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УДК 159.9

Приводятся материалы анализа литературных источников по проблеме «темпоральные характеристики профес-
сиональной карьеры» (ТХПК). Выдвигаются гипотезы: 1) имеют место неоднократные циклы (само)организации 
адаптационных механизмов на протяжении профессиональной карьеры субъекта (или – микроциклы); 2) нарушения 
типичной цикличности – незавершенные микроциклы, редуцированные, равно как и затянутые будут негативно отра-
жаться на профессиональной успешности субъекта; 3) накопление разных нарушений микроциклов будет приводить 
к профессиональным деструкциям и заболеваниям. Выделяются 10 критериев успешности субъекта  («вертикальная» 
карьера, «горизонтальная», «быстрота карьеры» и др.). Предлагается система понятий, обеспечивающая операцио-
нальную разработку проблемы ТХПК.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  акме; субъект; успешность; ресурсы; процессы.

Are given the materials of the analysis of literary sources on the problem “temporal characteristics of professional career” 
(TKHPK). The hypotheses are advanced: 1) оccur the repeated cycles (auto) of the organization of adaptive mechanisms for 
the elongation of the professional career of subject (or - micro-cycles); 2) the disturbances of typical cyclic recurrence - the 
incomplete micro-cycles, reduced, just as tightened it will be negatively reflected in the professional success of subject; 3) they 
will lead the accumulation of the different disturbances of micro-cycles to the professional destructions and the diseases. Are 
separated 10 criteria of the success of subject (“vertical” career, “horizontal”, “the rapidity of career” and other). Is proposed 
the system of concepts, which ensures operational resolving of problem TKHPK.

K e y  w o r d s :  acme; subject; success; resources; processes.
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Анализируя представления ведущих отечест-
венных специалистов о профессиональном ста-
новлении субъекта, профессионализме и карьере 
– В. А. Бодрова, Н. Е. Водопьяновой, Л. Г. Дикой, 
Е. П. Ермолаевой, Э. Ф. Зеера, А. В. Карпова, 
Е. А. Климова, Л. М. Митиной, Ю. П. Поварен-
кова, Н. С. Пряжникова и др., – можно сделать 
следующие обобщения.

1. Собственно профессиональнаякарьера (ПК) 
как предмет исследования в отечественной пси-
хологии остается сравнительно малоизученной. 
В работах ведущих специалистов фиксируется 
сложная динамика профессионального становле-
ния субъекта (ПСС), отмечается необходимость 
включения в предмет исследования всей профес-
сиональной жизни человека (как его активной 
трудовой деятельности, так и внерабочих форм 
активности, как начальных стадий ориентации 
и выбора профессии, так и становления – до пос-
ледних фаз трудовой деятельности), но ПК как 
особый предмет и актуальная проблема не выде-
ляется. В НИР последнего периода (конец ХХ 
– начало XXI ст.) акценты заметно смещаются 
к изучению субъективных характеристик про-
фессионализма субъекта. Показано, что исто-
рически расширяются субъективные критерии 
успешности работы [1], профессионализма [2; 3], 
что в процессe профессионального становления 
происходят периодическиe изменения структур 
ПВК [4; 5; 6]. В последние годы внимание уче-
ных концентрируется на субъективном видении 
профессионалом своего развития, своей будущей 
карьеры, своего профессионального становления 
как целостной картины [7].

2. В последние 10–15 лет внимание ученых 
(психологов, социологов и др.) к проблеме ПК 
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заметно возросло. К научному анализу привлека-
ется широкий спектр факторов социальной среды 
и характеристик человека как субъекта труда – 
ценности и смыслы, социальные роли на работе 
и вне ее, принятие особого образа жизни, образы 
будущей карьеры, корпоративная культура 
и «цена карьеры», роль гендера и возраста в карь-
ерных ожиданиях и др. [8; 9; 10; 11].

3. Вместе с тем все обобщения даже ведущих 
специалистов, как правило, базируются на изуче-
нии представителей одной профессии [6; 12].

4. Общее направление НИР в 1990–2000 годах 
(психологические и социологические исследова-
ния) можно охарактеризовать как тенденцию ста-
новления дифференцированных подходов, оправ-
дывающих научную новизну НИР (ПК женщин, 
ПК молодежи, ПК лиц в определенном регионе, 
ПК работников отдельной сферы и т. п.).

5. Авторы многих работ, как правило, приводя 
общие констатации: отсутствие единых методо-
логических оснований НИР, общих методических 
подходов; отсутствие комплексных исследований 
– склоняются к типовому решению – выбору спе-
цифического фрагмента как отдельного предмета 
исследования. Констатируя типичные ограниче-
ния и недостатки предшественников, исследо-
ватели тем не менее также выбирают локальные 
задачи и методы, использование которых воз-
можно в данных условиях.

6. Для многих работ характерен «аналитизм». 
Глубоких современных работ, претендующих 
на обобщение разнообразного эмпирического 
и теоретического материала, мы не нашли. Типич-
ный же подход исследователя к анализу проблемы 
ПК выглядит следующим образом: признается 
весомость позиций «классиков» (ведущих ученых 

В.А.Толочек.,Л.В.Винокуров,Н.И.Иоголевич,Е.В.Маркова



95

Психология

1950–1970 годов), приводятся большие обзоры 
НИР (чаще выполненных в рамках кандидатских 
диссертаций), даются собственные определения 
карьеры и ПК.

7. Обращаясь к профессиональной карьере 
и темпоральным характеристикам профессио-
нальной карьеры (ТХПК) как возможным пред-
метам исследования, выделим основные огра-
ничения их косвенного освещения в научной 
литературе: а) игнорируются «Акме-события» 
(«А-события») в жизни человека: если внима-
ние ученых обращено к фактам жизни человека, 
то происходит абстрагирование от его карьеры, 
а если внимание акцентировано на карьере, то 
игнорируются «А-события» и социальная среда; 
в) все условия, которые могут влиять на ПК, 
исторически начинали изучаться в русле разных, 
независимых традиций (типичное ограничение, 
отмечаемое многими исследователями; также как 
и отсутствие комплексных подходов и интеграль-
ных оценок); с) динамика ПК и ТХПК как реаль-
ность современности редко попадает в центр вни-
мания ученых.

8. Тема ТХПК как научная проблема, как 
предмет исследования еще недостаточно отреф-
лексирована (так, в каталогах ГПБ РФ нет 
ни одного источника на русском языке, содер-
жащего в названии ключевые понятия «ТХПК»). 
В целом время как категория и ТХПК как научная 
проблема в современной психологии обойдены 
вниманием, слабо освещены. Они не осознаются 
как важный фрагмент реальности. Поэтому науч-
ное изучение ТХПК может послужить «толчком» 
к последующей постановке проблемы в более 
широком контексте.

В наших исследованиях комплекс рассмат-
риваемых выше вопросов акцентирован на три-
аде: профессиональное становление субъекта,
сопряженная профессиональная карьера итем-
поральные характеристики профессиональной
карьеры [13; 14; 15]. Tема ТХПК может быть рас-
смотрена в нескольких аспектах согласно гипо-
тезам: 1) имеют место неоднократные циклы 
(само)организации адаптационных механизмов 
на протяжении ПК субъекта (или – микроциклы); 
2) нарушения типичной цикличности – незавер-
шенные микроциклы, редуцированные, равно как 
и затянутые, будут негативно отражаться на про-
фессиональной успешности субъекта; 3) накоп-
ление разных нарушений микроциклов будет 

приводить к профессиональным деструкциям 
и заболеваниям.

Обобщая данные наших пилотажных иссле-
дований, можно уточнить и скорректировать 
ближайшие задачи НИР в обсуждаемой области. 
Это:  1) изучение ТХПК как целостного фено-
мена; 2) разработка методик измерения ТХПК 
как целостного феномена (не только изучения, 
а именно измерения); вводя разного рода «нор-
мирование», например на возраст, стаж и пр., 
вероятно, можно выделять временные структуры 
эволюции разных психологических систем); 
3) проверка методик на надежность и валидность 
(сопоставление объективных данных и само-
оценок и др.); 4) изучение ТХПК субъектов 
в контексте разных условий социальной микро-, 
мезо- и макросреды; 5) выделение возрастных 
периодов (и стадий ПК) с разной динамичностью 
ТХПК (предполагается, что, выделяя временные 
структуры эволюции психологических систем, 
можно устанавливать возрастные стадии боль-
шей и меньшей «неустойчивости»).

Последовательный анализ состояния вопроса 
потребовал введения системы рабочих понятий, 
которые определялись нами в контексте задач НИР

1) Становление профессионала, или профес-
сиональное становление субъекта – процесс 
изменений составляющих и структур професси-
онализма, которые происходят на протяжении 
активной профессиональной деятельности субъ-
екта от начальных до завершающих периодов 
профессиональной деятельности. ПСС включает 
множество процессов и состояний, сопровожда-
ющих формальную (внешнюю, экстернальную) 
карьеру и субъективную (внутреннюю, интер-
нальную), как множество свойств, формирую-
щихся и проявляющихся на протяжении профес-
сиональной карьеры;

2) Профессионал – субъект профессиональной 
деятельности, длительно специализирующийся 
в определенной трудовой сфере, успешно справ-
ляющийся с возложенными на него должност-
ными функциями, имеющий соответствующую 
квалификацию, интегрированный в професси-
ональном сообществе (в контактных группах, 
в организации, в профессии);

3) Профессионализм – интегральная характе-
ристика человека как субъекта квалифицирован-
ной деятельности, отражающая его способность 
успешно (то есть в соответствии с критериями 
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продуктивности, качества, надежности работы, 
с оптимальными психофизическими затратами) 
решать профессиональные задачи (в пределах 
своих должностных обязанностей);

4) Профессиональная карьера – характерис-
тика человека как субъекта квалифицированной 
деятельности, отражающая динамику и уровни 
изменений его профессионализма («горизонталь-
ная» карьера, изменения квалификации) и долж-
ностного продвижения («вертикальная» карьера) 
на протяжении его активной профессиональной 
деятельности. Под профессиональной карьерой 
(в широком смысле) понимается не только про-
фессиональное развитие человека как субъекта, 
его продвижение по квалификационным и долж-
ностным позициям организационной иерархии 
как реализация человеком своих возможностей 
в активный период и в условиях профессио-
нальной деятельности, но и процесс и полнота 
самореализации человека в разных сферах жиз-
недеятельности. При этом карьера, как внешняя 
(экстернальная), так и субъектная (интерналь-
ная), не является последовательным, монотонным 
линейным процессом. Она сопряжена со сложной 
динамикой подъемов и спадов, кризисов и восста-
новлений, с адекватной или чрезмерной «ценой» 
карьеры (социальной, личностной и психофизио-
логической);

5) Ресурсы – условия среды (внесубъект-
ные ресурсы), процессы взаимодействия людей 
(интерсубъектные ресурсы) и индивидуаль-
ные особенности субъекта (интрасубъектные 
ресурсы), актуализация которых может приво-
дить к становлению новых психических струк-
тур с особыми системными связями, повышаю-
щими успешность деятельности и в восприятии 
субъекта связанных с успешностью. Актуализа-
ция условий среды, процессов взаимодействия 
людей, индивидуальных особенностей субъ-
екта может быть как его пассивной интеграцией 
с ними, активным поиском и их организацией, так 
и энергичной их мобилизацией. Эффекты, возни-
кающие вследствие интеграции разных условий 
внешней и внутренней среды, можно понимать 
как «детерминанты», «факторы» или «условия» 
(по Б. Ф. Ломову), которые обеспечивают боль-
шую успешность субъекта, чем она могла бы быть 
без подобной интеграции;

6) Эффекты как внешниепроявленияинтегра-
циимножестваактуализированныхусловийвне-

шнейивнутреннейсредысубъекта– проявления 
процессов становления новых психических струк-
тур и возникновения новых возможностей субъ-
екта, вследствие мобилизации систем на решение 
задачи, становления синергии в функционирова-
нии разных систем и др. Соответственно вышеп-
риведенным суждениям, использование (при-
своение, обогащение) ресурсов субъектом будет 
сопровождаться становлением у него особых пси-
хических состояний, возникающих в процессах 
актуализации новых условий и процессов вне-
шней и внутренней среды, отражающих станов-
ление новых психических структур.

В результате анализа литературного матери-
ала определены критериивыделениясоциальных
групп, позволяющие измерять ТХПК – 6крите-
риевуспешностисубъектов (А) и 4дифференци-
рующиесубъектовподругимоснованиям (В): 

А. 1. «Вертикальная» карьера (занимаемые 
должности; должностное продвижение; доход; 
статус профессии, должности); 2. Быстрота карь-
еры («вертикальной» карьеры: скорость долж-
ностного продвижения); 3. «Горизонтальная» 
карьера (неформальный авторитет, отраженный 
в стаже управленческой деятельности, социомет-
рический статус в группе, совокупность соци-
альных ролей в группе, полнота самореализации 
в профессии и др.); 4. Профессиональная успеш-
ность/ «Цена» профессиональной успешности 
(«психофизиологическая цена» успешности как 
минимизация профессиональных деструкций, 
заболеваний и жизненных кризисов сравнительно 
с типичными; мера выраженности деструкций 
и заболеваний во 2-й половине ПК); 5. Социаль-
ная успешность (как продвижение из «старто-
вой социальной ниши» к более высоким в срав-
нении с остающимися на «орбите родителей»); 
6. Успешность самореализации в других сфе-
рах (в семье: состояние в браке, стаж семейной 
жизни, наличие детей и т. д.).

В. 7. Гендер; 8. Особенности профессии; 
9. Особенности социальной среды (корпоратив-
ная культура организаций, «высота профессио-
нальной иерархии», «высота организационной 
иерархии» и др. могут рассматриваться как важ-
ные параметры социальной мезосреды, способ-
ные дифференцировать группы людей); 10. Акме-
события (разделяя группы субъектов с большим 
/ меньшим числом А-событий, сравнительно с ти-
пичными, можно ожидать, что разные субъекты 
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в разной степени реагируют на изменения усло-
вий внешней и внутренней среды).

В качестве моделиисследования будет высту-
пать триада социальных ситуаций професси-
онального становления субъекта: 1) деятель-
ность и жизнедеятельность субъектов с разными 
условиями социальной микро-, мезо- и макро-
среды; 2) деятельность представителей разных 
профессий; 3) деятельность субъектов с разной 
успешностью (быстротой карьеры, «цены» ПК, 
социальной динамики, занимающих разную 
иерархическую позицию и др.).
Заключение. На основании ряда независимых 

исследований и анализа эмпирических данных мы 
констатируем, что ТХПК может рассматриваться 
как целостный феномен, а сам подход к его изуче-
нию – как ритмологияПК. ТХПК как целостный
феномен характеризуется: а) комплексом устой-
чивых детерминант, имеющих общие и особен-
ные аспекты; b) особыми системными свойствами 
(устойчивость, взаимная обусловленность разных 
циклов ПК, компенсаторные отношения между 
ними); с) исторической динамикой (ускорением – 
сокращением продолжительности разных циклов, 
увеличением их числа за ПК, появление «пауз» – 
периодов обучения, состояния как безработного, 
смены организаций, профессии, специализации); 
d) становлением типичной ПК для представителей 
каждой социальной группы (по профессии, гендеру, 
возрасту, состоянию в браке, должностной позици). 
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