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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

В статье анализируются проблемы самореализации современных работников в зависимости 
от различных условий труда: работа по найму / не по найму; в формальном или неформаль-
ном секторе экономики; режим работы – полный или неполный рабочий день, гибкий график; 
наличие мер материального и нематериального стимулирования. Актуальность исследуемых 
вопросов обусловлена не только экономической необходимостью, но и важностью предотвра-
щения рисков дегуманизации трудовой сферы, снижающих профессиональную удовлетворен-
ность и мотивацию к труду. Эмпирическую основу анализа составили данные Комплексного 
наблюдения условий жизни населения Росстата (2014–2022 гг.), а также социологического ис-
следования «Качество занятости и человеческое развитие», проведенного в Республике Башкор-
тостан (2020 год). На основе сочетания двух социологических переменных (профессиональная 
удовлетворенность, соответствие работы специальности) выделены и рассмотрены шесть 
групп работников с разной степенью самореализации. Показано, что ключевой проблемой явля-
ется низкий уровень профессиональной удовлетворенности подавляющего большинства (70%) 
работающих по специальности и половины работающих не по специальности. Чем выше уро-
вень образования работника, тем выше его неудовлетворенная потребность в использовании 
своих знаний и идей на работе. Выявлено противоречие, требующее дальнейших исследований: 
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несмотря на то, что чаще профессиональная удовлетворенность характерна для работаю-
щих не по специальности, представители этой группы в среднем реже испытывают гордость 
по отношению к своей работе и имеют менее благоприятные показатели удовлетворенности 
жизнью в целом. Дальнейшие исследования, на наш взгляд, должны быть нацелены на решение 
этого противоречия, усовершенствование методики анализа, включающей индикаторы нали-
чия мотивации, установок или сознательных действий работника, направленных на професси-
ональный (карьерный) рост. Также требуют изучения гендерные, возрастные и поколенческие 
(связанные с жизненными этапами), территориальные и отраслевые аспекты профессиональ-
ной самореализации.

Самореализация, профессиональная самореализация, условия труда, работа по специальности, 
профессиональная удовлетворенность.

Введение
Человек, которому нравится его работа, 

более мотивирован работать продуктивно, 
чаще проявляет инициативу и креативность, 
стремится постоянно улучшать свои навыки 
и компетенции (Ngwenya, Aigbavboa, 2017; 
Pang, Lu, 2018, p. 39). И наоборот, негативное 
отношение к труду или низкая трудовая мо-
тивация могут отрицательно влиять на ка-
чество работы и производительность труда, 
лояльность к работодателю и субъектность в 
целом (Токсанбаева, 2006, с. 227; От прекар-
ной занятости…, 2022, с. 35). В связи с этим 
проблема повышения уровня профессио-
нальной самореализации работников пред-
ставляет собой важную научную и практи-
ческую задачу. Профессиональная самореа-
лизация рассматривается одновременно как 
процесс и результат достижения личной и 
профессиональной удовлетворенности по-
средством осознанного использования сво-
их знаний, навыков и талантов в трудовой 
деятельности (Зуева, 2013).

Актуальность темы обусловлена целым 
рядом фактов и проблем. С практической 
точки зрения расширение возможностей 
самореализации работников тесно связано 
с повышением производительности труда, 
необходимость в которой провозглашена 
в национальных целях РФ до 2025 года1. В 
рамках концепции социальных резервов 
труда эта проблема является одной из цен-
тральных в социологии труда, поскольку 

1 Паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»: утверж-
ден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 
30 августа 2017 г. № 9. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278556/?ysclid=ll9s0k12mv630248775 
(дата обращения 30.06.2023).

требует рассмотрения роли профессиональ-
ных знаний, мотивов, потребностей, уста-
новок, ценностных ориентаций, интересов 
в повышении производительности труда 
(Тощенко, 2003). Непосредственно с челове-
ческой или гуманистической точки зрения 
труд должен быть производительным, при-
носить работнику удовлетворение и способ-
ствовать максимальному развитию и рас-
крытию трудового потенциала работника 
(Баймурзина и др., 2012, с. 25). Как отмечают 
психологи, самореализация человека, в том 
числе профессиональная или на работе, вы-
ступает одной из базовых потребностей и 
определяет его психологическое благополу-
чие (Печеркина, Катькало, 2021).

Однако проблема заключается в том, что 
современная сфера труда и занятости нахо-
дится на этапе качественной перестройки: 
меняются виды и формы занятости, про-
фессиональная структура, институциональ-
ные рамки и даже ценности и мотивация 
к труду. А сама сфера социально-трудовых 
отношений характеризуется высокой дина-
мичностью и гибкостью процессов. В этих 
условиях стремительно выросла доля не-
стабильной, неустойчивой и негарантиро-
ванной занятости (От прекарной занято-
сти…, 2022), которая отодвигает вопросы 
профессиональной самореализации на вто-
рой план. О рисках деперсонализации лич-
ности, потери гордости за свою профессию 
и работу в условиях нового капитализма, 

https://www.consultant.ru/document/
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характеризующегося перманентными и 
быстротекущими изменениями, писали 
Р. Сенетт (Sennett, 1998), Г. Стэндинг 
(Standing, 2011), А. Каллеберг (Kalleberg, 
2018) и др. В России эти риски обосновыва-
ются в работах Ж.Т. Тощенко (Тощенко, 2018; 
Прекарная занятость…, 2021), В.Н. Бобкова 
(Бобков, 2019), З.Т. Голенковой, Ю.В. Голиусовой 
(Голенкова, Голиусова, 2016), А.В. Попова, 
Т.С. Соловьевой (Попов, Соловьева, 2021) и др.

Согласно данным Выборочного наблюде-
ния трудоустройства выпускников, получив-
ших среднее профессиональное и высшее 
образование (Росстат), в среднем за 2016–
2020 гг. каждый третий выпускник (32,9%) 
не работал по специальности. Недостаток 
или отсутствие подходящей работы в каче-
стве причины, осложняющей трудоустрой-
ство, отметили 38% выпускников образова-
тельных организаций в 2021 году. В целом 
уровень трудоустройства выпускников так-
же устойчиво снижался с 94,4 до 79% в пери-
од 2016–2020 гг.2 Эти факты актуализируют 
проблемы взаимосвязи профессионального 
образования и профессиональной самореа-
лизации. К примеру, в научных дискуссиях 
поднимаются вопросы о правомерности ис-
пользования понятия «работа по специаль-
ности», предлагается лексический конструкт 
«работа, связанная с полученным образова-
нием» (Петрова, Харченко, 2015). Возможно, 
в таком контексте стоит рассуждать не о про-
фессиональной самореализации, а о саморе-
ализации на работе. Эта идея привела нас к 
мысли о необходимости раздельного анали-
за самореализации лиц, работающих по спе-
циальности и не по специальности. Однако 
данные вопросы, безусловно, требуют бо-
лее глубокого теоретического рассмотрения 
и выходят за рамки нашего исследования. 
В представленной работе показаны резуль-
таты эмпирического исследования, цель 
которого обозначена как выявление разли-
чий в уровне профессиональной самореа-
лизации работников в зависимости от усло-
вий труда (работа по найму / не по найму; 

2 Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее обра-
зование (ВТР-2021) // Росстат. 2021. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr_2021/index.html 
(дата обращения 30.06.2023).

в формальном или неформальном секторе 
экономики; режим работы – полный или не-
полный рабочий день, гибкий график; нали-
чие мер материального и нематериального 
стимулирования работников).

Методологические 
основы исследования
Среди трудов современных исследова-

телей о феномене самореализации лич-
ности в социологическом дискурсе особое 
место занимают работы К.Г. Герасимовой и 
И.В. Солодниковой, в которых эта проблема 
встраивается в социологическое аналити-
ческое поле. К.Г. Герасимова отмечает, что 
«теоретический и эмпирический багаж со-
циологии в отношении феномена саморе-
ализации более скромный на фоне психо-
логической науки» (Герасимова, 2015, с. 78). 
И.В. Солодникова разработала комплексную 
социологическую концепцию самореализа-
ции личности преимущественно основыва-
ясь на методологии психологических дис-
циплин (Солодникова, 2007). Положение о 
том, что «профессиональная [трудовая] дея-
тельность человека является одним из суще-
ственных необходимых условий разверты-
вания процесса самореализации личности» 
(Зуева, 2013) признается как психологами, 
так и социологами.

Несмотря на то, что в социально-эконо-
мических исследованиях труда и занятости 
редко акцентируется внимание на самом 
феномене профессиональной самореали-
зации, необходимо признать, что многие 
его аспекты раскрываются во взаимосвя-
зи с вопросами отношения к труду (моти-
вация, ценность труда, удовлетворенность 
и др.), профессионального образования 
(Горшков, 2023) и профессиональных тра-
екторий (Константиновский, Попова, 2022), 
развития и реализации трудового потен-
циала, качества трудовой жизни и рабочих 
мест и многих других.

Например, в ставшем классикой и об-
разцом социологического исследования на-
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учном труде «Человек и его работа» (под рук. 
В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова) выявлено 
три наиболее существенных мотива трудо-
вой деятельности: 1) ориентация на содер-
жание трудовой деятельности (отношение 
к труду как к жизненной необходимости/
потребности); 2) ориентация на заработную 
плату (отношение к труду как средству удов-
летворения других (материальных и духов-
ных) потребностей, лежащих за пределами 
трудовой деятельности); 3) ориентация на 
возможности продвижения по работе (по-
вышение квалификации) как производное 
от ориентации на повышение заработка и 
содержание труда. При этом оптимальной 
(для роста производительности труда)3 явля-
ется такая структура представленного моти-
вационного ядра, в которой на первый план 
выдвигаются мотивы, связанные с содержа-
тельной стороной труда, то есть ориентации 
на содержание труда и возможности про-
движения по работе (Здравомыслов, Ядов, 
2003, с. 210). Далее авторами приводятся 
факторы, нарушающие оптимальную струк-
туру мотивов труда, среди которых наиболее 
значимы проблемы организации труда и 
материального стимулирования. Очевидно, 
что методологические разработки и выводы, 
полученные в ходе данного исследования, 
представляют научную значимость и сегод-
ня. Вместе с тем фундаментальные изме-
нения социально-экономических условий 
жизни требуют соответствующей актуализа-
ции знаний.

Большое значение для анализа и оценки 
уровня профессиональной самореализации 
имеют исследования удовлетворенности ра-
ботой и различными аспектами трудовой 
жизни. Это направление является одним из 
центральных и хорошо разработанных в со-
циологии и экономике труда. Вместе с тем при 
анализе необходимо учитывать целый ряд 
важных нюансов, поскольку удовлетворен-
ность трудом ‒ «слишком общая характери-
стика, которую чрезвычайно трудно правиль-
но интерпретировать»: с изменением форм 

3 Авторы поясняют, что эта структура мотивационного ядра оптимальна для современных условий и уровня 
материально-технической базы производства социалистического общества. На наш взгляд, она сохраняет свою 
актуальность и сегодня.

организации труда, ценностных установок в 
обществе будут меняться и критерии оценки 
удовлетворенности работой (Здравомыслов, 
Ядов, 2003, с. 6). На восприятие работы влия-
ет комплекс объективных и субъективных 
факторов (обусловленных особенностями 
личности и ее социально- демографическими 
характеристиками); «работ ники, удовлетво-
ренные многими аспектами своей работы, 
такими как справедливая оплата или хоро-
шие условия труда, не обязательно чувствуют 
себя профессионально удовлетворенными» 
(Карпенко, Новикова, 2022); «удовлетворен-
ный работник не всегда стремится к более ак-
тивному поведению, и более того, утрачива-
ет заинтересованность в результатах труда» 
(цит. А.М. Мейерович по: Токсанбаева, 2006, 
с. 227), поэтому важным элементом концеп-
туальной модели самореализации выступают 
установки на самореализацию (Герасимова, 
2015, с. 79).

Ценные результаты получены в рамках 
изучения проблем реализации трудового по-
тенциала занятого населения в Вологодской 
области. Например, Е.А. Чекмарева и А.И. Рос-
сошанский показали, что в противополож-
ность описанной выше оптимальной модели 
самореализации на работе (по В.А. Ядову и 
А.Г. Здравомыслову) в современной сфере тру-
да творческие способности работников (изо-
бретательность, умение решать неизвестные 
ранее задачи) относятся к одним из самых 
невостребованных/нереализованных соци-
альных резервов (Чекмарева, Россошанский, 
2017). Г.В. Леонидова и А.Л. Ивановская на ос-
нове многолетних наблюдений занятого на-
селения в Вологодской области подтвердили 
влияние качественных характеристик как са-
мой личности, так и условий трудовой жизни 
на результаты реализации трудового потен-
циала (Леонидова, Ивановская, 2023, с. 78–80).

В основу методологического подхода, 
использованного нами, положены опреде-
ление и критерии профессиональной само-
реализации О.О. Богатыревой, Т.Д. Марцин-
ковской, рассматривающих профессиональ-
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ную самореализацию как «сознательный, 
целенаправленный процесс раскрытия соб-
ственного потенциала и опредмечивания 
сущностных сил личности в ее профессио-
нальной деятельности». Критерием успеш-
ности профессиональной самореализации и 
востребованности в избранной профессии 
может служить карьерный рост, в той или 
иной степени позволяющий утверждать как 
наличие компетентности человека, так и его 
удовлетворенности результатом своей про-
фессиональной деятельности» (Богатырева, 
Марцинковская, 2009). Специалисты также 
отмечают важность выделения такого крите-
рия, который бы отражал «в первую очередь 
не только и не столько общественное при-
знание достижений конкретного человека, 
а его субъективную удовлетворенность резуль-
татами этого процесса» (Солодникова, 2007).

Зарубежные исследования самореали-
зации человека в широком контексте так-
же преимущественно относятся к области 
психологических наук (см. например, Krems 
et al., 2017). Во взаимосвязи с трудовой де-
ятельностью повышение профессиональ-
ной удовлетворенности работников часто 
рассматривается как механизм управления 
персоналом в организации в целях фор-
мирования приверженности сотрудников 
(Meyer, Allen, 1997; Ilić-Koderman, 2021), их 
удержания (Sorn et al., 2023), повышения 
производительности труда и сокращения 
издержек, связанных с наймом и увольне-
нием (Ngwenya, Aigbavboa, 2017). Общая 
идея в этих исследованиях заключается в 
том, что расширение возможностей само-
реализации на работе повышает професси-
ональную удовлетворенность и лояльность к 
организации, более четко она представлена у 
К. Пэнга и Ч-Ж. Лу (Pang, Lu, 2018, p. 39). При 
этом отмечается дефицит социологических 
и экономических научных работ, посвящен-

4 Социологическое исследование «Качество занятости и человеческое развитие» проведено в Республике 
Башкортостан в октябре – декабре 2020 года Башкирским филиалом Федерального научно-исследовательского 
центра РАН в рамках реализации гранта РФФИ № 20-011-00934 «Развитие человеческого потенциала в условиях 
прекаризации социально-трудовой сферы». Основная выборка воспроизводит структуру взрослого населения от 
18 лет и старше по типу поселения, полу, возрасту, образованию и социально-трудовому статусу (занятое, незаня-
тое население). Объем выборки составил 1566 респондентов.

5 Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации (2011) / под ред. Л.М. Григорьева, 
Н.В. Зубаревич, Г.Р. Хасаева. Москва: ТЕИС. С. 340.

ных самой проблеме профессиональной само-
реализации, в частности во взаимосвязи с 
имеющейся профессиональной подготовкой.

Описание методики 
исследования
Информационную базу исследования со-

ставили результаты Комплексного наблюде-
ния условий жизни населения Росстата (да-
лее – КОУЖ) 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 гг. и 
социологического исследования «Качество 
занятости и человеческое развитие» (да-
лее – КЗЧР), проведенного в Республике 
Башкортостан в 2020 году4. Данные по 
Республике Башкортостан (РБ) используются 
в качестве дополнительного источника, для 
проверки результатов КОУЖ на региональ-
ном уровне. По уровню социально-эконо-
мического развития республика относится к 
группе развитых регионов с опорой на добы-
вающую промышленность5. Большинство со-
циально-экономических и демографических 
процессов в целом имеют аналогичные обще-
российским тенденции. К специфическим 
особенностям региона необходимо отнести 
более высокие показатели доли сельского на-
селения (в Российской Федерации (РФ) – 25,2%, 
в Республике Башкортостан – 37,1% в 2021 году), 
доли занятых в сельском хозяйстве (в РБ – 6,8%, 
РФ – 6,3%) и промышленности (в РБ – 17,0%, 
РФ – 15,7), доли работников со средним про-
фессиональным образованием по програм-
мам подготовки специалистов и рабочих 
(в РБ – 54,3%, РФ – 45,3%). Возрастная струк-
тура населения в республике в целом анало-
гична среднероссийской, соотношение муж-
чин и женщин одинаково. Уровень занятости 
населения по данным за 2021 год составил в 
РБ – 56,2%, в РФ – 59,4%; уровень безработи-
цы – 4,3% и 4,8% соответственно.

Методика эмпирического исследования 
построена и анализируется с учетом отме-
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ченных выше концептуальных положений. 
Для оценки уровня профессиональной само-
реализации работающих использованы со-
циологические индикаторы: 1) соответствие 
основной работы полученной специально-
сти (согласно выданному диплому, свиде-
тельству об образовании); 2) степень про-
фессиональной удовлетворенности, пони-
маемой как возможность применять свои 
идеи на работе, расти профессионально 
(табл. 1).

Объект исследования ограничен рабо-
тающими лицами, имеющими профессио-
нальное образование, поэтому из выборки 
исключены лица, не имеющие професси-
онального образования (среднее общее и 
ниже), а также не закончившие вуз (не име-
ющие соответствующего диплома). Также 
исключены из анализа респонденты, за-
труднившиеся: 1) указать, соответствует ли 
их основная работа полученной специаль-
ности; 2) оценить степень профессиональ-
ной удовлетворенности.

Для сравнения и сопоставления резуль-
татов двух обследований шкалы оценки и 
варианты ответов социологического ис-
следования «Качество занятости и челове-
ческое развитие» были приведены в сораз-
мерность со шкалами оценки и ответами 
КОУЖ. Необходимо отметить, что методики 
идентификации работников, занятых в не-
формальном секторе экономики, в обсле-
дованиях различаются. Если в КОУЖ она 
более детальная и многоступенчатая, то в 
социологическом исследовании КЗЧР в не-

формальный сектор включены работники, с 
которыми оформлен гражданско-правовой 
договор на выполнение услуг (работ), дого-
вор с частным агентством занятости и рабо-
тающие по устной договоренности.

Результаты 
исследования
Итоги распределения респондентов из 

Республики Башкортостан на шесть групп, 
отражающих сочетания показателей со-
ответствия основной работы полученной 
специальности (1) и степени профессио-
нальной удовлетворенности (2), показаны 
на рис. 1.

Наиболее представительной оказалась 
группа работающих по специальности с 
низким уровнем профессиональной удов-
летворенности от 36,5% (КЗЧР-2020) до 
46,7% (КОУЖ-2022). Доля профессионалов с 
высоким уровнем самореализации, по дан-
ным всех трех обследований, составляла 
около 13–14%. Эта группа по своему составу 
даже меньше группы тех, кто работает не по 
специальности, но доволен своей професси-
ональной деятельностью – от 15,5% (КОУЖ-
2020) до 19,2% (КЗЧР-2020). Такое распреде-
ление свидетельствует, что проблема про-
фессиональной самореализации, особенно 
среди тех, кто работает по полученной в об-
разовательном учреждении специальности, 
действительно существует и требует более 
глубокого изучения и практических реше-
ний. Среди работающих по специальности 
более 70% имеют низкий уровень удовлет-

Таблица 1. Шкала оценки уровня самореализации работающих в зависимости от соответствия 
работы полученной специальности и степени профессиональной удовлетворенности

Основная работа по полученной 
специальности (СП)

Степень профессиональной 
удовлетворенности Уровень 

самореализации 
работающихда (СП) по близкой (СП) нет (НеСП) вполне 

удовлетворен
не вполне 

удовлетворен
совсем не 

удовлетворен
+ + + Высокий
+ + + Средний
+ + + Низкий

+ + Высокий
+ + Средний
+ + Низкий

Источник: составлено авторами.
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воренности. Однако значит ли это, что у них, 
соответственно, более низкий уровень про-
фессиональной самореализации? Забегая 
вперед, ответим, что однозначно утверж-
дать это нельзя, поскольку работающие не 
по специальности испытывают менее при-
ятные чувства при оценке своей профессии, 
должности и содержания работы.

Образование 
и профессиональная 
самореализация
Уровень образования работника хотя и 

не относится к характеристикам условий 
труда, но является одним из исходных фак-
торов, влияющих на восприятие и оценку 
себя, окружающего мира и уровня профес-
сиональной самореализации в том числе.

В ходе анализа данных КОУЖ за 2014–
2022 гг. выявлено, что в целом структура ра-
ботающих по показателю соответствия спе-
циальности довольно стабильная (+/-3%), но 
различается по секторам экономики. В фор-
мальном секторе соотношение работающих 
в соответствии с полученной (или близкой) 
специальностью и работающих не по спе-
циальности можно выразить как 70:30, а в 
неформальном секторе ‒ примерно 50:50. 

Отмечается небольшое увеличение доли ра-
ботающих по близкой специальности, кото-
рое, на наш взгляд, обусловлено изменением 
структуры экономики и профессий. На реги-
ональном уровне Республики Башкортостан 
амплитуда изменений в показателях более 
чувствительна, вероятно, из-за меньшего 
числа наблюдений. Но в целом, соотношения 
и тенденции очень похожи (табл. 2).

Полученное образование лучше капи-
тализируется в формальном секторе. При 
этом результаты КОУЖ дают повод полагать, 
что это явление имеет тенденцию к росту. 
Доля работающих по специальности (в т. ч. 
по близкой) в формальном секторе за пе-
риод 2014–2022 гг. увеличилась с 68 до 72% 
как в целом по России, так и в Республике 
Башкортостан.

Более высокие показатели работающих 
не по специальности в неформальном сек-
торе связаны с тем, что уровень образования 
этих работников в среднем ниже, чем у ра-
ботников в формальном секторе. В 2022 году 
в РФ примерно 25,5% (в РБ – 22,9%) занятых 
в неформальном секторе не имели профес-
сионального образования, что примерно в 
два раза ниже аналогичного показателя в 
формальном секторе.

Рис. 1. Распределение респондентов по уровням самореализации в зависимости от соответствия 
работы специальности, %

Составлено по: базы данных КОУЖ за 2020, 2022 гг.; база данных КЗЧР, 2020 г.
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В РБ среди имеющих профессиональное 
образование доля занятых с высшим его 
уровнем составляет около 35% в формаль-
ном секторе экономики и 18–19% – в нефор-

мальном. Доли занятых, имеющих рабочие 
профессии, – 18% в формальном секторе и 
31% – в неформальном (рис. 2). Резкие из-
менения в данных 2020 года, скорее всего, 

Таблица 2. Распределение занятых, имеющих профессиональное образование, 
по секторам экономики и соответствию работы полученной специальности, %

Территориально-административный 
уровень Сектор экономики Соответствие работы 

полученной специальности
Год

2014 2016 2018 2020 2022

Российская Федерация

Формальный
по полученной 49,8 49,9 50,1 50,2 52,9
по близкой 18,0 18,8 18,2 20,5 19,5
не по специальности 32,2 31,3 31,8 29,3 27,6

Неформальный
по полученной 31,5 32,6 32,2 33,3 32,8
по близкой 14,9 15,5 15,2 17,9 18,8
не по специальности 53,6 52,0 52,6 48,9 48,3

Республика Башкортостан

Формальный
по полученной 52,9 55,8 52,8 53,2 49,6
по близкой 15,0 12,9 16,9 19,7 22,5
не по специальности 32,0 31,3 30,3 27,1 28,0

Неформальный
по полученной 36,7 34,6 34,8 31,2 28,9
по близкой 15,9 12,1 10,1 15,0 19,1
не по специальности 47,3 53,3 55,1 53,8 52,0

Примечание: без учета лиц, не имеющих профессионального образования. Различия значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: базы данных КОУЖ за 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 гг.

Рис. 2. Структура работников по уровню профессионального образования 
в Республике Башкортостан, % от числа опрошенных, имеющих профессиональное образование

Условные обозначения: ВПО ‒ высшее профессиональное образование; СПО (специалист) ‒ среднее профессиональное 
образование по программе подготовки специалистов; СПО (рабочий) ‒ среднее профессиональное образование по 
программе подготовки квалифицированных рабочих. Различия значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: базы данных КОУЖ за 2018, 2020, 2022 гг.
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отражают влияние пандемического кризиса, 
когда сокращению в первую очередь под-
верглись наиболее уязвимые группы работ-
ников с начальным профессиональным об-
разованием. Неформальный сектор, безус-
ловно, больше подвержен различным шокам 
и менее застрахован от них.

Более существенные различия в отноше-
нии профессиональной удовлетворенности 
фиксируются между работниками, получив-
шими рабочие специальности, и остальны-
ми ‒ специалистами со средним и высшим 
профессиональным образованием. Среди 
работающих по специальности с высоким 
уровнем профессиональной удовлетворен-
ности доли лиц с ВПО и специалистов с СПО 
находятся в диапазоне от 15 до 25%, доля ра-
бочих с СПО – между 10 и 18%, то есть вели-
чина разрыва в среднем составляет 1,2–1,5 
раза (табл. 3).

Между специалистами со средним и выс-
шим профессиональным образованием раз-
личия небольшие (по РФ – не более 1,5%; 
по РБ – в среднем 3,4%). Но отмечается не-
которая особенность РБ: среди работающих 
по специальности специалисты со средним 
профессиональным образованием чувствуют 
себя даже лучше, чем работники с высшим 
образованием. Более высокие уровни профес-
сиональной самореализации среди специ-
алистов со средним профессиональным обра-
зованием в республике отражают специфику 
структуры рабочих мест, обусловленную про-
мышленной специализацией региона.

Вопрос о том, имеются ли у работника на-
выки для выполнения более сложной работы, 
чем у него есть сейчас, выявляет факт недоис-
пользования трудового потенциала (субъектив-
но). Однако, как показали данные КОУЖ-2022, 
различия в ответах по секторам не значимы: 

Таблица 3. Уровни самореализации работников в зависимости от уровня образования, %

Источник 
данных

Уровень 
образования

Уровень самореализации работающих по 
специальности

Уровень самореализации работающих не по 
специальности

высокий средний низкий всего высокий средний низкий всего
Российская Федерация

КОУЖ- 2018
ВПО 20,1 6,8 73,1 100,0 55,3 35,5 9,3 100,0
СПО (спец.) 19,2 8,9 71,9 100,0 51,1 38,8 10,1 100,0
СПО (раб.) 13,5 7,6 78,9 100,0 49,2 39,7 11,1 100,0

КОУЖ- 2020
ВПО 22,3 7,6 70,1 100,0 61,4 31,9 6,6 100,0
СПО (спец.) 21,9 9,7 68,4 100,0 54,0 37,9 8,1 100,0
СПО (раб.) 14,2 7,7 78,2 100,0 52,2 38,2 9,5 100,0

КОУЖ- 2022
ВПО 22,8 5,2 72,0 100,0 66,2 28,3 5,5 100,0
СПО (спец.) 21,4 7,8 70,8 100,0 59,7 33,5 6,8 100,0
СПО (раб.) 16,5 6,9 76,5 100,0 58,2 34,0 7,8 100,0

Республика Башкортостан

КОУЖ- 2018
ВПО 15,6 7,8 76,5 100,0 57,0 38,3 4,7 100,0
СПО (спец.) 17,4 10,4 72,2 100,0 46,1 45,5 8,4 100,0
СПО (раб.) 10,5 5,3 84,2 100,0 42,2 45,9 11,9 100,0

КОУЖ- 2020
ВПО 16,7 4,9 78,4 100,0 57,3 37,1 5,6 100,0
СПО (спец.) 22,7 11,2 66,1 100,0 49,1 38,2 12,7 100,0
СПО (раб.) 18,3 5,2 76,5 100,0 59,7 37,1 3,2 100,0

КОУЖ- 2022
ВПО 20,9 7,1 72,0 100,0 54,3 39,1 6,5 100,0
СПО (спец.) 23,2 15,4 61,4 100,0 51,5 41,1 7,4 100,0
СПО (раб.) 13,0 8,7 78,3 100,0 46,2 38,7 15,1 100,0

Примечание: курсивом выделены наибольшие значения по группам работающих по специальности и не по специальности. Различия значимы 
на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: базы данных КОУЖ за 2018, 2020, 2022 гг. 
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наличие навыков или квалификации для вы-
полнения более сложной работы в РБ отме-
тили 49,9% работающих в формальном сек-
торе и 47,5% ‒ в неформальном секторе эко-
номики (в РФ – 52,8 и 49,1% соответственно). 
Различия проявились в группировке занятых 
по уровню образования: чем выше уровень 
образования, тем большая часть опрошенных 
заявляла о недоиспользовании своего чело-
веческого капитала. Так, в целом по россий-
ской выборке в 2022 году 61,2% респондентов 
с высшим профессиональным образованием 
считали, что имеют навыки для выполнения 
более сложной работы, среди специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием таковых 53,4%, среди рабочих с СПО – 
45,4%, по региональной выборке эти показа-
тели аналогичны (+/-1%).

Условия труда 
и профессиональная 
самореализация
В рамках анализа дифференциации уров-

ней самореализации работников в разрезе 
секторов экономики больших различий не 

выявлено. Вместе с тем на общероссийском 
уровне в структуре работающих по специ-
альности в неформальном секторе эконо-
мики доля лиц с высоким уровнем самореа-
лизации устойчиво выше во все анализи-
руемые годы (2018, 2020 и 2020). На уров-
не Республики Башкортостан, по данным 
КОУЖ-2022, этот показатель также заметно 
увеличился относительно формального сек-
тора. Такое распределение может быть свя-
зано с ростом привлекательности более гиб-
ких условий труда в неформальном секторе, 
тогда как остальные аспекты работы оцени-
ваются примерно одинаково. Эта мысль, на 
наш взгляд, находит косвенное подтвержде-
ние в более высоком уровне самореализации 
работающих не по найму (табл. 4).

Из табл. 5 четко видно, что уровень про-
фессиональной самореализации выше среди 
независимых работников, т. е. предпринима-
телей, самозанятых и фрилансеров. Так, не-
зависимые работники в среднем в 1,5–2 раза 
чаще, чем наемные, оценивают свою про-
фессиональную удовлетворенность как вы-
сокую. По данным КОУЖ за 2022 год среди 

Таблица 4. Уровни самореализации работников в зависимости от сектора экономики, %

Источник 
данных

Сектор 
экономики

Уровень самореализации работающих 
по специальности

Уровень самореализации работающих 
не по специальности

высокий средний низкий всего высокий средний низкий всего
Российская Федерация

КОУЖ-2018
Формальный 18,1 7,4 74,5 100,0 52,5 38,3 9,3 100,0
Неформальный 21,8 8,9 69,4 100,0 50,6 37,1 12,4 100,0

КОУЖ-2020
Формальный 20,3 8,0 71,7 100,0 55,9 36,5 7,6 100,0
Неформальный 24,1 9,8 66,1 100,0 56,6 34,7 8,7 100,0

КОУЖ-2022
Формальный 20,5 5,9 73,6 100,0 60,9 32,6 6,4 100,0
Неформальный 26,2 9,2 64,6 100,0 62,7 30,1 7,2 100,0

Республика Башкортостан

КОУЖ-2018
Формальный 14,8 8,7 76,5 100,0 46,2 45,5 8,3 100,0
Неформальный 16,1 5,1 78,8 100,0 50,3 40,7 9,0 100,0

КОУЖ-2020
Формальный 19,8 6,9 73,3 100,0 55,1 36,9 8,1 100,0
Неформальный 18,4 12,3 69,3 100,0 48,8 39,4 11,8 100,0

КОУЖ-2022
Формальный 18,7 10,7 70,6 100,0 47,8 42,0 10,2 100,0
Неформальный 27,6 10,6 61,8 100,0 55,8 35,7 8,5 100,0

КЗЧР-2020
Формальный 22,7 14,1 63,2 100,0 43,0 37,4 19,6 100,0
Неформальный 16,7 21,4 61,9 100,0 49,2 34,9 15,9 100,0

Различия по данным КОУЖ и КЗЧР значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: базы данных КОУЖ за 2018, 2020, 2022 гг. и КЗЧР за 2020 г.
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работающих по специальности доля таких 
работников в целом по России составляла 
35,2%, а наемных – 20,6%; в Башкортостане – 
43,9 против 18,8%. Среди работающих не по 
специальности эти соотношения находились 
на более высоком уровне: доля удовлетво-
ренных профессиональной деятельностью 
независимых работников за годы исследо-
ваний не была ниже 70%, а доля наемных ра-
ботников фиксировалась в диапазоне 44,7–
50,8% в РБ и 50,1–59,3% в РФ.

Ценность гибких условий труда проявля-
ется и в более высокой профессиональной 
удовлетворенности у лиц, имеющих возмож-
ность варьировать режим работы. Причем 
значимость указанного фактора нарастает 
(в целом по стране быстрее, чем в РБ). Это 
верно независимо от того, работает ли че-
ловек в соответствии с полученной специ-
альностью или нет. Заметим, что в РБ в пе-
риод COVID-19 наименее удовлетворенные 
самореализацией на работе имели гибкий 
или неполный режим работы, который, ско-

рее всего, в большей степени соответствовал 
неформальной занятости. В России в целом 
«ковидный» 2020 год также отличался высо-
кой долей неудовлетворенных профессио-
нальной самореализацией среди занятых на 
условиях неполного рабочего дня (ставки), 
но только в группе работавших по специаль-
ности.

Интересно, что данные по России в це-
лом свидетельствуют: если человек рабо-
тает по специальности неполный рабочий 
день, то это отрицательно сказывается на 
его профессиональной удовлетворенности; 
в Башкортостане это верно, если человек ра-
ботает не по специальности неполный рабо-
чий день (табл. 6). Объяснить такую ситуа-
цию мы пока не можем. Вместе с тем режим 
неполной занятости мы склонны считать од-
ним из факторов профессиональной само-
реализации, который нужно рассматривать 
в контексте добровольности выбора режима 
работы, влияния гендерных ролей и других 
жизненных обстоятельств.

Таблица 5. Уровни самореализации работников в зависимости от статуса занятости, %

Источник 
данных

Статус 
занятости

Уровень самореализации работающих 
по специальности

Уровень самореализации работающих 
не по специальности

высокий средний низкий всего высокий средний низкий всего
Российская Федерация

КОУЖ-2018
По найму 18,0 7,6 74,4 100,0 50,1 39,5 10,4 100,0
Не по найму 31,0 7,3 61,7 100,0 70,2 23,2 6,6 100,0

КОУЖ-2020
По найму 20,0 8,4 71,6 100,0 53,7 37,9 8,4 100,0
Не по найму 37,1 6,6 56,3 100,0 75,8 20,1 4,1 100,0

КОУЖ-2022
По найму 20,6 6,3 73,1 100,0 59,3 33,7 7,0 100,0
Не по найму 35,2 7,1 57,7 100,0 79,8 16,5 3,7 100,0

Республика Башкортостан

КОУЖ-2018
По найму 14,0 8,5 77,4 100,0 44,7 46,0 9,3 100,0
Не по найму 36,1 0,0 63,9 100,0 72,7 25,0 2,3 100,0

КОУЖ-2020
По найму 19,0 7,4 73,5 100,0 50,8 39,5 9,7 100,0
Не по найму 30,6 13,9 55,6 100,0 73,5 20,6 5,9 100,0

КОУЖ-2022
По найму 18,8 11,0 70,2 100,0 45,6 43,4 10,9 100,0
Не по найму 43,9 4,9 51,2 100,0 79,6 18,5 1,9 100,0

КЗЧР-2020
По найму 23,5 15,4 61,2 100,0 44,3 37,4 18,3 100,0
Не по найму - - - - - - - -

Примечание: в анкете КЗЧР-2020 не было показателя, позволяющего строго определить статус занятого не по найму. Различия по приведен-
ным данным КОУЖ и КЗЧР значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: базы данных КОУЖ за 2018, 2020, 2022 гг. и КЗЧР за 2020 г.
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Трудовые ценности, 
предпочтения и профессиональная 
удовлетворенность
Данные социологического исследования, 

проведенного в Республике Башкортостан 
(2020), показали, что в системе мотивацион-
ного ядра современных работников выделя-
ются три наиболее важные потребности: вы-
сокая заработная плата (75,1% опрошенных 
отметили этот критерий), интерес к работе 
(45%), благоприятный психологический 
климат в коллективе (35,1%). Они сохраняют 
свою ценность и иерархию независимо от 
уровня образования и сектора экономики, в 
которой занят работник (т. е. статистически 
значимых различий в иерархии этих харак-
теристик по уровню образования и сектору 
экономики не выявлено; табл. 7).

Карьерные возможности и перспекти-
вы в системе предпочтений работников в 

целом по выборке находятся на шестом ме-
сте, а возможность профессиональной само-
реализации (возможно, из-за абстрактности 
формулировки) для большинства опрошен-
ных не относится к важным критериям вы-
бора работы. Заметим, что статистически 
значимые различия в оценке важности воз-
можностей профессиональной самореали-
зации проявились в разрезе экономических 
секторов: в формальном секторе эта харак-
теристика работы все же ценится выше, чем 
в неформальном. Несмотря на отрицатель-
ные показатели статистической значимости 
различий по уровню образования (возмож-
но, это обусловлено недостаточным числом 
наблюдений), на наш взгляд, это верно и для 
обладателей высшего образования.

На первый взгляд, описанные выше ре-
зультаты убеждают нас в том, что уровень 
профессиональной удовлетворенности 

Таблица 6. Уровни самореализации работников в зависимости от режима работы, %

Источник 
данных

Режим 
работы

Уровень самореализации работающих 
по специальности

Уровень самореализации работающих 
не по специальности

высокий средний низкий всего высокий средний низкий всего
Российская Федерация

КОУЖ- 2018
Полный 14,6 8,8 76,6 100,0 45,5 45,5 9,1 100,0
Неполный 12,5 0,0 87,5 100,0 43,5 47,8 8,7 100,0
Гибкий 16,1 3,2 80,6 100,0 52,9 35,3 11,8 100,0

КОУЖ- 2020
Полный 18,9 7,4 73,7 100,0 50,2 39,5 10,3 100,0
Неполный 5,6 5,6 88,9 100,0 78,9 15,8 5,3 100,0
Гибкий 26,9 11,5 61,5 100,0 53,7 39,0 7,3 100,0

КОУЖ- 2022
Полный 18,2 10,9 70,9 100,0 47,3 43,8 8,9 100,0
Неполный 23,1 7,7 69,2 100,0 32,0 40,0 28,0 100,0
Гибкий 33,3 10,0 56,7 100,0 71,4 17,9 10,7 100,0

Республика Башкортостан

КОУЖ- 2018
Полный 18,0 7,5 74,5 100,0 51,7 39,0 9,3 100,0
Неполный 16,8 7,2 76,1 100,0 39,3 37,4 23,3 100,0
Гибкий 22,1 9,3 68,6 100,0 49,4 37,4 13,1 100,0

КОУЖ- 2020
Полный 20,1 8,2 71,7 100,0 55,5 36,8 7,7 100,0
Неполный 21,7 11,6 66,8 100,0 41,8 43,0 15,2 100,0
Гибкий 22,7 9,1 68,1 100,0 57,3 34,0 8,7 100,0

КОУЖ- 2022
Полный 20,6 6,2 73,2 100,0 60,8 32,8 6,4 100,0
Неполный 24,0 8,1 67,9 100,0 51,3 37,2 11,5 100,0
Гибкий 26,0 9,4 64,6 100,0 63,3 28,5 8,2 100,0

Примечания к характеристике режимов работы: полный рабочий день, смена или неделя; неполный рабочий день (смена или неделя); гибкий 
режим работы (гибкий, скользящий рабочий день, возможность частичного выполнения обязанностей на дому и т. п.). Различия значимы на 
уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: базы данных КОУЖ за 2018, 2020, 2022 гг.
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выше у работающих не по специальности. 
Однако мы бы хотели обратить внимание 
читателей на противоречия, выявленные 
в ответах на вопросы о том, какие чувства 
респонденты испытывают по отношению к 
различным аспектам своей работы. Так, со-
гласно результатам КЗЧР, оказалось, что у 
работающих не по специальности, даже при 
высоком уровне удовлетворенности на ра-
боте, чувства гордости за свою профессию, 
должность, заработную плату, место работы 
и само содержание труда не так важны, как 
у работающих в соответствии с полученным 
образованием (то же верно и при сравнении 
в данном разрезе работников со средним и 
низким уровнем профессиональной удов-
летворенности). Работающие не по специ-
альности дали в среднем меньшие оценки и 
по показателям общей удовлетворенности 
жизнью (оценивалась степень согласия с ут-
верждениями «почти во всем моя жизнь со-
ответствует моему идеалу», «условия моей 
жизни превосходные», «я удовлетворен 
своей жизнью», «пока я достигал в главном 
всего, чего хотел в жизни») по сравнению с 
теми, кто работал в соответствии с получен-
ным образованием (табл. 8).

Следовательно, несмотря на приведен-
ные в табл. 3–7 данные, однозначно ут-
верждать, что работающие не по специаль-
ности имеют более высокий уровень про-
фессиональной самореализации, нельзя. 
Возможно, косвенные и дополнительные 
вопросы позволяют получить более точ-
ные результаты, а прямые вопросы КОУЖ 
вынуждают респондентов приукрашивать 
свои оценки в соответствии с идеей, выска-
занной Ж. Фридманом и процитированной 
А.Г. Здравомысловым и В.А. Ядовым: «…кто 
выражает неудовлетворенность своей рабо-
той, слывет за «неудачника». Многие из тех, 
кто испытывает недовольство работой, бо-
ятся признаться в этом даже наедине с со-
бою, а уж тем более ‒ публично, ‒ именно 
вследствие давления общественного мне-
ния» (Здравомыслов, Ядов, 2003, с. 9). В этом 
случае уровень профессиональной удовлет-
воренности у работающих не по специаль-
ности в действительности может быть ниже, 
чем у занятых по полученному профилю. И 
это требует дальнейших исследований, уточ-
нений и обсуждений.

Мы разделяем встречающееся в науч-
ной литературе мнение о том, что низкий 

Таблица 7. Возможности профессиональной самореализации в системе предпочтений работников 
по уровню образования и сектору экономики, % от числа опрошенных

Варианты ответов на вопрос «Если Вы решите поме-
нять место работы, то какие из следующих критериев 

будут для Вас более важными?»
Всего ВПО СПО 

(спец.) СПО (раб.) Формальный 
сектор

Неформальный 
сектор

Высокая заработная плата 75,1 78,2 73,5 73,0 75,3 74,1
Интересная работа, по душе 45,0 46,5 45,4 36,5 44,1 50,3
Благоприятный психологический климат в коллективе 35,1 42,9 33,3 30,2 35,8 30,8
Стабильность, уверенность в завтрашнем дне 26,5 21,8 33,3 21,4 26,7 24,5
Удобный график работы 25,2 22,4 24,7 27,0 24,0 30,8
Карьерные возможности и перспективы 21,6 24,5 17,0 23,8 21,6 21,0
Безопасность на рабочем месте (отсутствие или низкий 
уровень травмоопасности, вредности и др.) 12,7 7,3 15,1 18,3 12,9 11,9

Комфортные бытовые и социально-психологические 
условия труда (шум, свет, температура, физические 
и психоэмоциональные нагрузки)

9,8 6,6 11,7 14,3 9,4 12,6

Возможность профессиональной самореализации 7,5 10,0 5,6 5,6 8,4 3,5
Примечание. Респонденты выбирали три наиболее важных критерия. Различия по уровню образования значимы (по критерию Краскала – 
Уоллиса для независимых выборок ρ < 0,05) для таких характеристик работы, как «благоприятный психологический климат в коллективе», 
«безопасность на рабочем месте», «комфортные бытовые и социально-психологические условия труда», «стабильность, уверенность в зав-
трашнем дне». Различия по секторам экономики по многим характеристикам работы статистически не значимы, кроме возможностей профес-
сиональной самореализации, уровень значимости которых по критерию U Манна – Уитни для независимых выборок составила 0,042.
Рассчитано по: данные КЗЧР, 2020 год.

https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=56
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=54
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уровень заработной платы скорее высту-
пает фактором неудовлетворенности, чем 
удовлетворенности, поскольку перестает 
играть ключевую роль, когда оплата труда 
становится достойной и справедливой, в то 
время как другие мотивационные факторы 
имеют более постоянную ценность, хоть и 
разную для разных людей (интерес к рабо-
те, благоприятный психологический кли-
мат, возможность карьерного роста и т. д.). 
Существенно низкие оценки удовлетворен-
ности (гордости) заработной платой во всех 
группах работающих являются общей про-
блемой и свидетельствуют о неудовлетво-
ренной потребности в материальном обе-
спечении работников. Среди наиболее про-
фессионально удовлетворенных работников 
36,3% ответили, что размер их заработной 
платы не является достойным и справедли-
вым, и этот показатель возрастает с ростом 
уровня профессиональной неудовлетворен-
ности (табл. 9).

Очевидно, что уровень профессиональ-
ной удовлетворенности в целом положи-

тельно связан с наличием практик стимули-
рования работников, хотя и не всегда одно-
значно. Так, например, в организациях ре-
спондентов, работающих по специальности, 
но не удовлетворенных профессионально, 
распространены различные практики сти-
мулирования: объявление благодарности (в 
75,7% случаев), премирование за достижения 
(66,7%), представление к званиям, наградам 
(63,3%), возможности должностного продви-
жения (63%), личная оценка и поощрение 
работника руководителем (61,2%), обуче-
ние за счет предприятия (58,6%), повыше-
ние заработной платы по результатам труда 
(44,8%; рис. 3). В то же время работающие 
не по специальности в среднем реже имеют 
такие практики на работе. Исключение из 
них составляют те, кто высоко оценил свою 
профессиональную удовлетворенность. Мы 
предполагаем, объяснение заключается в 
том, что среди лиц, работающих не по спе-
циальности и имеющих средний и низкий 
уровень профессиональной удовлетворен-
ности, выше доля занятых неформально.

Таблица 8. Мнение респондентов об основных аспектах их работы (средние оценки)

Варианты ответов на вопрос 
«Какие чувства Вы испытываете, когда Вас спрашивают 

о следующих аспектах Вашей работы?»

Уровень самореализации работающих 
по специальности

Уровень самореализации работающих 
не по специальности

высокий средний низкий всего высокий средний низкий всего
О Вашей профессии 4,42 3,70 4,21 4,18 4,37 3,50 2,94 3,78
О Вашей должности на работе 4,37 3,51 4,11 4,08 4,25 3,36 2,84 3,66
О месте Вашей работы (организации, компании) 4,37 3,54 4,15 4,11 4,26 3,66 3,50 3,90
О том, чем конкретно Вы занимаетесь на работе (содержа-
ние труда) 4,35 3,58 4,18 4,13 4,32 3,45 2,92 3,75

О размере Вашей зарплаты 3,36 2,82 3,14 3,14 3,32 2,93 2,59 3,04
Примечание: респонденты отмечали наиболее подходящую к их мнению точку на шкале, где 1 – чувство стыда, стеснения, 5 – чувство гордости; 
различия значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: данные КЗЧР, 2020 год.

Таблица 9. Оценка материального положения и размера заработной платы работниками с разным 
уровнем самореализации, % от числа опрошенных, имеющих профессиональное образование

Показатель
Уровень самореализации работающих 

по специальности
Уровень самореализации работающих 

не по специальности
высокий средний низкий всего высокий средний

Доля опрошенных с высоким уровнем материальной обе-
спеченности 23,6 15,3 13,1 15 15 11,2

Доля опрошенных, считающих, что размер их заработной 
платы НЕ является достойным и справедливым 36,3 35,9 37,5 40,5 43,1 61,1

Различия значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: данные КЗЧР, 2020 год.
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Необходимость адаптации к динамично-
сти современной сферы труда, изменению 
структуры экономики и профессий, а также 
расширение неустойчивых форм занятости 
привели к росту трудовой мобильности в це-
лом и средней частоты смены места работы 
и профессий. Конечно, поиск более подходя-
щих условий труда иногда требует таких из-
менений, но если они являются вынужден-
ными и частыми, то это скорее свидетель-
ствует о прекарном положении работника и 
снижении возможностей профессиональной 
самореализации. Так, частые смены работы 
и профессии более характерны для работа-
ющих не по специальности: практически 
каждый второй из них сменил работу за 
последние 5 лет и сменил профессию или 

специальность за последние 10 лет. Люди с 
низкой профессиональной удовлетворен-
ностью, работающие по специальности, ве-
роятно, менее мотивированы на изменения 
и самореализацию, поэтому среди них так-
же невысоки показатели смены профессии/
специальности (табл. 10).

Заключение
В ходе оценки уровня профессиональ-

ной удовлетворенности и самореализации 
работников выявлен ряд важных методоло-
гических и практических проблем. С точки 
зрения реализации целей стратегических 
государственных задач тревогу вызывает 
очень высокая доля лиц, работающих по спе-
циальности с низким уровнем профессио-

Рис. 3. Меры стимулирования на работе в группах работников 
с разным уровнем профессиональной самореализации

Источник: данные КЗЧР, 2020 год.
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Таблица 10. Смена места работы или профессии (специальности) 
работниками с разным уровнем профессиональной самореализации, 
% от числа опрошенных, имеющих профессиональное образование

Доля опрошенных, которым приходилось менять …
Вид трудовой мобильности

работающие по специальности работающие не по специальности
высокий средний низкий высокий средний низкий

Место работы за последние 5 лет 31,3 38,2 26,9 50,4 51,4 54,7
Профессию/специальность за последние 10 лет 25,0 33,3 16,8 47,4 52,5 49,1
В том числе:
один раз 22,3 18,1 10,3 26,0 26,7 23,6
Несколько раз 2,7 15,3 6,5 21,4 25,8 25,5
Различия значимы на уровне ρ < 0,05.
Рассчитано по: данные КЗЧР, 2020 год.
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нальной удовлетворенности (70%), среди ра-
ботающих не по специальности этот показа-
тель составляет в среднем 50%. Показатели 
устойчивы во времени, зафиксированы 
нами с 2014 по 2022 год, на данных двух не-
зависимых социологических источников.

Анализ свидетельствует, что условия тру-
да оказывают влияние на профессиональ-
ную самореализацию. Полученное образо-
вание действительно лучше реализуется в 
формальном секторе, поскольку там больше 
удельный вес работающих, имеющих про-
фессиональное образование, особенно выс-
шее, чаще используются различные меры 
материального и нематериального стиму-
лирования труда. Важно, что «интересная 
работа, по душе» сохраняет мотивационную 
значимость почти для каждого второго за-
нятого человека независимо от уровня обра-
зования или сектора экономики, в которой 
он занят. Однако чем выше уровень образо-
вания, тем чаще работники ощущают недо-
использование своего потенциала (возмож-
ность применения своих идей на работе). В 
системе ценностей работающих возросла 
значимость гибких режимов труда, которая, 
возможно, снижает привлекательность ра-
бочих мест в формальном секторе. Это выра-
жается в большей удовлетворенности неза-
висимых работников, занятых не по найму; 
в неформальном секторе экономики; име-
ющих гибкие режимы труда. Данные харак-
теристики работы чаще всего пересекаются 
в условиях труда самозанятых, фрилансе-
ров и предпринимателей без юридического 
оформления. Наиболее неудовлетворенной 
независимо от сектора экономики остается 
потребность в достойной и справедливой 
заработной плате.

Проведенное исследование подтвердило 
необходимость разграничения групп рабо-
тающих по принципу соответствия работы 
полученной специальности. Обнаружено, 
что при использовании прямых вопросов 
результат один (среди работающих по спе-
циальности доля лиц с высокой профессио-

нальной удовлетворенностью меньше, чем 
среди работающих не по специальности), а 
при включении косвенных (КЗЧР) – другой 
(работающие по специальности все же чаще 
испытывают гордость за свою профессию, 
должность, заработную плату, место работы 
и само содержание труда и больше удовлет-
ворены жизнью в целом). Это свидетель-
ствует о необходимости развития и уточне-
ния методики исследования, продолжения 
исследований и дополнительной проверки 
взаимосвязи между работой по специально-
сти, профессиональной самореализацией и 
удовлетворенностью жизнью в целом.

Существенным ограничением нашего ис-
следования является неучет установок и со-
знательных действий работника по профес-
сиональному или карьерному росту. Базы 
данных КОУЖ позволяют проанализировать 
связь профессиональной удовлетворенно-
сти работника с фактом прохождения обра-
зовательных курсов или программ обучения. 
При этом без внимания остаются другие 
сознательные действия и установки (усер-
дие, наращивание практики, ответственное 
отношение к обязанностям и др.). Важным 
представляется исследование возможностей 
профессиональной самореализации в раз-
личных видах деятельности, типах поселе-
ний, регионах. Одним из ключевых аспек-
тов изучения данного феномена является 
гендерный аспект, а также вопросы взаимо-
связи самореализации в профессиональной 
деятельности и других важных для челове-
ка сферах жизни (например, в семейной). 
Интересным направлением дальнейшей 
работы может стать раскрытие проблемы во 
взаимосвязи с возрождаемым в настоящее 
время институтом наставничества, который 
может рассматриваться как самостоятель-
ная форма профессиональной самореализа-
ции. Возможно выявление различных форм 
профессиональной самореализации на раз-
ных жизненных этапах. К примеру, настав-
ничество в большей степени соответствует 
этапу зрелого возраста.
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EMPLOYEES’ SELF-REALIZATION 
IN DIFFERENT WORKING CONDITIONS
The article analyzes the problems of self-actualization of modern workers depending on different 
working conditions: employed/unemployed; in the formal or informal sector of the economy; working 
arrangements – full-time or part-time, flexible schedule; availability of material and non-material 
incentives. The relevance of the issues under consideration is determined not only by economic 
necessity, but also by the importance of preventing the risks of dehumanization of the labor sphere, 
which reduce professional satisfaction and motivation to work. The empirical basis of the analysis 
was formed by the data of the Comprehensive Observation of Living Conditions of the Population 
by Rosstat (2014–2022), as well as the sociological study “Employment Quality and Human 
Development” conducted in the Republic of Bashkortostan (2020). Based on the combination of two 
sociological variables (professional satisfaction, conformity of work to the specialty), we identify and 
consider six groups of workers with different degrees of self-actualization. The research shows that 
the key problem is the low level of professional satisfaction of the overwhelming majority (70%) of 
those working by specialty and half of those working not by specialty. The higher the education level 
of a worker, the higher is their unsatisfied need to use their knowledge and ideas at work. We have 
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revealed a contradiction requiring further research: despite the fact that more often professional 
satisfaction is characteristic of those working outside their specialty; representatives of this group 
are on average less likely to feel pride in relation to their work and have less favorable indicators 
of life satisfaction in general.  Further research, in our opinion, should be aimed at solving this 
contradiction, improving the methodology of analysis, including indicators of the presence of 
motivation, attitudes or conscious actions of the employee aimed at professional (career) growth. 
Gender, age and generational (related to life stages), territorial and sectoral aspects of professional 
self-actualization is also worth studying.

Self-actualization, professional self-actualization, working conditions, occupational work, 
professional satisfaction.
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