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Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования, цель которого заключается в том, чтобы 

выявить особенности карьерных ориентаций старшеклассников различного пола. В исследовании проверялась 

гипотеза о наметившейся тенденции сближения профессиональных предпочтений мужчин и женщин, в том 

числе на уровне проектирования профессиональной карьеры. Отмечено, что существуют разные подходы 

к анализу и пониманию карьеры профессионала. В статье реализуется системогенетический подход 

к определению и пониманию карьеры, разработанный В. Д. Шадриковым. Дано определение понятия «якоря 

карьеры», предложенное Э. Шейном. Показано, что якоря карьеры (карьерные ориентации) могут осознаваться 

или нет, но независимо от этого они активно влияют на успешность проектирования и реализации карьеры 

профессионала. Для диагностики якорей карьеры использован адаптированный вариант методики Э. Шейна, 

которая позволяет зафиксировать уровень развития девяти их типов. В статье проведён сравнительный анализ 

степени выраженности отдельных якорей карьеры и их психологической структуры у учащихся 

общеобразовательной школы 11-го класса мужского и женского пола. Выявлены специфические особенности 

развития профиля якорей карьеры и их структуры, характерные для юношей и девушек, обучающихся в 11-м 

классе средней школы. Установлено, что по абсолютным показателям значимых различий между профилями 

карьерных ориентаций юношей и девушек не обнаружено, но выявлены значимые различия в структурной 

организации якорей карьеры старшеклассников разного пола. Полученные в ходе исследования результаты 

могут быть использованы для оптимизации карьерного сопровождения развивающихся профессионалов 

на ранних стадиях профессионализации. 
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Abstract. The article discusses the results of the study aimed at identifying the characteristics of career orientations 

of high school students of different genders. The study tested the hypothesis about the emerging trend of convergence in 

professional preferences of men and women, including at the level of designing a professional career. It is noted that 

there are different approaches to analyzing and understanding a professional career. The article implements a system-

genetic approach to defining and understanding a career developed by V. D. Shadrikov. The definition of the concept of 

«career anchors» proposed by E. Shein is given. It is shown that career anchors (career orientations) can be realized or 

not, but regardless of this, they actively influence the success of designing and implementing a professional career. To 

diagnose career anchors, an adapted version of E. Shein's technique was used, which allows recording the level of 

development of 9 of their types. The article provides a comparative analysis of the degree of expression of individual 

career anchors and their psychological structure in male and female 11-th-grade comprehensive school students. 

Specific features of the development of the career anchor profile and their structure, characteristic of young men and 

women studying in the 11th grade of secondary school, were revealed. It was found out that, according to absolute 

indicators, no significant differences were found out  between the career orientation profiles of young men and women. 

However, significant differences were found in the structural organization of career anchors in high school students of 

different genders. The results obtained during the study can be used to optimize career support for developing 

professionals at the early stages of professionalization. 
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Введение 

Как показывает анализ специальной литера-

туры, карьера относится к категории ведущих 

понятий психологической теории профессиона-

лизации, которая ориентирована на изучение 

психологических факторов и закономерностей 

становления и развития профессионала [Моги-

лёвкин, 2007; Шнейдер, 2019; Цымбалюк, 2019; 

Поварёнков, 2023; Цариценцева, 2010].  

В психологии сложились разные походы к 

анализу и пониманию карьеры профессионала, 

обсуждению которых посвящены многочислен-

ные исследования [Толочек, 2017; Фонарёв, 2005; 

Москаленко, 2017; Березовская, 2012; Пахомова, 

2013]. Известный специалист в области психоло-

гии карьеры Савикас [Savikas, 1997] отмечает, что 

многообразие подходов к определению понятия 

профессиональной карьеры продиктовано тем, 

что авторы обсуждают и затрагивают различные 

аспекты данного сложного конструкта. 

С позиций системогенетического подхода 

профессиональная карьера рассматривается как 

процесс и результат проектирования, реализации 

и регуляции профессионалом своего трудового 

и профессионального пути. Из данного определе-

ния следует, что карьера профессионала включает 

две взаимосвязанных стадии: ориентировочную и 

исполнительскую. На ориентировочной стадии 

происходит проектирование карьеры, на исполни-

тельской стадии осуществляется реализация про-

екта карьеры с учетом объективных условий 

и субъективных возможностей профессионала. 

В процессе проектирования карьеры профес-

сионал решает три задачи: во-первых, определя-

ет мотивационную основу карьеры, во-вторых, 

https://elibrary.ru/LOOYUP
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намечает её цель и подцели, в-третьих, разраба-

тывает план достижения поставленной цели. 

В ходе мотивационного проектирования про-

фессионал принимает решение о том, хочет он 

строить карьеру или нет. И если такое желание 

есть, то профессионал стремится определить, 

зачем или ради чего он хочет строить карьеру. 

Нетрудно заметить, что решение данной задачи 

связано с выбором и определением карьерных 

мотивов [Поварёнков. 1998; Камышаков, 2016]. 

В качестве таковых в психологии профессиона-

лизации рассматриваются «якоря карьеры» лично-

сти, которые также называются карьерными ори-

ентациями [Кишиков, 2019; Мельникова, 2016].  

Специальное понятие «якоря карьеры» было 

предложено, как известно, профессором Масса-

чусетского технологического института Эдгаром 

Шейном [Schein, 1978; 1986]. Якоря карьеры (ка-

рьерные ориентации) – это устойчивые ценност-

ные ориентации, социальные установки, интере-

сы, потребности и другие социально обуслов-

ленные побуждения, которые влияют на выбор 

и построение профессиональной карьеры. Карь-

ерные ориентации возникают на начальных эта-

пах развития карьеры, они устойчивы и могут 

оставаться стабильными длительное время. 

Э. Шейн подчёркивает, что существует значи-

мая связь карьерной ориентации с развитием карь-

еры и утверждает, что именно карьерная установка 

является самым важным фактором управления ин-

дивидуальной карьерой, придавая ей оригиналь-

ность, индивидуальность и неповторимость. 

Якоря карьеры могут и осознаваться, и не 

осознаваться человеком. Но независимо от этого 

они всегда, прямо или косвенно, влияют на 

успешность, специфику проектирования и  реа-

лизации карьеры профессионала. Поэтому, чем 

лучше и точнее профессионалы понимают и осо-

знают собственные карьерные якоря, тем успеш-

нее они выстраивают свою профессиональную 

карьеру, тем большее удовлетворение они могут 

получить от её осуществления. 

 Как отмечает Э. Шейн [Шейн, 2002], якоря 

карьеры возникают и формируются в процессе 

социализации на основе и в результате накопле-

ния профессионального опыта на первоначаль-

ных этапах выстраивания профессиональной ка-

рьеры. Они являются основой управления, ста-

билизации, контроля, коррекции и интеграции 

индивидуальной карьеры профессионала. Для 

полноты изложения отметим, что в отечествен-

ной психологии в качестве синонима понятия 

«якоря карьеры» используется понятие «карьер-

ные ориентации». 

Якоря карьеры являются важной составляю-

щей частью профессиональной направленности 

личности, и их особенности могут быть обуслов-

лены возрастом, полом, спецификой профессио-

нальной деятельности человека и рядом других 

факторов. 

Цель настоящего исследования заключается 

в том, чтобы выявить и проанализировать спе-

цифические особенности развития якорей карье-

ры, на которые ориентируются юноши и девуш-

ки старших классов общеобразовательной школы 

в процессе карьерного самоопределения. 

В последние десятилетия наметилась устой-

чивая тенденция сближения профессиональных 

предпочтений и профессиональных выборов 

мужчин и женщин. В частности, это находит 

своё отражение в том, что женщины все чаще и 

активнее выбирают традиционно мужские про-

фессии, а мужчины – традиционно женские. Эта 

тенденция проявляется в военной и гражданской 

сфере, в спорте и других общественных сферах. 

Можно предположить, что данная тенденция 

обуславливается сближением карьерных и про-

фессиональных ориентиров мужчин и женщин, 

которое может фиксироваться и на ранних эта-

пах профессионализации. С целью проверки 

данной гипотезы и было организовано настоящее 

эмпирическое исследование.  

Надо признать, что изучению данной пробле-

мы посвящено достаточное количество исследо-

ваний педагогов и психологов [Науменко, 2021; 

Шевелёва, 2013; Мельникова, 2016]. Однако они 

слабо затрагивают специфику ранних стадий ка-

рьерного развития личности и поэтому их ре-

зультаты нуждаются в уточнении и дополни-

тельной эмпирической проверке.  

Процедура эмпирического исследования 

Предметом эмпирического исследования яв-

ляются якоря карьеры учащихся 11-х классов 

общеобразовательной школы различного пола. 

В исследовании приняли участие 70 старшеклас-

сников, 35 юношей и 35 девушек. 

Диагностика старшеклассников осуществля-

лась с использованием методики ценностных 

ориентаций в карьере Э. Х. Шейна, переведённой 

и адаптированной В. А. Чикер и В. Э. Виногра-

довой [Почебут, 2002]. Данная методика включа-

ет 41 вопрос и позволяет диагностировать сле-

дующие 9 якорей карьеры:  
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1. Профессиональная компетентность (стрем-

ление человека быть профессионалом, специали-

стом высокого уровня, мастером в выбираемой 

профессиональной деятельности).  

2. Менеджмент (стремление человека к выбо-

ру таких видов профессиональной деятельности, 

которые позволяют управлять людьми, различ-

ными проектами, бизнес-процессами). 

3. Автономия (человек предпочитает выби-

рать такие виды профессиональной деятельно-

сти, которые позволяют реализовать присущие 

ему стремление к свободе и независимости).  

4. Стабильность работы (стремление человека 

выбирать такие виды профессиональной дея-

тельности, которые обеспечивают безопасность 

труда, его надёжность и постоянство).  

5. Стабильность места жительства (стремле-

ние человека выбирать такие виды профессио-

нальной деятельности, которые позволяют жить 

в своём городе, предполагают минимум переез-

дов и командировок).  

6. Служение (стремление человека к таким ви-

дам профессиональной деятельности, которые ему 

позволяют реализовать свои идеалы и ценности).  

7. Вызов (стремление человека к таким видам 

профессиональной деятельности, которые ориен-

тированы на решение сложных задач, на преодо-

ление серьёзных препятствий и трудностей).  

8. Интеграция стилей жизни (стремление че-

ловека сохранить гармонию между сложившейся 

личной жизнью и работой, между семьёй и про-

фессиональной карьерой).  

9. Предпринимательство (стремление челове-

ка к таким видам активности, которые позволяют 

самостоятельно создавать новые организации, 

самостоятельно организовывать свою деятель-

ность, собственный бизнес). 

При анализе корреляционных связей исполь-

зовался ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена, для определения значимости разли-

чий использовался U-критерий Манна-Уитни. 

При обработке эмпирических данных применял-

ся пакет статистических программ Statistica 10.0. 

Анализ результатов 

Данные, представленные в Таблице 1 свиде-

тельствуют, что существенных различий 

в уровне развития якорей карьеры у старшеклас-

сников разного пола не наблюдается. Отмечают-

ся лишь определённые тенденции проявления 

различий. 

Во-первых, 5 якорей карьеры (профессиональ-

ная компетентность, менеджмент, автономия, ста-

бильность места жительства и вызов) в большей 

степени выражены у юношей, а 4 якоря (стабиль-

ность работы, служение, интерграция стилей жиз-

ни и предпринимательств) – у девушек. 
 

Таблица 1. 

Степень выраженности якорей карьеры у старшеклассников разного пола 
  

Пол Показатель «Якоря карьеры» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Юноши Х 

6,07 6,07 7,07 6,82 5,00 7,188 6,23 6,53 5,49 

б 

1,53 2,21 1,8 2,30 2,51 1,93 1,95 1,78 2,59 

Кв 

0,25 0,36 0,25 0,34 0,50 0,27 0,31 0,27 0,47 

Девушки Х 

5,62 5,57 6,27 7,38 4,30 7,3 5,56 7,14 5,66 

б 

1,99 1,73 2,02 2,15 2,17 1,97 1,68 2,03 2,38 

Кв 

0,35 0,31 0,32 0,3 0,5 0,27 0,30 0,28 0,42 

Значимость 

различий 

U-крите-рий 

Манна-Уитни 

0,47 0,29 0,10 0,3 0,27 0,77 0,10 0,10 0,85 

Примечание: 1 – Профессиональная компетентность; 2 – Менеджмент; 3 – Автономия (независимость); 

 4 – Стабильность работы; 5 – Стабильность места жительства; 6 – Служение; 7 – Вызов;  

8 – Интеграция стилей жизни; 9 – Предпринимательство. 
 

Во-вторых, наиболее значимые половые раз-

личия (на уровне тенденции) прослеживаются 

у следующих якорей: «автономия», «вызов» 

и «интеграция стилей жизни». И это позволяет 



Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 1 (142) 

Уровень развития и структура «якорей карьеры» у старшеклассников разного пола 175 

говорить о некоторой слабо выраженной специ-

фике развития профиля якорей карьеры юношей и 

девушек. На уровне тенденции она заключается в 

том, что при выборе карьеры юноши стремятся к 

тому, чтобы она обеспечивала самостоятельность 

и относительную свободу при выполнении дея-

тельности и предполагала возможность решения 

трудных задач и преодоление препятствий. Де-

вушки в большей степени стремятся выбирать 

такие виды профессий, которые обеспечивают 

баланс между разными видами самореализации 

(семья, работа, развитие) и не предполагают ис-

ключительное доминирование одного из них. 

В целом, результаты парциальной диагности-

ки якорей карьеры юношей и девушек свиде-

тельствует, что существенные, принципиальные 

различия между ними отсутствуют. Это под-

тверждает выдвинутую гипотезу о количествен-

ном и качественном сближении ценностных ори-

ентаций юношей и девушек, на которые они 

опираются при проектировании карьеры на ран-

них стадиях профессионализации. 

Обратимся к сравнительному анализу структу-

ры якорей карьеры юношей и девушек старших 

классов. В данном случае структура рассматрива-

ется как целостное единство якорей карьеры и их 

всесторонних связей, на которые ориентируется 

человек в процессе проектирования и реализации 

профессиональной карьеры [Шадриков, 2007]. 

В ходе анализа использовались два основных 

показателя: 1) общая интегративность структуры 

якорей и 2) интегрированность (включённость) 

отдельных якорей в общую структуру. Первый 

показатель свидетельствует об общем количестве 

значимых связей в структуре. Он вычисляется 

путем суммирования значимых связей, выявлен-

ных в ходе интеркорреляционного анализа уров-

ня развития якорей. 

Второй показатель свидетельствует о степени 

включённости отдельных якорей в структуру. Он 

подсчитывается на основе суммирования значи-

мых связей, которые выявлены у каждого якоря в 

отдельности. Связь на уровне р <0,05 оценивается 

в 1 балл, связь на уровне р < 0,01 оценивается в 2 

балла, а связь на уровне р< 0,001 оценивается в 3 

балла. Для повышения надежности результатов 

диагностики мы опирались в ходе анализа на связи 

высокого уровня (р<0,001). Интересующие нас дан-

ные представлены в Таблице 2, на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Структура якорей карьеры юношей 

 

 
Рисунок 2. Структура якорей карьеры девушек 

 

Таблица 2. 

Общая интегративность структуры и парци-

альная интегрированность отдельных  якорей 

карьеры старшеклассников 
 

Якоря карьеры Парциальная интегри-

рованность якорей 

Юноши Девушки 

1. Проф. компетентность - 12 

2. Менеджмент 12 6 

3. Автономия 9 6 

4. Стабильность работы - 3 

5. Стабильность места жизни - 3 

6. Служение 3 9 

7. Вызов 12 12 

8. Интеграция стилей жизни 6 6 

9. Предпринимательство 12 9 

Общая интегративность 

структры якорей карьеры 

54 66 

 

Данные, представленные в Таблице 2, позво-

ляют констатировать следующие особенности 

двух структур якорей карьеры: 

Во-первых, общий уровень интегративности 

структуры якорей карьеры девушек существенно 

(более чем на 18 %) выше, чем у юношей. 

Во-вторых, в состав структуры якорей карье-

ры девушек входят все 9 компонентов, представ-

ленных в методике Шейна. В состав структуры 

юношей включены только 6 компонентов, а три 

якоря (профессиональная компетентность, ста-

4 1 6 

7 8 

9 2 3 

5 

6 7 3 

2 9 

8 
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бильность работы и стабильность места житель-

ства) в базовую структуру не входят. 

В-третьих, в структуре якорей карьеры юно-

шей выделяется 3 ведущих компонента: ме-

неджмент, вызов и предпринимательство. 

В структуре якорей девушек выделяется 2 веду-

щих компонента: вызов и профессиональная 

компетентность.  

В-четвертых, сравнительный анализ структу-

ры карьерных якорей юношей и девушек пока-

зывает, что их ведущие компоненты могут как 

совпадать, так и различаться. Например, якорь 

«вызов» является ведущим компонентом струк-

туры как у юношей, так и у девушек. С другой 

стороны, девушки выделяют в качестве ведущего 

компонента структуры профессиональную ком-

петентность, а юноши вообще не включают её 

в состав структуры. 

Выводы 

1. Как показывает анализ, высоко значимых 

(существенных) отличий в уровне развития от-

дельных якорей карьеры, у юношей и девушек 

в ходе исследования выявить не удалось. Про-

слеживается лишь тенденция к проявлению та-

ких различий на уровне значимости р=0,1. Наме-

ченная тенденция свидетельствует, что старше-

классники в большей степени ориентированы на 

такие якоря карьеры, как «автономия» и «вызов», 

а старшеклассницы более ориентированы на ка-

рьерный якорь «интеграция стилей жизни». Это 

означает, что юношей привлекают такие виды 

профессий, которые максимально освобождены 

от организационных правил, предписаний 

и ограничений, а также предполагают возмож-

ность конкуренции, борьбу за выживание, пре-

одоление препятствий, решение трудных задач. 

Девушки в большей степени стремятся к таким 

видам профессиональной деятельности, которые 

не препятствуют решению их личных и семей-

ных проблем, не нарушают привычный стиль 

жизни и окружения. 

2. Наиболее существенные различия между 

юношами и девушками обнаруживаются на 

уровне структурной организации якорей карье-

ры. Структура якорей карьеры юношей более 

организована и более дифференцирована по сте-

пени личностной значимости её отдельных ком-

понентов. Юноши более избирательно подходят 

к выбору якорей, на которые нужно опираться 

в ходе проектирования карьеры и сознательно 

отклоняют те из них, которые считают незначи-

мыми. В целом уровень интегративности струк-

туры карьерных ориентации девушек суще-

ственно выше чем у юношей, но достигается это 

за счёт не дифференцированного и общего по-

вышения значимости отдельных компонентов 

структуры. 

3. Качественный анализ структуры якорей ка-

рьеры свидетельствует, что ведущую роль в её 

составе у юношей отводится одной подструкту-

ре, которая включает три ведущих якоря: «вы-

зов», «предпринимательство» и «менеджмент». 

У девушек выделяются две ведущие подструкту-

ры карьерной ориентации. Первая совпадает 

с мужской и включает карьерные якоря «вызов», 

«предпринимательство» и «менеджмент». Вторая 

подструктура состоит из таких якорей, как «про-

фессиональная компетентность», «интеграция 

стилей жизни» и «служение». Учитывая матери-

алы теоретического анализа литературы, можно 

предположить, что девушки одновременно реа-

лизуют две стратегии карьерной ориентации: 

мужскую и женскую. Первая опирается на соци-

ально-нормативные требования, предъявляемые 

к выбору профессии юношами, а вторая учиты-

вает особенности женской психологии. В этом 

дуализме заключается сложность и более высо-

кая адаптивность женской модели проектирова-

ния профессиональной карьеры. 
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