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В статье рассматриваются отдельные социальные и когнитивные аспекты формирования трудо-
вого поведения как взаимосвязей между активностью социо-психологической системы и профес-
сиональным выбором, позиции рациональности принятия решений. Теоретические исследования 
подчеркивают, что аспекты мотивации, адаптации на рабочем месте, производительности труда 
и профессионального выбора имеют биологическую основу и могут изучаться с помощью физио-
логических методов (например, анализа активности мозга). Биологическая природа человека, предо-
пределяющая когнитивные аспекты поведения, равно как и социальная среда формирует трудовое 
поведение, влияет на профессиональный выбор, мотивацию сотрудников, возможности их адапта-
ции к рабочему месту, трудовому коллективу и в целом к условиям труда. Понимание социальных 
и когнитивных аспектов трудового поведения позволяет разрабатывать программы профессиональ-
ной диагностики, карьерного ориентирования, систем мотивации и условий труда, повышающих 
продуктивность и адаптацию сотрудников. Методы исследования социологические – проведение 
опроса (инструментарий – анкета) с последующим применением методов первичной статистиче-
ской оценкой данных. Выборка определялась как многоступенчатая, на последнем этапе – гнездовая 
(студенческая группа). Объем выборочной совокупности составлял 2500 чел. ежегодно. Период 
проведения исследования в режиме мониторинга 2001-2019 гг. Территория исследования включала 
крупные города России и максимально охватывала все федеральные округа России. Объектом ис-
следования выступала студенческая молодежь, обучавшаяся в государственных и негосударственных 
вузах. Основные результаты: было выявлено, что на фоне общих позитивных оценок жизненных 
и профессиональных перспектив за рассматриваемый период времени сформировалось позитивные 
ожидания от будущего, что формирует когнитивные аспекты трудового поведения молодежи под 
воздействием социальной среды.
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The article examines individual social and cognitive aspects of the formation of work behavior as 

interrelations between the activity of the socio-psychological system and professional choice, the position 
of rationality of decision-making. Theoretical studies emphasize that aspects of motivation, workplace 
adaptation, labor productivity, and professional choice have a biological basis and can be studied using 
physiological methods (for example, brain activity analysis). The biological nature of a person, which deter-
mines the cognitive aspects of behavior, as well as the social environment, shapes labor behavior, influences 
professional choice, motivation of employees, and their ability to adapt to the workplace, the workforce, 
and working conditions in general. Understanding the social and cognitive aspects of work behavior makes 
it possible to develop professional diagnostic programs, career guidance, motivation systems, and working 
conditions that increase employee productivity and adaptation. Sociological research methods – conducting 
a survey (questionnaire toolkit) followed by the use of methods for primary statistical evaluation of data. 
The sample was defined as a multi–stage one, at the last stage – a nest (student group). The sample size 
was 2,500 people annually. The monitoring period of the study was 2001-2019. The study area included 
major Russian cities and covered all federal districts of Russia as much as possible. The object of the study 
was students who studied at state and non-state universities. Main results: it was revealed that, against the 
background of general positive assessments of life and professional prospects, positive expectations of the 
future were formed over the period under review, which forms the cognitive aspects of youth’s work behav-
ior under the influence of the social environment.
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Введение
Социальные и биологические механиз-

мы профессионального поведения отража-
ют взаимодействие когнитивных процессов 
и действий сотрудников в рабочей среде. 
Научные изыскания подтверждают, что та-
кие параметры, как мотивация, когнитивная 
концентрация, стрессоустойчивость и реше-
ние задач, обусловлены в том числе и био-
логическими процессами. Эти механизмы 
выражаются в сложных взаимосвязях меж-
ду физиологическими функциями и адапта-
цией к профессиональным условиям. Для 
их анализа применяются психологические 
и физиологические технологии, позволяю-
щие отслеживать в том числе и мозговую 
активность при выполнении рабочих за-
дач и выявлять корреляции между когни-
тивной деятельностью и поведенческими 
реакциями. 

Цель исследования: теоретически 
определить особенности социальных и ког-
нитивных аспектов формирования трудово-
го поведения на основе проведенных эмпи-
рических исследований молодежи.

Понимание данных механизмов откры-
вает возможности для совершенствования 
рабочих процессов: формирования эффек-
тивных команд, оптимизации условий тру-
да, повышения продуктивности персона-
ла. Кроме того, такие знания могут быть 
использованы при разработке обучающих 
программ, направленных на развитие про-
фессиональных компетенций и улучшение 
рабочих результатов. 

Хронические стрессовые факторы спо-
собны вызывать патологические реакции, 
нарушающие профессиональную эффек-
тивность. Длительное психологическое на-
пряжение, например, снижает когнитивные 
способности и ухудшает принятие решений. 
Это, в свою очередь, негативно сказывается 
на качестве выполнения задач и межлич-
ностных взаимодействиях в коллективе. 

Материалы и методы исследования 
Психологические особенности занято-

сти сопряжены с построением социальных 
отношений. Высокий уровень сотрудниче-
ства часто называют основной причиной 
экологического успеха [5, 6]. Эксперимен-
тальные данные указывают на то, что склон-
ности к выполнению различных задач био-
логически разнятся [3,7]. Было высказано 
предположение, что в биологической среде 
выбор заданий осуществляется как реакция 

на стимулы, поступающие из окружающей 
среды (стимулы) или на взаимодействие 
с другими «работниками» [2]. Эмпириче-
ские исследования выявили множество фак-
торов, влияющих на интенсивность стимула 
(порог реакции), при достижении которого 
рабочие начинают выполнять заданную за-
дачу [11]. Биологические исследования в об-
ласти разделения труда часто используются 
в нейроэкономики для поиска путей спло-
чённости в трудовых коллективах и роста 
производительности труда [1,4]. Проводит-
ся анализ и количественное моделирование 
неоптимального роста производительности 
с определением условий стимулирования. 
Экспериментально сравнивались модели 
с помощью метода направленной эволюции 
[10] в сценарии поиска путей реализации 
потребностей. Наконец, теоретически было 
показано, что модели порога отклика могут 
быть сформулированы в виде искусствен-
ных нейронных сетей [8], которые пред-
ставляют собой всеобъемлющую основу для 
моделирования распределения задач.

Тематика когнитивных аспектов трудо-
вого поведения имеет широкий спектр ос-
вещения в философских, социологических 
и экономических исследованиях. Возникает 
подход нейроэкономики как поведенческий, 
когнитивный для анализа трудового поведе-
ния [8]. Особенности нейроэкономики прия-
тия решений определялись в трудах А.С. То-
каревой [16]. Автор рассматривает новое на-
правление в рамках экспериментальной эко-
номики, объединяющей по мнению автора 
поведенческие модели принятия решений. 
Аспекты нейроэкономики в принятии опе-
ративных и управленческих решений рас-
крыты в исследовании В.А. Морозова [12]. 
Более фундаментальное изучение именно 
научного направления нейроэкономики как 
области нейронауки определены в рабо-
те Б.Ш. Собирова [15]. Эволюция теорий 
экономического поведения в историческом 
ракурсе от Аристотеля до нейроэкономики 
описаны в исследовании Я.В. Шокина [17]. 
В работе Д.В. Винник [9] экономическое 
поведение приматов представлено в ракур-
се изучения «перспектив» нейроэкономики. 
Исследования нейроэкономики позволяют 
углубить знания в междисциплинарном 
подходе с целью выявления возможностей 
более эффективной мотивации сотрудников 
и формирования условий труда, способству-
ющих росту производительности. Особенно 
важно подчеркнуть исследования экономи-
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ки рынка труда молодежного сегмента, по-
скольку формирование и распределение ра-
бочей силы именно в молодежном сегменте 
предопределяет особенности развития и по-
тенциал рынка труда в целом [13,14].

Ограничения исследования: нейрофизи-
ологические данные отсутствуют.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным проведенного с 2001  по  
2019 годы авторского мониторинга оценки 
ценностных ориентаций студенческой моло-
дежи, степени их удовлетворенности уров-
нем своих профессиональных компетенций, 
занимаемыми должностными позициями, 
условиями труда, оценкой общего жизнен-
ного успеха, были определены общие цен-
ностные тренды успеха. Территория иссле-
дования включала крупные города России 
и максимально охватывала все федеральные 
округа России. Объектом исследования вы-
ступала студенческая молодежь, обучавша-
яся в государственных и негосударственных 
вузах. Выборка определялась как многосту-
пенчатая, на последнем этапе – гнездовая 
(студенческая группа). Объем выборочной 
совокупности составлял 2500 чел. ежегодно. 
Было выявлено, что на фоне общих позитив-
ных оценок жизненных и профессиональ-
ных перспектив за рассматриваемый пери-
од времени сформировалось и позитивное 
ожидание будущего. С другой стороны, был 
определен ряд факторов, провоцирующих 
неустойчивость, не адаптивность выявлен-
ных психологических трендов отношения, 
препятствующих жизненному и професси-
ональному «счастью» молодежи. Подобные 
факторы первично сформированы социаль-
ной средой ближайшего окружения, на эта-
пах первичной социализации, ретрансли-
рующее общее психоэмоциональное поло-
жение общества в целом. Результаты автор-
ского исследования в режиме мониторинга 
были опубликованы.

Согласно официальной статистике Рос-
стата, в период с 2002 по 2020 годы разви-
тие профессиональных компетенций у мо-
лодежи на рынке труда изменялось в соот-
ветствии с общими тенденциями трудовой 
и квалификационной трансформации. При-
мечательно, что высшее образование по-
прежнему остается одной из главных цен-
ностей общества. Стремление получить 
высшее образование в значительной степе-
ни обусловлено желанием найти более при-

влекательную работу. По данным переписи 
населения 2020 года, доля людей с высшим 
образованием среди трудоспособного на-
селения составляет 25%, среди занятых – 
32,4%. Большинство безработных имеют 
среднее профессиональное (33,4%) или 
только общее среднее (35,4%) образование.

На протяжении всего анализируемого 
периода наибольшую активность в фор-
мировании профессиональных навыков 
демонстрировала группа людей в возрасте 
25-29 лет. Установленные пропорции уровня 
профессиональной подготовки сохраняются 
и далее. Возраст 30 лет можно считать нача-
лом периода высокой трудовой активности 
среди молодежи и общества в целом. 

В 2002 году среди лиц в возрасте 25-
29 лет высшее образование имели 21%, 
среднее профессиональное – 31%, началь-
ное профессиональное – 15%. Уровень без-
работицы среди молодежи 20-29 лет тогда 
составил 10,6%, и большинство из них ра-
ботало в торговле.

По данным Всероссийской переписи 
за период до 2010 года отмечен рост доли 
той молодежи, которая получила или находи-
лась на этапе получения высшего образова-
ния (35% в возрастной группе 25-29 лет) при 
одновременном тренде сокращения количе-
ства тех, кто получил или получал среднее 
профессиональное образование (27%), так-
же отмечено существенное сокращение тех, 
кто был включен в образовательные схемы 
начального профессионального образования 
(6% – это в три раза меньше по сравнению 
с 2002 годом). Уровень занятости тех, кто 
получил высшее профессиональное образо-
вание составил 79,8%, а тех, кто обладал ди-
пломом об окончании учреждений среднего 
профессионального образования – 70,7%.

В 2020 году уровень рабочей силы в воз-
растных группах 20-24 года и 25-29 лет со-
ставил 51,1% и 69,2% соответственно, при 
этом практически все были трудоустрое-
ны. Максимальная вовлеченность в рынок 
труда наблюдается к 30 годам. В группе 
25-29 лет 31% имеют высшее образование, 
29% – среднее профессиональное, и 11,4% – 
общее среднее.

Заключение
Таким образом социальные, физиоло-

гические и когнитивные аспекты трудового 
поведения молодежи можно определить сле-
дующими ключевыми факторами: физиоло-
гические формируются под воздействием 
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личных интересов, знаний, умений и соци-
ального окружения (родители, друзья, обра-
зовательные учреждения); восприятие себя 
и своих возможностей влияет на выбор про-
фессии; положительный опыт и поддержка 
наставников способствуют уверенности, 
тогда как негативный опыт может вызвать 
неуверенность и сомнения; влияние семьи 
и друзей формирует профессиональные 
предпочтения, поддерживая или останавли-

вая стремление к определенным карьерам; 
социальные сети, которые предоставляют 
молодежи возможность исследовать про-
фессии и находить образцы для подражания; 
осознание взаимодействий когнитивных, 
эмоциональных и социальных факторов 
может помочь в разработке программ под-
держки и консультирования для молодежи, 
позволяя им более осознанно подходить 
к выбору профессии и карьеры.
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