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Аннотация. Актуальность проблемы: увеличение продолжительности трудовой жизни человека создает социально и личностно зна-
чимую «вторую реальность» – представление человека о себе, о профессии, успешности и пр. Цель: изучение представлений субъекта 
о карьере. Гипотезы: 1) представления субъекта о карьере (как эволюции профессионально-трудовой жизни) выступают регулятором 
динамики процессов его возрастной профессиональной эволюции; 2) социальный опыт и личностные особенности выступают «внут-
ренними условиями», определяющими представления субъекта о карьере. Методы (инструменты): опросник субъективного контроля 
(УСК) (Дж. Роттер, адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда) применен с целью определения роли личностных особенно-
стей в формировании представлений; методика «Динамика профессиональной карьеры» (В. А. Толочек) – для решения прямых задач 
исследования. Участники: медицинские сестры (n1 = 99), студенты гуманитарного вуза (n2 = 61) и технического вуза (n3 = 90), частные 
охранники (n4 = 62), преподаватели вуза (n5 = 37) из Москвы, Волгограда, Самары, Краснодара). Результаты: представления людей 
о профессионально-трудовой жизни, об эволюции своих качеств влияют на динамику «объективных» процессов; социальный опыт 
не выступает фактором, определяющим меру влияния внешнего воздействия на представления человека (в том числе об условиях 
профессиональной самореализации в России и за рубежом). Основные выводы. Необходимо направленно формировать конструктив-
ные представления человека о реальных условиях реализации в профессии. Требуется широкая постановка проблемы управления 
человеческими ресурсами как «обратной экономики» (комплекса задач по снижению социальных издержек, оптимизации затрат на 
обучение, подготовку, ротацию кадров, восстановление здоровья и др.). В качестве способа согласования результатов отдельных НИР 
предлагается использовать «вектор научных понятий» – выделение континуума связей разных понятий нескольких дисциплинарных 
областей. Практическая значимость. Результаты НИР могут использоваться для коррекции частных и стратегических задач управления 
человеческими ресурсами.
Ключевые слова: социальные представления, профессиональная карьера, субъекты, возрастная эволюция, эффекты, позитивные и 
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Abstract. The relevance of the research issue is due to the following: an increase in the length of a person’s working life creates a socially and 
personally signifi cant ‘second reality’ that comprises the individual’s ideas about oneself, about the profession, success, etc. Purpose: to study 
the subject’s ideas about one’s career. Hypotheses: 1) The subject’s ideas about their career (as the evolution of professional and working life) act 
as regulators of the dynamics of the processes of one’s age-related professional evolution. 2) Social experience and personal characteristics act 
as ‘internal conditions’ that determine the subject’s ideas about their career. Methods (tools): J. Rotter’s Locus of Control Scale (Level of Subjective 
Control) (in the adaptation of E. F. Bazhin, S. A. Golykina, A. M. Etkind) was used to determine the role of personal characteristics in the formation 
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of ideas; the methodology ‘Dynamics of Professional Career’) (by V. A. Tolochek) was used to solve the direct research tasks. Participants: nurses 
(n1 = 99), students of a humanitarian university (n2 = 61) and of a technical university (n3 = 90), private security guards (n4 = 62), university 
teachers (n5 = 37) (Moscow, Volgograd, Samara, Krasnodar). Results: people’s ideas about professional and working life, about the evolu-
tion of their qualities aff ect the dynamics of ‘objective’ processes; social experience does not act as a factor that determines the degree of 
infl uence of external eff ects on human perceptions (including the conditions of professional self-realization in Russia and abroad). The main 
conclusions. It is necessary to purposefully form constructive ideas of a person about the real conditions of realization in the profession. A 
broad approach to the issue of human resource management as a ‘reverse economy’ is required (a set of tasks to reduce social costs, optimize 
the cost of education, training, staff  rotation, health restoration, etc.). As a way to coordinate the results of individual studies, it is proposed 
to use the ‘vector of scientifi c concepts’ - the allocation of a continuum of connections between diff erent concepts of several disciplinary 
areas. Practical signifi cance. The results of the research can be used to correct particular and strategic tasks of human resource management.
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Введение

В зарубежных гуманитарных дисциплинах, 
в экономике с 1970-х годов и до настоящего вре-
мени важными темами для решения научных 
и научно-практических задач стали вопросы 
прогноза развития экономики, бизнеса, отдачи 
вложений в науку, удовлетворенности людей 
жизнью в разных странах. Первоначально та-
кие исследования, проводимые небольшими 
группами специалистов, поддерживались спе-
циально организованными для этих целей на-
учными фондами, позже получали весомое го-
сударственное финансирование ввиду высокой 
практической значимости таких исследований, 
полученных результатов, прогнозов вариантов 
развития стран и регионов, отдельных социаль-
ных групп (молодежи, женщин, лиц предпенси-
онного возраста и др.). Критерии таких оценок 
на протяжении более чем полустолетия регуляр-
но уточнялись, корректировались, добавлялись 
более информативные, исследования охваты-
вали все большее число стран ‒ экономически 
развитых и развивающихся, с разной культурой, 
представляющих разные континенты. К на-
стоящему времени «срезовые» и лонгитюдные 
исследования сфокусированы в оценках уже 
нескольких десятков индексов (индикаторов, 
показателей) ‒ развития человеческого потенци-
ала, продолжительности (лет) счастливой жиз-
ни, социального благополучия, экономического 
благополучия, прогресса, экономики знаний, 
национального счастья, прямых демократиче-
ских прав, расширения возможности женщин, 
демократии и подотчетности, конкурентоспо-
собности бизнеса, экологического напряжения 

и др. Такие регулярные исследования стали 
частью глобализации экономики и социальной 
жизни людей в целом.

Как отмечалось выше, наряду с оценками 
тенденций развития стран и регионов внимание 
ученых фокусируется и на людях ‒ предста-
вителях разных социальных групп (мужчины, 
женщины, молодежь, выпускники вузов и 
пр.). Новые понятия, такие как благополучие, 
удовлетворенность жизнью, трудовой жизнью, 
самоопределение и др., в последние годы стали 
заметным трендом научно-исследовательских 
работ (НИР) и в России, в ряде случаев ‒ на уров-
не и в масштабе диссертаций (кандидатских 
и докторских). Сформировались стандартные 
программы проведения таких исследований, 
типовой инструментарий. Можно допускать, 
что подобные масштабные исследования бы-
тия человека далеко не всегда есть следствие 
исключительно научного интереса их авторов. 
Так, достаточно соотнести регулярные «срезы» 
состояния и динамики внутреннего мира людей, 
изменения восприятия ими разных явлений с 
особенностями тех или иных региональных 
социальных катаклизмов, с успешностью 
«цветных революций» в разных странах, что-
бы установить типичные условия и искомые 
закономерности (многочисленные регулярные 
замеры по множеству индексов в разных регио-
нах мира предоставляют для этого достаточную 
информацию). И в этом плане глобализация и 
ее сопровождающие научные тренды уже не 
выступают как исключительно позитивное яв-
ление. Регулярные исследования такого спектра 
дают достаточный материал для политических 
манипуляций разного рода.

В. А. Толочек. Глобализация и представления субъектов о карьере
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Вместе с тем именно ввиду регулярности 
и масштаба подобных исследований, широкой 
доступности такой информации формируются 
соответствующие миры субъективных пред-
ставлений людей о стране и мире, о себе и 
других людях, о степени своего благополучия 
и пр. Такие миры субъективных представле-
ний людей для ученых выступают предметом 
исследования, для отдельного человека ‒ «ру-
ководством» к действию или бездействию, его 
готовности видеть широкий горизонт откры-
вающихся возможностей или погружаться в 
иллюзорный мир псевдовозможностей, жить 
«по средствам» или «в долг».

 Предметом наших исследований была 
профессиональная карьера в ее разных аспек-
тах, одним из которых являются субъективные 
представления человека о себе, о своей карьере. 
В социальной психологии более полустолетия 
изучаются социальные представления людей об 
окружающей их действительности. Это понятие 
было введено в активный тезаурус психологии 
Сержем Московичи. Ввиду его конструктивно-
сти, эвристического потенциала, а также срав-
нительной легкости изучения представлений 
людей в последующие десятилетия они стали 
широко изучаться в зарубежной и отечественной 
психологии ‒ И. Б. Бовиной в аспектах связи 
представлений и здоровья [1, 2], Е. Е. Бочаровой, 
Л. Россом и Р. Нисбеттом, С. Милграмом и др. как 
связь с формами социальной активности людей 
и возможности социального конструирования 
[3‒7], И. Б. Бовиной и Т. П. Емельяновой ‒ как 
инвариантность некоторых свойств феномена 
и особенностей его проявления на «российской 
почве» [2, 8]. В русле задач нашего исследования, 
не обсуждая теоретические и методологические 
аспекты подхода и основных положений таких 
концепций, мы остановимся лишь на освещении 
полученных нами отдельных эмпирических 
результатов в контексте циклов наших иссле-
дований. 

Профессиональная карьера: феномен 
и субъективные представления 

С середины 1950-х карьера ‒ точнее, про-
фессиональная карьера ‒ становится важным 
предметом регулярных и расширяющихся ис-
следований в зарубежной психологии. С конца 
1980-х в СССР, затем в России эта тема становит-
ся интересной и для отечественных специали-
стов. С позиций философско-методологического 
осмысления опыта проведения НИР на протяже-
нии нескольких десятилетий можно уверенно 
констатировать фрагментарность типичных 

исследований, отмечаемых и нами, и нашими 
коллегами [5, 8, 9, 10]. Да, согласимся, что с 
1970-х в психологии для объяснения сложных яв-
лений широко используется понятие «система», 
с конца ХХ столетия стала формироваться новая 
научная методология. Но полевые исследования 
(так обозначим конкретные НИР, в которых 
решаются частные научные задачи, в которых 
добываются новые знания, формирующие фак-
туальный базис дисциплины) по-прежнему 
оставались «заземленными» конкретными част-
ными задачами, ограниченными физическими 
и ментальными возможностями одного ученого 
(двух-трех), сложившейся системой учета резуль-
татов научной работы и пр.

Признавая крайнюю сложность изучения 
любых социально-психологических явлений 
как целостности, ввиду «идеологизированно-
сти» этого вида знания (по К. Мангейму), ввиду 
качественного различия схем исследования 
в логике разных «типов рациональности» (по 
К. М. Мамардашвили, В. С. Степину), ввиду 
различия критериев научности в разных «па-
радигмах» (по Т. Куну), различия понятийного 
аппарата в разных научных традициях в первом 
приближении выделим три составляющие про-
блемы карьеры как объекта ‒ фрагмента соци-
альной действительности, в котором в рамках 
отдельного научного исследования выделяют 
разные предметы исследования: карьера как 
феномен (онтологический аспект), субъектив-
ное восприятие человеком своей карьеры (когни-
тивный аспект), удовлетворенность карьерой 
(эмоциональный аспект). 

Здесь, как в отношении и многих других 
сложных социально-психологических явлений 
(качество жизни, удовлетворенность трудовой 
жизнью и т. п.), их субъективное видение, удов-
летворенность человека не тождественны их 
«объективным» качественным и количествен-
ным характеристикам. Более того, они не нахо-
дятся в линейной зависимости, и «карьера» здесь 
не исключение из правил, а скорее, стоит в общем 
ряду несоответствия, констатируемого в разных 
независимых исследованиях. Значит, проблема 
карьеры может рассматриваться в трех назван-
ных «плоскостях», точнее, в трех «простран-
ствах» с их особенными измерениями. В отно-
шении меры изученности выделенных аспектов 
кратко отметим, что первому из них ‒ описанию 
карьеры как феномену (онтологическому аспек-
ту) ‒ на протяжении десятилетий уделялось и 
уделяется наибольшее внимание; в отношении 
третьего ‒ удовлетворенности карьерой (эмоцио-
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нального аспекта) ‒ работ сравнительно немного, 
но их результаты хорошо согласованы: в самых 
разных сферах деятельности большинство про-
фессионалов не удовлетворено своей карьерой 
[например, 9]. Наименее изученными остаются 
вопросы второго плана ‒ субъективное восприя-
тие человеком карьеры (когнитивный аспект), 
которое и наиболее динамично, наиболее за-
висимо от условий окружения, от физического, 
психического, духовного состояния человека. 

В данной части НИР мы акцентировали 
внимание на субъективном видении людьми 
своей карьеры (в широком смысле), своей эво-
люции как субъекта деятельности, своих воз-
можностей и ограничений, возможностей само-
реализации и др. Мы полагали, что понимание 
важных социальных процессов можно получать 
не только прямо, изучая такие сложные явления 
комплексно, но и косвенно, изучая их отдельные 
проявления, отраженные в тех или иных соци-
альных представлениях людей, выступающих 
составляющими системы их видения мира, 
их мировоззрения [5, 9, 10]. Мы полагали, что 
сравнивая и сопоставляя представления людей 
в заданном временном континууме ‒ об их про-
шлом, настоящем и будущем, о реальном и воз-
можном, актуальном и малозначимом, ‒ можно 
получать надежные данные о предмете иссле-
дования, что уже отмечалось В. Ю. Ольховым, 
Л. А. Сизовой, М. Ю. Тихомировым [11, 12]. 
Также М. В. Прохоровой, Н. С. Пряжниковым, 
Н. Е. Рубцовой и С. Л. Леньковым констатиро-
валось, что, например, в роли «фокусирующей 
линзы», «зеркала» субъективных представлений 
могут выступать особенности понимания чело-
веком своего жизненного пути и благополучия, 
своей удовлетворенности жизнью и профес-
сиональной самореализацией [13‒15], в наших 
работах ‒ понимание своей карьеры [16‒18], 
М. В. Прохоровой ‒ динамика мотивации [13], 
Р. М. Шамионовым и А. А. Головановой, А. Н. Де-
миным, С. А. Дружиловым ‒ формы социальной 
активности людей, в том числе трудовой [19‒21], 
А. С. Машковой ‒ динамика связи представлений 
людей с эволюцией их профессионально важных 
качеств и компетенций [10]. 

С одной стороны, на протяжении веков со-
циальное благополучие большей части челове-
чества было сопряжено с их трудом, с другой ‒ в 
вопросах о карьере прямо не заявляются многие 
аспекты социальных представлений. Поэтому, 
приступая к разработке новой проблемы, мы 
ожидали выявить особенности представлений 
людей о «целом», изучая некоторые его «части», 

сопоставляя оценки своего состояния как ин-
дивида, субъекта, личности в разном возрасте, 
сопоставляя оценки того, что было и что может 
быть, оценки наших респондентов с данными, 
полученными ранее в циклах наших НИР.

В нескольких центральных и одном из 
южных регионов России в конце 2021 года 
проводилось изучение представлений людей о 
своей эволюции как профессионала в аспекте их 
настоящей деятельности и гипотетически воз-
можной (в их реальной работе в России в данном 
качестве и предположительно возможной работе 
за рубежом). В последние три десятилетия в СМИ 
и научных источниках регулярно обсуждается 
тема эмиграции и иммиграции, «утечки мозгов», 
проблем трудоустройства мигрантов, молодежи 
[2, 12, 22, 23]. Нам представлялось, что своего 
рода метатема карьеры позволит что-то про-
яснить и в отношении представлений людей о 
работе за рубежом в сравнении с возможностью 
самореализации на родине.

В избранных для изучения регионах со-
циально-экономическая ситуация была срав-
нительно благополучной ‒ работало множество 
крупных и средних промышленных предприя-
тий, имелись удобные транспортные артерии, 
имеющие короткое «плечо» (на языке железно-
дорожников), позволяющее при необходимости 
искать работу в соседнем городе. В силу всех 
этих особенностей у людей были достаточные 
возможности для трудоустройства, выбора 
места работы, должности, в целом оставалась 
достаточная «степень свободы», чтобы чело-
век мог принимать на себя ответственность за 
самореализацию в сфере труда. Как оказалось 
позже, наше исследование стало «знаковым», 
«рубежным» и подобное обследование людей 
повторить уже невозможно, поскольку после 
24.02.2022 для многих из нас все разделилось 
на «до и после». Таким образом, в цикле наших 
НИР был запечатлен своего рода исторический 
«срез» социальных представлений россиян, во 
многом формируемый через СМИ на протяжении 
многих лет. 

В цикле наших НИР обследования проводи-
лись: на моделях «плоской иерархии», т. е. видов 
деятельности и организационных структур, в 
которых объективно, исторически сложились 
ограниченное число должностных позиций, 
к которым можно относить учителей средней 
школы, врачей районной поликлиники, младший 
медицинский персонал, водителей и др.; моделях 
«отставленной карьеры», когда реальные возмож-
ности «активного старта» человека в профессию, 
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его служебного и должностного продвижения, 
изменения им своего социального положения 
не были реализованы сразу после окончания 
средней школы, когда, образно говоря, «те, 
кому за 30», принимали такие решения много 
позже обычного, как, например, студенты ве-
черних отделений вузов; моделях «медленной 
карьеры» ‒ например, преподаватели вузов, у 
которых продвижение на следующую долж-
ностную позицию затягивается на годы. 

 Итак, в безбрежности возможных альтерна-
тив мы изучали когнитивные аспекты проблемы 
представления людей о карьере (о себе как ее 
субъекте), сопоставляли видение людьми своих 
возможных траекторий при работе на родине, в 
России, и на чужбине, за границей, на моделях 
массовых видов деятельности. Респондентами 
выступали ординарные специалисты, в боль-
шинстве не относимые к категории «социально 
успешных», «материально благополучных». 
Напомним, что в последние годы такие группы 
населения выступают объектом изучения на-
ших коллег Е. Е. Бочаровой, А. А. Головановой, 
Р. М. Шамионова и др. [3, 19, 22, 23]. Данный 
аспект НИР отражает ее актуальность и соот-
ветствует наметившемуся историческому тренду 
научно-практических работ. Ввиду больших 
выборок обследуемых для анализа полученных 
данных использовались методы параметриче-
ской статистики. 

Цель исследования – изучение представле-
ний человека о карьере (о себе как ее субъекте, 
об изменении его качеств и состояний на про-
тяжении профессионально-трудовой жизни). 
Гипотезы: 1) представление субъекта о карьере 
(о профессионально-трудовой жизни) выступает 
регулятором динамики процессов его возрастной 
профессиональной эволюции; 2) социальный 
опыт и личностные особенности выступают 
«внутренними условиями», определяющими 
представления субъекта о карьере. Объект ис-
следования: субъективные представления людей 
как фрагменты отношений в системе «человек ‒ 
мир». Предмет: фрагменты профессиональной 
картины мира субъект (представление о карьере, 
о себе как ее субъекте, об изменении его качеств 
и состояний на протяжении профессионально-
трудовой жизни). 

Материалы

Участники. В циклах НИР были получены 
данные опроса в общей сложности 327 предста-
вителей пяти социальных групп: 1) преподава-

телей вузов (Москва, Волгоград, Самара, n = 37); 
2) студентов заочного отделения технического 
вуза (Самара, n = 89); 3) студентов заочного отде-
ления педагогического вуза (Волгоград, n = 58); 
4) медицинских сестер краевой больницы 
(Краснодар, n = 82); 5) частных охранников 
(Московская область, n = 61). Наши респонден-
ты выступают представителями массовых про-
фессий, и в своем большинстве это ординарные 
специалисты. Некоторые из них ‒ аутсайдеры 
карьерной «гонки», у многих далеко не безоб-
лачно складывается жизненная траектория, 
сопряженная с регулярной сменой вида и места 
работы, в большинстве своем они еще молоды 
(средний возраст в разных выборках 24‒48 лет). 

 Методики. Для психодиагностики исполь-
зовался тест-опросник субъективного контроля 
(УСК) (Дж. Роттер в адаптации Е. Ф. Бажина, 
С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда). Опросник 
позволяет оценить обобщенный показатель ин-
дивидуального УСК, инвариантный к частным 
показателям деятельности (шкала общей ин-
тернальности), два показателя среднего уровня 
общности (шкала интернальности в области 
достижений и шкала интернальности в области 
неудач, а также четыре ситуационно специфиче-
ских показателя, характеризующих УСК в таких 
сферах жизнедеятельности, как семейная, про-
изводственная, межличностные отношения и от-
ношение к здоровью и болезням). Тест-опросник 
включает 44 утверждения, касающихся разных 
сторон жизни и отношения к ним. Респондентам 
предлагалось оценить степень своего согласия / 
несогласия с приведенными утверждениями по 
шкале Ликерта из 7 пунктов: «+» (согласие), «−» 
(несогласие) или 0 (не знаю).

Использование лишь одной методики 
оправдывалось: 1) особенностями выборок 
(сравнительная краткость опроса по 44 пунктам 
позволяла реализовать всю программу НИР, где 
«акценты ставились» на нашей анкете); 2) тем, 
что тест-опросник имел как общую шкалу, так 
и несколько субшкал (согласно нашим предше-
ствующим данным, диагностические значения 
имеют не столько количественные данные, 
сколько различия по разным субшкалам); 
3) тем, что в продолжение более чем 30 лет 
нами собран обширный материал, позволяющий 
сопоставлять данные текущего обследования 
с другими, полученными в разное время и на 
разных выборках [5, 9]. Выше отмеченное от-
носится и к авторской методике «Анкета: дина-
мика профессиональной карьеры», являющейся 
частью анкеты «Динамика профессионального 
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становления субъекта», по которой на протяже-
нии более чем 20 лет собиралась аналогичная 
«эмпирика» (В. А. Толочек) [5, 9, 17]. 

Особенности авторской методики. С уче-
том ранее проработанного и представленного в 
статьях материала [5, 17] в авторской методике 
воспроизводилось несколько групп наиболее 
информативных вопросов (апробированных ра-
нее и характеризующихся удовлетворительной 
надежностью как «пункты» методики). В данном 
случае использовалась часть фрагментов анкеты 
«Динамика профессионального становления 
субъекта» [9], отражающих представления че-
ловека об эволюции его позитивных профессио-
нально важных качеств (обучаемости, интуиции, 
физической и умственной работоспособности), 
об эволюции негативных состояний и явлений 
(профессиональных деструкций и заболеваний, 
жизненных кризисов). Динамика изменений 
фиксировалась в 10 возрастных срезах от 20 
до 65 лет. Группы вопросов, касающихся пред-
ставления человека о его эволюции как субъекта 
деятельности представлялись дважды – а) при 
условии если человек работает в России и б) если 
бы он жил и работал за рубежом. (Напомним, 
исследование проводилось в декабре 2021 года, 
до начала СВО, много изменившей в нашем по-
нимании себя и других и ставшей «переломным 
временем ‒ до и после»). Еще одна группа во-
просов была ориентирована на оценку респон-
дентами роли условий окружения как «факторов 
профессионализма», так или иначе влияющих на 
становление человека как профессионала, ‒ его 
родителей, родственников, друзей, супругов и 
детей, руководителей, членов рабочих групп, 
обстоятельств жизни, науки, искусства, религии. 
Также нами фиксировались социально-демогра-
фические и служебно-должностные особенности 
респондентов.

Таким образом, сравнительная простота 
программы НИР компенсировалась потенциа-
лом ранее собранного эмпирического мате-
риала (данные более чем 1500 представителей 
10 профессий), который позволял выделять 
выборки представителей разных социальных 
групп (мужчин и женщин, лиц разного возраста, 
руководителей и специалистов, работающих в 
организациях с разной корпоративной культу-
рой и «высотой иерархии», в коммерческих и 
государственных организациях, в вузах, сред-
них школах, ДДУ и пр.). 

Методы анализа данных. Привлечение 
стандартных методов параметрической стати-
стики (описательной, t-сравнения (для незави-

симых и зависимых групп), корреляционного 
и факторного анализа и др.) также открывало 
возможности для сравнения и анализа материа-
ла. Ввиду необходимости анализа множества 
разнородных переменных, отсутствия «одно-
значной» теории профессиональной карьеры, 
допустимости нескольких равнозначных гипотез 
на 1-м этапе НИР использовался эксплораторный 
факторный анализ, служащий задачам научной 
разведки и способствующий прояснению общей 
«картины», уточнению рабочих гипотез.

Для обработки полученных данных ис-
пользовался пакет компьютерных программ 
SPSS-11.5.

Дизайн. Выделялось несколько планов ис-
следования: 1) три аспекта проблемы карьеры 
(онтологический, когнитивный, эмоциональ-
ный); 2) в социальных представлениях людей 
различались их представления: а) о мире (жизнь 
и работа в России (РФ) / за границей); б) о себе 
как субъекте (возрастная и профессиональная 
эволюция на протяжении трудовой жизни, ак-
тивность самореализации в профессии); 3) виды 
профессии различались, как а) особенные и 
в) массовые; 4) в подлежащих изучению социаль-
ных группах различались а) социально успешные 
и б) «социальные аутсайдеры».

Результаты 

Согласно описательным статистикам, наши-
ми респондентами были мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 70 лет, имеющие стаж работы 
от 1 года до 49 лет, с образованием в интервале 
от незаконченного среднего до высшего; все 
преподаватели вузов имели ученые степени 
кандидатов и докторов наук. В этой связи ана-
лиз общих тенденций в проявлении социальных 
представлений людей, между собой во многом 
различных (в том числе и по социально-демо-
графическим характеристикам), представляется 
важным, информативным, прогностичным. Сре-
ди анализируемых условий социальной среды, 
выделяемых как факторы профессионализма, 
во всех пяти выборках наибольшие оценки (от 
0 до 8 баллов) получали роль отца и матери, 
роль супругов, роль обстоятельств (средние от 
5,5 до 4,5 балла); остальные условия окружения 
оказывались менее субъективно значимыми и 
распределились в интервале 1,5‒3,9 балла с вы-
раженной межиндивидуальной вариативностью 
от 0 до 8 баллов и стандартными отклонениями 
2,4‒3,5. Другими словами, во всех пяти выбор-
ках были представлены разные группы людей с 
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разными социально-демографическими характе-
ристиками и субъективными предпочтениями. 

В этой связи особенно важным представля-
ется следующее: 1) самооценки динамики изме-
нений как позитивных, так и негативных качеств 
на протяжении профессионально-трудовой жиз-
ни у всех опрошенных характеризуется одной 
«вершиной» в середине жизни и двумя пологими 
«ветвями» их монотонного возрастания / сниже-
ния; 2) динамика изменений как позитивных, так 
и негативных качеств на протяжении профессио-
нально-трудовой жизни сопряжена с уровнем 
образования ‒ у лиц с высшем образованием она 
оптимальна (регресс позитивных качеств и рост 
негативных изменений отмечается в более позд-
нем возрасте, смещаясь на 5‒10‒15 лет в оценках 
разных качеств); 3) во всех пяти обследованных 
группах при умозрительном варианте работы 
за рубежом и в России динамика изменений 
разных качеств сходная при несколько меньших 
числовых значениях. Согласно t-сравнению для 
зависимых групп не установлено значимых раз-
личий двух вариантов оценок (работа в России /  
за рубежом); самооценки динамики изменения 
качеств (работа в России / за рубежом) умерен-
но или тесно коррелируют (r = 0,450‒0,750); 
4) личностные особенности (эктернальность / 
интернальность общая и по сферам жизнедея-
тельности) не оказывают выраженного влияния 
на самооценки субъектов (во всех группах кор-
реляции на уровне r = [0,300‒0,350] были редки, 
преимущественно они оставались на уровне 
r = [0,100‒0,200]). 

В выборках частных охранников, медицин-
ских сестер, студентов технического и гумани-
тарного вузов получена типичная «динамика», 
характерная для ранее нами обследованных 
представителей разных профессий; особенным 
было лишь сравнительно раннее снижение 
уровня выраженности позитивных качеств и 
возрастание уровня выраженности негативных 
состояний. (Данные по выборке частных охран-
ников и по выборке медицинских сестер были 
опубликованы ранее [12, 16, 18], как и выбороч-
ные данные по студентам-заочникам [11].) 

В случаях большого числа переменных 
оправданно сокращать это пространство до 
обозримого, позволяющего выделять основные 
«части целого». Факторный анализ (ФА) ис-
пользовался в двух вариантах расчетов данных. 
Ввиду того что мы располагали разнородными 
массивами данных, в первом и втором вариан-
те для ФА привлекалась часть общих данных, 

часть ‒ разных. Пользуясь таким приемом, кос-
венно можно было оценивать содержательную 
и конструкционную валидность методики. Мы 
получили  содержательно сходные между собой 
факторы в первом и втором варианте ФА. Так, в 
выборке частных охранников (n = 61) при анализе 
30 переменных (23 «пункта» анкеты и 7 субтес-
тов УСК) при удовлетворительной общей дис-
персии (62,4%) выделены следующие факторы: 
«…первый… “Оптимисты” (“Гипертимики”); 
второй ‒ “Интерналы”; третий ‒ “Возраст зре-
лости” (“Экстерналы”); четвертый ‒ “Высокий 
социальный статус родительской семьи”; пятый 
‒ “Родительская семья ‒ основа жизнеспособно-
сти” (“Авторитет родителей  и родственников”); 
шестой ‒ “Ответственные люди” (“Активные, 
дисциплинированные работники”)» [12, 18].

В выборке медицинских сестер в первом 
варианте ФА (те же 30 переменных) были вы-
делены сходные по содержанию факторы с 
такой же объясняемой дисперсией (60,7%): «…
первый фактор назван “Открытые миру и жиз-
ни”; второй ‒ “Интерналы”; третий ‒ “Старший 
возраст”; четвертый ‒ “Родительская семья 
и сферы культуры ‒ самодостаточный мир”; 
пятый ‒ “Адаптивные работники” (рядовые, 
“правильные”, адекватные, интегрированные в 
организационную культуру); шестой ‒ “Благо-
приятная стартовая ниша”» [16, с. 329]. 

При факторизации второго массива данных 
(частью других) частных охра нников также 
выделены шесть факторов (74,0% дисперсии): 
«…первый получил название “Завышенные 
самооценки” (“Оптимисты”, “Гипертимики”); 
второй ‒ “Люди 1-й половины жизни: быстрая 
инволюция функций и систем после 35 лет”; 
третий ‒ “Возраст, социальный опыт, возрастные 
деформации”; четвертый ‒ “Физически зрелые” 
(“Стабильность физических качеств, слабость 
когнитивных функций”); пятый ‒ “Разбалан-
сированная возрастная эволюция функций и 
систем” (“Противоречивые самооценки”); шес-
той ‒ “Неадекватные самооценки”» [12, 18].

При аналогичных расчетах данных выбор-
ки медицинских сестер получены сходные по 
содержанию факторы (69,1% общей дисперсии): 
«…первый назван “Зрелость” (физическая, пси-
хологическая, социальная); второй ‒ “Активная 
молодость”; третий ‒ “Люди 2-й половины жиз-
ни”; четвертый ‒ “Люди 1-й половины жизни”; 
пятый ‒ “Гетерохронная эволюция функцио-
нальных систем человека”; шестой ‒ “Интер-
налы”» [16, с. 329]. 
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Сходные по содержанию факторы выделя-
лись и при анализе эмпирических данных, полу-
ченных на выборках студентов технического и 
гуманитарного вузов [11].

К важным результатам НИР можно от-
носить и косвенные характеристики субъек-
тивных представлений респондентов ‒ меру 
развернутости, полноты рефлексии динамики 
профессионального становления субъекта 
(ПСС), представленную полным интервалом 
оценок от 20 до 65 лет или неполным, и критич-
ность отношения к заданию. О полноте или 
редуцированности рефлексии ПСС можно было 
судить по развернутости временных границ 
оценок динамики изменения качеств и состоя-
ний субъекта; в ряде случаев опрашиваемые 
затруднялись представить себе завершенный 
«цикл» своей трудовой жизни, т. е. не могли 
оценивать числом, каковы могли бы быть их 
качества через 10‒20 лет. О представлениях лю-
дей об условиях жизни и работы в России и за ее 
пределами мы узнавали в процессе обсуждения 
с респондентами причин их отказа заполнять 
позиции, представленные вариантом работы 
за рубежом. Добавив еще две характеристики в 
описании субъективных представлений людей 
‒ «полноту рефлексии» и «критичность», ‒ мы 
получили следующие статистики, которые в 
наших выборках заметно разнились: 

‒ медицинские сестры (n1 = 99): полнота 
рефлексии 84%, критичность 4%;

‒ студенты гуманитарного вуза (n2 = 61): 
полнота рефлексии 87%, критичность 3%;

‒ студенты технического вуза (n3 = 90): 
полнота рефлексии 86%, критичность 6%; 

‒ частные охранники (n4 = 62): полнота реф-
лексии 90%, критичность 3%; 

‒ преподаватели вузов (n5 = 37): полнота 
рефлексии 100%, критичность 39%.

Обсуждение 

Повторим, непритязательность программы 
НИР мы предполагали компенсировать возмож-
ностью сравнения нового с ранее собранным 
эмпирическим материалом ‒ данными более 
чем 1500 представителей разных профессий, 
преимущественно успешных профессионалов, 
работающих в сферах с «высокой иерархией», 
открывающей как перспективы карьерного 
продвижения, так и становления «горизонталь-
ной карьеры» (интернальной). В большинстве 
это были социально благополучные люди, по 
окончании школы поступившие в вузы, по до-

стижении зрелости вступившие в брак, воспи-
тывающие детей, в «лихие 90-е» и «нулевые» 
удержавшиеся в своей профессии или нашедшие 
новое, удовлетворяющее их поприще. 

За исключением преподавателей вузов 
представители наших новых четырех выборок 
в социальном «измерении» заметно уступали 
представителям прежних групп. Принимая 
во внимание возраст, можно утверждать, что 
студенты-заочники не сразу определились с 
выбором профессии, средняя доля состоящих 
в браке и имеющих детей была меньше, чем в 
наших первых выборках. Частные охранники в 
том же социальном «измерении» также уступали 
их более благополучным современникам. Сам 
факт работы вахтовым методом в другом регио-
не, нереализованность в профессии по базовому 
образованию говорят о многом. При среднем воз-
расте 48 лет их стаж работы 23 года, т. е. у многих 
были периоды безработицы; лишь 56% из них 
состояли в браке, имея средний стаж семейной 
жизни 17 лет и в среднем лишь одного ребенка. 
Другими словами, едва ли можно говорить об 
их полной реализации в семейной жизни, так 
же как и в трудовой. Для сравнения ‒ у наших 
социально более благополучных современников 
постоянный трудовой стаж начинается с 19‒21 
года и к 40 годам они проходят 3‒5 должностных 
позиций; средний стаж в браке 27‒29 лет, среднее 
число детей 1,5‒1,8 [9]. 

 При среднем по выборке возрасте 41 год 
средний стаж семейной жизни среди медицин-
ских сестер составляет 14 лет, т. е. «средняя» 
медсестра в браке с 27 лет и имеет «в среднем» 
1,1 ребенка. Де-факто среди них в браке состоят 
70%, средний стаж работы 20 лет, т. е. работают 
в среднем с 21 года [16]. Принимая во внимание, 
что все они женщины, которые периодически 
прерывают работу в детородный период, ме-
дицинских сестер дóлжно признать во многих 
отношениях сравнительно благополучными. 
Однако принимая во внимание то, что, «стартуя 
в жизнь», они выбирали скромную перспективу 
младшего медицинского персонала, они также 
относятся к категории людей, избравших органи-
зации с «плоской иерархией», следовательно, не 
помышляющих о «большой карьере», о профес-
сиональном развитии «без границ». Аналогич-
ные средние статистики двух выборок студен-
тов чаще находились между характеристиками 
медицинских сестер и частных охранников.

Все названные выше социально-демогра-
фические характеристики респондентов вполне 
наглядно отразились и в оценках нашими ре-

В. А. Толочек. Глобализация и представления субъектов о карьере
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спондентами своих карьерных перспектив как 
средних в оценках, заметно уступающих данным 
опросов более социально благополучных людей, 
в более коротких «ветках» позитивных измене-
ний и более пологих ‒ нарастания негативных 
состояний [12, 16, 18].

 Приемлемо удовлетворительной была и об-
щая объясняемая дисперсия в разных вариантах 
анализа (60‒70%) в четырех выборках (данные 
преподавателей не факторизовались ввиду мало-
численности выборки). Выделенные факторы 
содержательно хорошо интерпретировались, что 
давало основание считать результаты сдвоенных 
процедур ФА приемлемыми, дающими некото-
рое объяснение относительно исходно постав-
ленных нами вопросов, и предопределяющими 
дальнейшие шаги.

Не имея возможности в настоящей статье 
рассматривать все аспекты соотношения ис-
п ользуемых нами рабочих понятий, приводить 
достаточные и необходимые аргументы, выде-
лять множество взаимосвязей изучаемых нами 
аспектов многогранной реальности, предложим 
методологический подход построения «вектора 
понятий». В случаях с междисциплинарными 
и «межпредметными» исследованиями (тему 
распределения современной психологии по раз-
делам, специальностям и прочим «ячейкам» 
здесь не обсуждаем) оправданно используемые 
понятия как-то структурировать, соотносить 
друг с другом. И если это крайне сложно сделать 
в отношении их содержания, то вполне возмож-
но упорядочивать в отношении их логического 
«объема». Используемые в НИР рабочие понятия 
можно рассматривать как вектор понятий, на-
пример: «мировоззрение ‒ менталитет ‒ про-
фессиональная картина мира ‒ субъективные 
представления (в сфере профессиональной дея-
тельности: о себе, других, о деятельности)». 
При таком решении естественные ограничения 
каждого локального исследования потенциаль-
но можно интегрировать в фактуальный базис 
дисциплины, ограничения типичных анали-
тичных подходов ‒ в потенциально возможные 
интегральные, а «срезовые» данные подводить к 
возможному их системному описанию.

Возвращаясь к обсуждению полученных 
эмпирических данных и результатов их стати-
стического анализа, признаем, что не все наши 
предположения подтвердились, как, например, 
ожидания, что в личности есть структуры (экс-
тернальность / интернальность), обеспечива-
ющие ее устойчивость к воздействию извне 
(направленному информационному в том числе). 

В частности, использование тест-опросника 
субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера 
(адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, 
А. М. Эткинда) не дало ожидаемой дифференциа-
ции самооценок. Во всех пяти выборках большая 
часть корреляций не превышала r ≤ [0,150‒0,200]; 
лишь отдельными и содержательно малозначи-
мыми были некоторые корреляции интерналь-
ности и самооценок в интервале r ≤ [0,250‒0,300]. 
Наши ожидания, что интернальность как важная 
личностная черта выступает надежным «стерж-
нем», корректирующим социальное восприятие 
человека, не подтвердились. 

Ожидалось, что таким же «личностным ста-
билизатором» будет выступать жизненный опыт 
человека (труда в разных сферах, управленческой 
работы, семейной жизни). В отношении наших 
опрошенных их экстенсивный опыт, представ-
ленный как стаж работы, семейной жизни и пр., 
не проявлялся как своего рода системный фак-
тор, но можно говорить о некоторых тенденциях. 
Если судить о выделенных в НИР новых характе-
ристиках («полнота рефлексии» и «критичность 
суждений»), можно говорить, что чаще и бóльшее 
искажение социального восприятия у людей со-
четается с неполным средним и средним специ-
альным, а также гуманитарным образованием. 
Лица с техническим образованием (студенты 
технического вуза), преподаватели вузов (име-
ющие ученую степень) чаще более адекватно 
воспринимают окружающую действительность, 
менее восприимчивы к воздействию СМИ и дру-
гих источников направленного формирования 
социальных представлений людей.

Заключение 

В отечественной и зарубежной методологии 
и философии науки содержательно близкими, 
отражающими фрагменты изучаемого нами 
предмета выступают понятия «картина мира» 
и «профессиональная картина мира» (ПКМ). 
В зарубежной, а позже и в отечественной пси-
хологии с середины ХХ столетия изучаются 
социальные представления людей об их окру-
жающей действительности. Эта проблематика 
давно предложена, понятие «социальные пред-
ставления» и его «классическое» определение 
в начале 1960-х годов введено в тезаурус пси-
хологии Сержем Московичи [24], и в последу-
ющем проблематика активно развивалось им, 
его сподвижниками [25, 26], а также отече-
ственными [2, 8, 27] и зарубежными учеными. 
Предложенная тема быстро стала популярной, 
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получила широкую поддержку и продолжение. 
Как новая и «резонансная» она разрабатывалась 
в различных научных традициях [1, 3, 10, 27]. В 
контексте задач наших НИР понятия, фиксиру-
ющие разные аспекты изучаемых нами особен-
ностей представлений людей о карьере, можно 
также называть фрагментами мировоззрения, 
менталитета, профессиональной картины 
мира, «Я»-концепции и др.

Ввиду крайне широкого смыслового го-
ризонта, задаваемого названными выше поня-
тиями, ввиду необходимости в частных НИР 
использовать также и ряды своих рабочих 
понятий, необходимости их согласования со 
смысловым горизонтом остро ощущается и не-
обходимость поиска организационных форм, от-
вечающих содержанию изучаемых фрагментов 
реальности, научным традициям и возможно-
стям современной методологии науки. Мы пред-
лагаем сравнительно простое решение, которое 
также можно применять и в других ситуациях. 
Используемые в нашей НИР рабочие понятия 
мы рассматриваем как векторы понятий: «миро-
воззрение ‒ менталитет ‒ профессиональная 
картина мира ‒ субъективные представления 
(в сфере профессиональной деятельности: о 
себе, других, о деятельности)». Все издержки 
простого решения окупаются возможностью 
его широкого применения.

Решение частных задач НИР должно 
сочетаться с развитием методологии. В об-
суждаемой проблематике для согласования 
научных концепций и понятий разного мас-
штаба и логического объема, для упорядочения 
дисциплинарного тезауруса и определения 
последовательности научно-практических за-
дач, самой возможности реализации в жизни 
научных технологий (см. [4]), помимо принци-
пов (в частности, разрабатываемых методоло-
гами В. А. Мазиловым, А. В. Юревичем и др.), 
требуется поиск эффективных «технических 
приемов», конкретных методов, доступных по-
левому исследователю.

Нам представляется, что в качестве такого 
метода, способа согласования можно исполь-
зовать «вектор научных понятий» ‒ выделе-
ние континуума связей разных по объему и 
содержанию понятий одной или нескольких 
дисциплинарных областей. (К слову, пробле-
ма комплексных исследований в психологии 
обсуждается с конца 1970-х годов, но реальное 
продвижение в решении таких задач явно не-
достаточно.) Если прямо используемые в НИР 
рабочие понятия и латентно присутствующие 

представлять как цепочки взаимосвязанных 
понятий, такие явные и латентные связи важно 
актуализировать даже в частных НИР. 

Таким образом, задаются последователь-
ность и масштаб возможных обобщений, пере-
ходов к смежным проблемам и научно-прак-
тическим задачам, расширяется возможность 
использования сопряженных научных понятий 
и концепций. При оперировании векторами по-
нятий результаты каждого локального исследо-
вания при естественных ограничениях каждого 
из них потенциально возможно интегрировать 
в общий фактуальный базис дисциплины. Ре-
зультаты типичных аналитичных подходов в 
перспективе можно будет интегрировать как 
частные результаты комплексных исследований, 
разрозненные «срезовые» данные подводить к их 
системному описанию.

В обследовании принимали участие пре-
имущественно ординарные специалисты, 
аутсайдеры карьерной «гонки», у которых скла-
дывалась далеко не «безоблачная» жизненная 
траектория с регулярной сменой места работы, 
чаще в организациях с «плоский иерархией», в 
которых профессиональное и должностное про-
движение человека ограничено или замедленно, 
у некоторых ‒ с периодами вынужденной без-
работицы. В целом можно считать, что наши 
респонденты ‒ типичные граждане современной 
России среднего возраста. Особенности пяти вы-
борок, поставленные задачи, наш методический 
инструментарий, с одной стороны, накладывают 
известные ограничения на интерпретацию по-
лученных результатов и формулируемые нами 
обобщения, с другой ‒ отражают представления 
членов больших социальных групп, что тре-
бует должного внимания ученых и практиков, 
решающих задачи управления человеческими 
ресурсами. Кроме того, данные исследования 
2021 года можно сопоставлять с нашим мате-
риалом исследований 2000‒2020 годов.

Различая «предметные» и «проблемные» 
подходы в научной работе, выделим, что при сле-
довании предметному подходу ученые выделяют 
предмет исследования как самостоятельный 
«элемент», подлежащий дальнейшему деталь-
ному изучению. При следовании проблемному 
подходу социальные объекты понимаются как 
фрагменты действительности, связанные с их 
окружением, взаимодействующие со средой, а 
изучение этого взаимодействия характеризуется 
выраженной направленностью на решение на-
учно-практических задач. Наша НИР относится 
ко второму типу.

В. А. Толочек. Глобализация и представления субъектов о карьере
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На основании цикла НИР подтверждается, 
что представления людей об их профессиональ-
но-трудовой жизни, о динамике изменения их 
качеств как субъектов труда выступают факто-
рами, взаимосвязанными со многими явлениями 
их жизни и, вероятно, влияющими на динамику 
«объективных» процессов их профессиональ-
ной эволюции (первых и последующих стадий 
профессионального самоопределения, профес-
сионализации в продолжении жизни, в целом 
социальной успешности, благополучия как лич-
ности). Не подтвердилось предположение, что 
социальный опыт (его богатство, разнообразие и 
продолжительность) выступает фактором, опре-
деляющим меру влияния внешнего воздействия 
на представления субъекта о его профессиональ-
но-трудовой жизни и эволюции его качеств. Для 
«социальных аутсайдеров», даже сравнительно 
молодых людей, социальный опыт не становит-
ся ресурсом, способствующим успешности их 
профессионального становления, социальной 
успешности в широком смысле слова. Среди 
наших обследованных большая доля не состоя-
щих в браке; у состоящих в браке сравнительно 
небольшой стаж семейной жизни, мало детей, в 
среднем по пяти выборкам 0,3‒1,4 ребенка. При-
ведем средние статистики: а) частные охранники: 
возраст 48,1 года; в браке 56%; семейный стаж 
17,1 года; дети ‒ 1,0; б) медицинские сестры: 
возраст 40,8 года; в браке 70%; семейный стаж 
14,1 года; дети ‒ 1,1; в) студенты-заочники гума-
нитарного вуза: возраст 24,7 года; в браке 21%; 
семейный стаж 2,6 года; дети ‒ 0,3; г) студенты-
заочники технического вуза: возраст 28,6 года; в 
браке 37%; семейный стаж 2,4 года; дети ‒ 0,4; 
д) преподаватели вуза: возраст 53,7; в браке 83%; 
семейный стаж 22,1 года; дети ‒ 1,4.

Один из важных выводов, следующий из 
полученных результатов: имеет место серьезное 
искажение представлений людей о факторах их 
профессиональной самореализации. И если тема 
«заграницы» ‒ жизни и работы за рубежом ‒ уже 
надолго для многих россиян стала закрытой, то 
проблема самореализации в профессии была и 
остается крайне важной. Но если такая, пусть 
и иллюзорная возможность была представлена 
сегментом профессиональной картины мира 
людей как возможности, как варианты их субъ-
ективной свободы выбора, значит, эти лакуны 
иллюзорных альтернатив должны замещаться 
конструктивными фрагментами, человеку нужно 
оставлять возможность сравнения своей жизни с 
разными прототипами и принимать ответствен-
ные решения.

Можно резюмировать, что идеологическая 
интервенция на протяжении нескольких десяти-
летий со стороны СМИ, разных отечественных и 
зарубежных организаций, разных политических 
сил породила соответствующие эффекты. Направ-
ленно формируемые у россиян представления о 
преимуществах западных ценностей, о преиму-
ществах их жизни и работы за рубежом «пус-
тили корни» в мировоззрении представителей 
самых разных социальных групп. И если методо-
логия множества глобалистских исследований 
регулярно открыто обсуждается, корректиру-
ется, развивается, то совершенно не очевидно, 
что идеологемы глобализации всегда деклари-
руются. В наступившую эпоху информатизации 
аспект восприятия человеком социально-психо-
логических феноменов не менее значим и «ре-
алистичен», чем их действительная онтология.

В задачи наших НИР включались не все 
вопросы широкой палитры мировосприятия 
людей, но в аспектах их представления о своей 
профессионально-трудовой жизни, о возрастной 
эволюции их качеств как субъектов мы фиксиро-
вали, что мало различающиеся оценки нашими 
гражданами своей возрастной динамики при 
работе в России и за рубежом (при незнании 
большинством из них иностранного языка, 
субкультуры другой страны, при неизбежном 
разрыве связей с ближними и пр.) вызывают тре-
вогу. Парадоксально, но ни уровень образования 
и профессиональной квалификации, ни широта 
и разнообразие социального опыта (работы в 
разных сферах, на разных должностях, опыта 
семейной жизни, воспитания детей) не высту-
пают надежными факторами, «отрезвляющими» 
людей, разрушающими их иллюзии об эволюции 
их как субъектов на родине и вдали от нее. 

Результаты цикла НИР представляют яркий 
пример эффекта своеобразного «преломления 
внешних воздействий через внутренние условия» 
(согласно С. Л. Рубинштейну), когда «внутренние 
условия» (личностные структуры, жизненный 
опыт и пр.) становятся лишь «пассивом». Со-
гласно полученным результатам, даже людям 
зрелого возраста можно внушить, что «там хо-
рошо, где нас нет», вопреки аргументам здравого 
смысла (эмиграция всегда сопряжена с разрывом 
родственных и дружеских связей, с высокими 
психофизиологическими затратами при адапта-
ции в новых геофизических условиях, с личност-
ными ограничениями и барьерами жизни в иной 
субкультуре) [22, 23]. В 2000-х об этом можно 
было достоверно узнавать и без чтения книг и 
статей ‒ через «одно-два рукопожатия».
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В аспекте наших актуальных дисципли-
нарных задач выделим, что в проявившейся 
тотальной подверженности россиян воздействию 
информационных потоков, «раскрывающих» 
преимущества жизни за рубежом, можно и 
нужно искать и находить «оборотную сторону 
медали». Значит, можно и нужно направленно 
формировать зрелые, конструктивные пред-
ставления каждого человека о его возможных 
альтернативах, о реальных условиях их реали-
зации, об их психофизиологической «цене». И 
не последнюю роль в решении этих задач могут 
играть обращение к своим корням, возврат к 
истинным ценностям дружбы, любви, родства, 
к уважению истории родины, ее культуры, ее 
достойного будущего. Такие задачи решаемы, 
позитивные процессы в формировании мировоз-
зрения могут проходить легче и должны давать 
быстрые и надежные позитивные «всходы». 
Восстановление всех наших ментальных и эмо-
циональных «скреп» возможно.

 За минувшие почти полтора столетия психо-
логи и рефлексирующие практики много сделали 
для оптимизации организации общественного 
производства товаров и услуг. И если пионе-
ры на этом пути ‒ Фр. Тейлор, Фр. Джилбрет, 
Э. Мэйо и др. ‒ могли за сравнительно короткое 
время содействовать значительному приросту 
производительности труда рабочих (в 2‒4 
раза), снижению количества брака, нарушений 
трудовой дисциплины «в разы» [5, 9, 28], то в 
настоящее время подобная эффективность едва 
ли достижима. В начале ХХI века более уместно 
говорить об «обратной экономике» ‒ формулиро-
вании проблематики и необходимости решения 
комплекса задач по снижению социальных из-
держек вследствие особенностей современного 
промышленного производства, современной 
организации труда, ‒ об условиях решения 
задач по оптимизации затрат государства на 
обучение, подготовку и ротацию кадров, на про-
фессиональную реабилитацию, восстановление 
здоровья, оздоровление людей и многое другое. 
Уже в середине ХХ столетия крайне актуальной 
стала проблема «ножниц» снижения доли забо-
леваний и смертности вследствие инфекционных 
заболеваний при возрастании доли производ-
ственного травматизма и смертности. Это след-
ствие организац ии труда вызвало обостренный 
интерес к проблеме «человеческого фактора» и 
содействовало расширению эргономических ис-
следований. В настоящее время требуется более 
широкая трактовка проблемы управления чело-
веческими ресурсами, условно названной нами 

«обратная экономика», частью которой может 
быть проблема «мировоззренческого фактора» 
в жизни человека.
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