности и выраженности уровня саморегуляции представим на 

рисунках 2.1 – 2.2. 

При сравнении результатов по методике диагностики ценностных 

ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн) студентов 

психологического и экономического факультетов, видно, что: 

– профессиональная компетентность является популярной карьерной 

ориентацией среди студентов экономического факультета; 

– менеджмент является популярной карьерной ориентацией среди 

студентов экономического факультета; 

– автономия является популярной карьерной ориентацией среди 

студентов психологического факультета; 

– стабильность места работы является популярной карьерной 

ориентацией среди студентов психологического факультета; 

– стабильность места жительства является популярной карьерной 

ориентацией среди студентов экономического факультета; 

– служение является популярной карьерной ориентацией среди 

студентов психологического факультета; 
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Рис. 2.1 Процентное соотношение ведущих карьерных ориентаций у 

студентов направлений подготовки психология и менеджмент (ПК – 

профессиональная компетентность, М – менеджмент, А – автономия, СР – 

стабильность места работы, СЖ – стабильность места жительства, С – 

служение, В – вызов, ИЖ – интеграция стилей жизни, П – 

предпринимательство, СПФ – студенты психологического факультета, СЭФ 

– студенты экономического факультета) 

 

 

– вызов является популярной карьерной ориентацией среди студентов 

экономического факультета; 

– интеграция стилей жизни является популярной карьерной ориентацией 

среди студентов психологического факультета; 

– предпринимательство является популярной карьерной ориентацией 

среди студентов экономического факультета.  

Таким образом, для студентов психологического факультета характерны 

карьерные ориентации такие, как автономия, стабильность места работы, 

служение, интеграция стилей жизни. В свою очередь, для студентов 

экономического факультета характерны карьерные ориентации такие, как 
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профессиональная компетентность, менеджмент, стабильность места 

жительства, вызов, предпринимательство.  

 

 

 
Рис. 2.2 Процентное соотношение ведущей мотивацией обучения у студентов 

направлений подготовки психология и менеджмент (СПФ – студенты 

психологического факультета, СЭФ – студенты экономического факультета) 

 

 

При сравнении результатов по методике «Изучение мотивации обучения 

в ВУЗе» (Т.И. Ильина) студентов психологического и экономического 

факультета, видно, что:  

– приобретение знаний является самой распространённой мотивацией 

обучения у студентов психологического факультета; 

– овладение профессией является самой распространённой мотивацией 

обучения у студентов экономического факультета; 

– получение диплома является самой распространённой мотивацией 

обучения у студентов экономического факультета.  
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Таким образом, для студентов психологического факультета характерна 

такая мотивация обучения, как приобретение знаний. В свою очередь, для 

студентов экономического факультета характерны такие мотивации 

обучения, как овладение профессией и получение диплома.  

Сопоставляя данные первой и второй группы видно, что у них 

преобладают разные карьерные ориентации и мотивации обучения.  

Далее  мы  провели  статистическую  обработку  данных  с  помощью    

U – критерий Манна – Уитни [20]. 

 

 

2.3 Статистический анализ данных исследования особенностей 

карьерных ориентаций и мотивации обучения студентов психологического и 

экономического факультетов 

 

 

Для статистического анализа данных мы использовали U – критерий 

Манна – Уитни, который предназначен для оценки различий между двумя 

выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Он 

позволяет выявлять различия между малыми выборками, когда n1,n2≥3 или 

n1=2, n2≥5, и является более мощным, чем критерий Розенбаума. 

U – критерий Манна – Уитни – это непараметрический статистический 

критерий, используемый для сравнения двух независимых выборок по 

уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Метод основан 

на определении того, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений 

между двумя вариационными рядами (ранжированным рядом значений 

параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше 

значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями 

параметра в выборках достоверны [20]. 

Мы выдвинули следующие гипотезы: 

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. 
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H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1. 

После проведения статистической обработки данных, мы получили 

следующие результаты (см. Приложение 1). По карьерным ориентациям 

«профессиональная компетентность», «менеджмент», «стабильность места 

работы», «вызов», «предпринимательство» студенты психологического и 

экономического факультетов имеют отличия. По мотивациям обучения в 

ВУЗе данные студенты различий не показали. Следовательно, мы можем 

говорить о том, что выдвинутая в начале нашего исследования гипотеза 

частично нашла своё подтверждение.  

 

 

Таблица 2.5 

Результаты корреляционного анализа у студентов направления подготовки 

психология 

 

 

Приобретение 
знаний 

Овладение 
профессий 

Получение 
диплома 

ПК 0,6 0,6 0,429411 
М 0,108789 0,5 0,6 
А -0,17804 0,100284 -0,03066 

СР 0,204501 0,18122 0,2836 
СЖ 0,025602 0,130105 0,6 
С 0,254774 0,5 0,290369 
В -0,17174 0,155048 0,220083 

ИЖ 0,5 0,246611 0,097589 
П -0,35833 -0,27671 0,104292 
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Таблица 2.6 

Результаты корреляционного анализа у студентов направления подготовки 

менеджмент 

 

 

Приобретение 
знаний 

Овладение 
профессий 

Получение 
диплома 

ПК 0,151968 -0,5 0,223427 
М -0,12123 0,341902 -0,04906 
А -0,03206 0,341902 0,029886 

СР -0,5 0,083027 -0,5 
СЖ 0,033041 -0,1942 0,110734 
С -0,02757 -0,0245 -0,17297 
В -0,03225 0,050809 -0,13696 

ИЖ 0,148874 0,068783 0,044193 
П 0,062306 -0,14598 0,197286 

 

 

Далее, мы провели статистическую обработку результатов. Для этого, 

нами был использован Критерий ранговой корреляции Спирмена. 

В результате мы получили следующие корреляционные связи. 

Из представленной таблицы 2.5 видно, что для студентов направления 

подготовки психология характерно: 

Мотив «Приобретение знаний» положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «профессиональная компетентность» (0,6). Это означает, 

что для студентов, мотивация которых направлена на получение знаний, в 

карьере важно приобретение высокого профессионального мастерства. 

Мотив «Приобретение знаний» положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «интеграция стилей жизни» (0,5). Это означает, что для 

студентов, мотивация которых направлена на получение знаний, важно, 

чтобы карьеру можно было совмещать с личной жизнью.  
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Мотив «Овладение профессий» положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «профессиональная компетентность» (0,6). Это означает, 

что для студентов, очень важно качественно овладеть профессией и добиться 

высоких результатов в профессии. 

Мотив «Овладение профессий» положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «менеджмент» (0,5). Это означает, что студенты стремятся 

управлять людьми, проектами, бизнес-процессами и тому подобное и 

стремятся к качественному и погружённому овладению профессий. Такие 

студенты характеризуются решительностью, стойкостью, уверенностью и 

настойчивостью; имеют лидерские качества. 

Для студентов, у которых высокая мотивация овладения профессий в 

будущей карьере важны возможность управлять людьми и проектами. 

Мотив «Овладение профессий»  положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «служение» (0,5). Это означает, что студенты любят 

воплощать в работе свои идеалы и ценности, и стремятся к тщательному 

изучению выбранной профессии. 

При доминировании мотивации овладение профессии для студентов при 

построении карьеры важным становится воплотить свои идеалы и ценности в 

профессии. 

Мотив «Получение диплома» положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «менеджмент» (0,6). Это означает, что для студентов не 

важны знания выбранной профессии, им в целом необходимо только наличие 

диплома. 

Мотив «Получение диплома» положительно связан с такой карьерной 

ориентацией как «стабильность места жительства» (0,6). Это означает, что 

главное для студентов не получение знаний, а только наличие у них на руках 

диплома.  

Из представленной таблицы 2.6 видно, что для студентов направления 

подготовки менеджмент характерно: 
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Мотив «Приобретение знаний» отрицательно связан с такой карьерной 

ориентацией как «стабильность место работы» (-0,5). Это означает, что для 

студентов не важна стабильная, надёжная работа на длительное время, их 

больше привлекает получение новых знаний. 

Мотив «Овладение профессий» отрицательно связан с такой карьерной 

ориентацией как «профессиональная компетентность» (-0,5). Это означает, 

что студенты не хотят быть профессионалами, мастерами своего дела, для 

них характерно формальное приобретение профессий.  

Мотив «Получение диплома» отрицательно связан с такой карьерной 

ориентацией как «стабильности места работы» (-0,5). Это означает, что у 

студентов в приоритете стоит получение диплома, и им неважно в каком 

месте, и в каком городе будет их будущая работа. 

Таким образом, для студентов направления подготовки психология 

становится важным для построения карьеры: воплощение своих ценностей в 

реальности, приобретение профессионального мастерства, возможность 

управлении людьми и проектами. 

Тогда как для студентов по направлению подготовки менеджмент при 

построении карьеры, оказываются реальными исключительно формальные 

моменты, а именно получение диплома. И абсолютно не важным является 

наличие знаний, место работы, и её содержание. 

Для преподавателей на направлении подготовки психология: важно 

обращать внимание на стремление студентов к знаниям и поддерживать это 

стремление. Вводить больше практики на занятиях. А так же воспитывать у 

студентов понимание границ своей компетентности, чтобы они не выгорели в 

своём стремлении служить. 

Для преподавателей на направлении подготовки менеджмент: важно 

воспитывать любовь к профессии, объяснять важность и значимость 

профессии, обозначать перспективы профессии и её применимость в жизни 

студентов, вводить больше практики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Карьера – индивидуально осознанная последовательность изменений во 

взглядах, позиций и поведении, связанных с опытом работы и деятельности в 

течение трудовой жизни. 

Планирование и контроль деловой карьеры заключаются в том, что с 

момента принятия работника в организацию и до предполагаемого 

увольнения с работы, необходимо организовать планомерное горизонтальное 

и вертикальное продвижение работника по системе должностей или рабочих 

мест. 

В современном мире каждый год исчезают старые профессии, и 

появляется много новых. Существует множество классификаций, которые 

объединяют профессии по различным признакам. Самые распространенные 

классификации типов профессий считаются классификации Е.А. Климова, 

Дж. Холланда. Различия этих двух классификаций очень выражены. 

Классификация Е.А. Климова предполагает, что развиваясь в определённом 

направлении или меняя сферу профессиональной деятельности, может 

происходить смена предмета труда, а значит и меняется тип профессии, в то 

время как классификация Дж. Холланда указывает на то, что 

профессиональное развитие человека возможно только в определённом 

направлении, в соответствии его типу личности. 

Своеобразность карьеры каждого человека определяется множеством 

различных социальных, организационных, индивидуально-личностных 

факторов. На её уникальность, в конечном итоге, в той или иной степени 

оказывают влияние: социальная среда, семья, религия, организационная 

культура, а также воля, мотивы, потребности индивида, характеристики его 

личности. Однако если вернуться к вопросу об успешности карьеры, то все 

эти факторы полностью ее не определяют. Так, например, О.П. Цариценцева 

считает, что говорить об оценке потенциала карьеры следует, начиная с 
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выбора карьерных ориентаций, их осознанности, а также чёткости 

постановки целей карьеры и детализации соответствующих карьерных 

планов.  

Один из самых известных американских специалистов в области 

менеджмента и организационной психологии Э. Г. Шейн, рассматривая 

фактически карьерные ориентации личности, использует другой термин –

«якорь карьеры». По Э. Г. Шейну «якорь карьеры» – это ряд представлений 

индивида о себе, о своих способностях и талантах, а также его ключевые 

отношения и ценности, потребности и мотивы, навыки, определяющие выбор 

карьеры и способ жизни. 

Исследование карьерных ориентаций студентов вуза является важным и 

актуальным в настоящее время, так как именно на этом этапе человек 

планирует своё профессиональное будущее, осознает правильность 

сделанного профессионального выбора.  

Для целостного профессионального развития личности во всех 

направлениях (от профессиональных выборов и карьерных стратегий до 

формирования профессионально важных качеств личности) подготавливает 

основу мотивационная составляющая. 

Мотивационная направленность обучения в вузе является основой 

профессиональной деятельности будущего специалиста, его 

заинтересованности в получении знаний, умений и навыков. 

Проводя исследование, мы изучили карьерные ориентации и мотивацию 

обучения студентов психологического и экономического факультетов.  

Таким образом, для студентов направления подготовки психология 

становится важным для построения карьеры: воплощение своих ценностей в 

реальности, приобретение профессионального мастерства, возможность 

управлении людьми и проектами. 

Тогда как для студентов по направлению подготовки менеджмент при 

построении карьеры, оказываются реальными исключительно формальные 
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моменты, а именно получение диплома. И абсолютно не важным является 

наличие знаний, место работы, и её содержание. 

Для преподавателей на направлении подготовки психология: важно 

обращать внимание на стремление студентов к знаниям и поддерживать это 

стремление. Вводить больше практики на занятиях. А так же воспитывать у 

студентов понимание границ своей компетентности, чтобы они не выгорели в 

своём стремлении служить. 

Для преподавателей на направлении подготовки менеджмент: важно 

воспитывать любовь к профессии, объяснять важность и значимость 

профессии, обозначать перспективы профессии и её применимость в жизни 

студентов, вводить больше практики. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что выдвинутая в начале 

нашего исследования гипотеза нашла своё подтверждение.  
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Приложение 1 

 

 

Данные по методике диагностики ценностных ориентаций в карьере 

«Якоря карьеры» (Э. Шейн) 

 

 

Табл. 1, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «профессиональная компетентность» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 5  14.5  7  29  

2 6  21.5  9  39  

3 4  8  5  14.5  

4 4  8  8  35.5  

5 8  35.5  7  29  

6 7  29  9  39  

7 5  14.5  7  29  

8 4  8  7  29  

9 8  35.5  3  4.5  

10 6  21.5  8  35.5  

11 5  14.5  7  29  

12 5  14.5  6  21.5  

13 4  8  5  14.5  

14 7  29  7  29  

15 2  2  3  4.5  

16 6  21.5  6  21.5  

17 5  14.5  9  39  

18 2  2  7  29  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 1, п. 1 

19 2  2  6  21.5  

20 4  8  5  14.5  

Суммы:   312   508 

  

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 102 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. 

Принимается Н1: различия между результатами 1 и 2 групп статистически 

значимы. 

 

 

Табл. 2, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «менеджмент» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 5  17  9  38.5  

2 6  22.5  7  28  

3 5  17  10  40  

4 8  34.5  8  34.5  

5 5  17  5  17  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 2, п. 1 

6 7  28  2  2.5  

7 5  17  8  34.5  

8 4  10  7  28  

9 4  10  4  10  

10 7  28  9  38.5  

11 5  17  8  34.5  

12 4  10  8  34.5  

13 3  5  8  34.5  

14 7  28  4  10  

15 1  1  7  28  

16 4  10  6  22.5  

17 6  22.5  2  2.5  

18 3  5  5  17  

19 3  5  7  28  

20 4  10  6  22.5  

Суммы:   314.5   505.5 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 104.5 
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Продолжение приложения 1 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. 

Принимается Н1: различия между результатами 1 и 2 групп статистически 

значимы. 

 

 

Табл. 3, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «автономия» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 4  5  4  5  

2 5  10.5  7  23.5  

3 4  5  8  32  

4 9  38  6  16.5  

5 6  16.5  5  10.5  

6 8  32  7  23.5  

7 8  32  5  10.5  

8 8  32  9  38  

9 7  23.5  6  16.5  

10 7  23.5  5  10.5  

11 7  23.5  2  1.5  

12 6  16.5  6  16.5  

13 8  32  4  5  

14 9  38  2  1.5  

15 8  32  5  10.5  

16 5  10.5  4  5  

17 6  16.5  7  23.5  

18 7  23.5  8  32  

19 7  23.5  8  32  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 3, п. 1 

20 10  40  8  32  

Суммы:   474   346 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 136 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне неопределенности. 

 

 

Табл. 4, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «стабильность места работы» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 9  37.5  5  11.5  

2 10  40  2  2.5  

3 9  37.5  6  18  

4 7  25.5  5  11.5  

5 8  32  6  18  

6 7  25.5  3  4  

7 8  32  4  7  

8 2  2.5  6  18  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 4, п. 1 

9 7  25.5  6  18  

10 8  32  7  25.5  

11 6  18  6  18  

12 8  32  4  7  

13 5  11.5  6  18  

14 7  25.5  6  18  

15 1  1  4  7  

16 7  25.5  8  32  

17 8  32  4  7  

18 9  37.5  4  7  

19 9  37.5  8  32  

20 5  11.5  6  18  

Суммы:   522   298 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 88 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. 

Принимается Н1: различия между результатами 1 и 2 групп статистически 

значимы. 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 5, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «стабильность места жительства» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 4  10.5  6  27.5  

2 8  35.5  4  10.5  

3 8  35.5  8  35.5  

4 8  35.5  7  31.5  

5 5  20.5  9  39  

6 5  20.5  5  20.5  

7 4  10.5  6  27.5  

8 2  4  4  10.5  

9 5  20.5  5  20.5  

10 6  27.5  9  39  

11 4  10.5  4  10.5  

12 2  4  1  1.5  

13 7  31.5  5  20.5  

14 7  31.5  7  31.5  

15 1  1.5  5  20.5  

16 2  4  4  10.5  

17 4  10.5  6  27.5  

18 5  20.5  4  10.5  

19 5  20.5  5  20.5  

20 9  39  4  10.5  

Суммы:   394   426 
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Продолжение приложения 1 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 184 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. 

Принимается гипотеза Н0: статистически значимых различий между 

результатами 1 и 2 групп нет. 

 

 

Табл. 6, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «служение» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 7  26  8  36  

2 8  36  7  26  

3 6  15.5  4  4.5  

4 6  15.5  5  9.5  

5 8  36  2  1  

6 6  15.5  4  4.5  

7 8  36  7  26  

8 7  26  7  26  

9 7  26  6  15.5  

10 8  36  8  36  

11 5  9.5  7  26  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 6, п. 1 

12 6  15.5  6  15.5  

13 4  4.5  7  26  

14 7  26  5  9.5  

15 5  9.5  4  4.5  

16 4  4.5  6  15.5  

17 4  4.5  9  40  

18 7  26  7  26  

19 7  26  7  26  

20 6  15.5  8  36  

Суммы:   410   410 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 200 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. 

Принимается гипотеза Н0: статистически значимых различий между 

результатами 1 и 2 групп нет. 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 7, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «вызов» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 6  28  9  39.5  

2 4  9.5  6  28  

3 3  3.5  5  19  

4 4  9.5  5  19  

5 4  9.5  4  9.5  

6 6  28  8  38  

7 6  28  5  19  

8 4  9.5  5  19  

9 2  1.5  7  35  

10 6  28  6  28  

11 4  9.5  5  19  

12 6  28  5  19  

13 3  3.5  5  19  

14 6  28  7  35  

15 5  19  7  35  

16 2  1.5  7  35  

17 4  9.5  4  9.5  

18 4  9.5  7  35  

19 4  9.5  9  39.5  

20 5  19  6  28  

Суммы:   292   528 
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Продолжение приложения 1 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 82 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. 

Принимается Н1: различия между результатами 1 и 2 групп статистически 

значимы. 

 

 

Табл. 8, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «интеграция стилей жизни» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 6  16.5  7  25  

2 8  33.5  9  39  

3 4  4.5  4  4.5  

4 7  25  6  16.5  

5 7  25  6  16.5  

6 8  33.5  4  4.5  

7 8  33.5  8  33.5  

8 5  10  8  33.5  

9 8  33.5  3  1  

10 8  33.5  7  25  

11 6  16.5  5  10  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 8, п. 1 

12 5  10  6  16.5  

13 7  25  4  4.5  

14 7  25  6  16.5  
 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 133 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне неопределенности. 

 

 

Табл. 9, п. 1 

Данные по карьерной ориентации «предпринимательство» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 8  28  9  35  

2 5  8.5  10  40  

3 1  1  9  35  

4 7  21  8  28  

5 3  3.5  9  35  

6 6  13.5  7  21  

7 5  8.5  8  28  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 9, п. 1 

8 6  13.5  6  13.5  

9 3  3.5  7  21  

10 6  13.5  9  35  

11 6  13.5  5  8.5  

12 4  5.5  8  28  

13 7  21  4  5.5  

14 9  35  8  28  

15 9  35  6  13.5  

16 2  2  7  21  

17 5  8.5  9  35  

18 7  21  7  21  

19 7  21  9  35  

20 9  35  7  21  

Суммы:   312   508 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 102 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. 

Принимается Н1: различия между результатами 1 и 2 групп статистически 

значимы. 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 10, п. 1 

Данные по мотивации обучения «приобретение знаний» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 6  23.5  5  15.5  

2 13  40  9  33.5  

3 5  15.5  8  30  

4 4  5  7  27  

5 8  30  4  5  

6 10  36.5  6  23.5  

7 11  38.5  9  33.5  

8 5  15.5  5  15.5  

9 11  38.5  5  15.5  

10 4  5  4  5  

11 7  27  5  15.5  

12 4  5  4  5  

13 4  5  6  23.5  

14 5  15.5  10  36.5  

15 5  15.5  8  30  

16 9  33.5  5  15.5  

17 5  15.5  7  27  

18 4  5  9  33.5  

19 5  15.5  4  5  

20 6  23.5  5  15.5  

Суммы:   409   411 
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Продолжение приложения 1 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 199 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. 

Принимается гипотеза Н0: статистически значимых различий между 

результатами 1 и 2 групп нет. 

 

 

Табл. 11, п. 1 

Данные по мотивации обучения «овладение профессией» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 4  18  4  18  

2 8  36.5  3  10.5  

3 3  10.5  8  36.5  

4 6  28.5  4  18  

5 8  36.5  0  3  

6 8  36.5  4  18  

7 10  40  5  25  

8 7  32  7  32  

9 6  28.5  7  32  

10 4  18  2  7.5  

11 4  18  0  3  
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 11, п. 1 

12 5  25  4  18  

13 4  18  4  18  

14 6  28.5  0  3  

15 0  3  8  36.5  

16 5  25  8  36.5  

17 2  7.5  4  18  

18 3  10.5  0  3  

19 1  6  3  10.5  

20 4  18  6  28.5  

Суммы:   444.5   375.5 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 165.5 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. 

Принимается гипотеза Н0: статистически значимых различий между 

результатами 1 и 2 групп нет. 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 12, п. 1 

Данные по мотивации обучения «получение диплома» 

Автоматический расчёт U – критерия Манна – Уитни 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 8  37.5  8  37.5  

2 7  31  10  40  

3 4  18  4  18  

4 7  31  7  31  

 5 7  31  5  23.5  

6 0  5  5  23.5  

7 4  18  0  5  

8 1  11.5  1  11.5  

9 4  18  0  5  

10 5  23.5  5  23.5  

11 7  31  0  5  

12 2  14.5  7  31  

13 2  14.5  5  23.5  

14 7  31  4  18  

15 0  5  8  37.5  

16 1  11.5  0  5  

17 5  23.5  7  31  

18 0  5  1  11.5  

19 0  5  0  5  

20 8  37.5  7  31  

Суммы:   403   417 
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Окончание приложения 1 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

114 138 
 

 

Результат: UЭмп = 193 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости. 

Принимается гипотеза Н0: статистически значимых различий между 

результатами 1 и 2 групп нет. 
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