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Актуальность. В предваряющей тематический номер вступительной статье рассматриваются основные пер-
спективы изменений в мире профессий и главные тенденции в развитии человека как субъекта трудовой деятель-
ности. 

Цель. Показать специфику современной сферы труда, связанную с развертыванием инновационных про-
цессов и возникновением таких форм взаимоотношения работника и организации, при которых усиливается 
значение самостоятельности профессионалов в выполнении работы. 

Результаты. Обсуждаются преимущества профессионалов с развитой способностью к самоорганизации 
при работе в напряженных условиях труда. Совпадение интересов организации и работника в увеличении доли 
автономии в планировании и выполнении трудовых задач во многом определяет изменение характера «психо-
логического контракта» в современных организациях: возрастает роль ответственности и взаимной поддержки 
в системе организационного управления. В статье обозначаются ключевые факторы, повышающие значимость 
процессов саморегуляции, способствующие повышению эффективности труда и достижению профессионально-
го успеха. Указывается, что к числу таких факторов стоит, прежде всего, отнести динамично раскручивающиеся 
процессы цифровизации, преимущества которых стали очевидными при вынужденном переходе многих видов 
труда в информационное пространство. 

Выводы. Новые вызовы времени, бесспорно, внесут коррективы в цели и методы психологии труда, но не 
поменяют роли и предназначения данной науки и практики — изучения особенностей формирования и функ-
ционирования современного человека в профессиональной среде. В завершающей части вступительной статьи 
обобщаются актуальные задачи психологических исследований труда и трудящегося, представленные в серии 
исследований и практических разработок авторов тематического номера.
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Background. [e introductory article of the thematic issue examines main prospects for changes in the world of pro-
fessions, as well as the main trends in a working person’s development. 

Objective. It is shown that the speci\city of modern work is associated with the deployment of innovation processes, 
and the emergence of new “employee-organization” relationship. 

Results. [e “employee-organization” convergence of interests leads to the increase in work autonomy, and determines 
changes in “psychological contracts” — the role of responsibility and mutual support is enhancing. [e article identi\es the 
key factors that increase the importance of self-regulation processes, contributing to work performance and professional 
success in dynamic organizational environment. Rapid digitalization processes are indicated as one of the main trends in 
modern work, providing apparent advantage during the forced transition of various work spheres into the information 
space. Developed self-regulation leads to successful adaptation under tensed work conditions.

Conclusion. It is emphasized that new challenges are bound to bring adjustments to the goals and methods of work 
psychology, though without changing its role and purpose, which consists in studying the processes of development and 
functioning of a modern person in a professional environment. Finally, the results of studies, presented in the thematic 
issue, are summarized as four clusters of acute research issues in work domain. 
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Современные тенденции в развитии психологических исследований труда и трудящегося…

В особые периоды развития общества нельзя не за-
даться вопросом о роли и месте психологических ис-
следований профессионального труда. В настоящее 
время правомерен вопрос: позволяют ли сейчас, в 
первой трети XXI века, классические теоретические 
и прикладные разработки психологии труда решать 
задачи обеспечения эффективной деятельности че-
ловека в динамичной организационной системе? 

Современные тенденции существования и развития 
профессионала в сфере труда во многом обусловлены 
развертыванием инновационных процессов и появ-
лением новых форм взаимоотношения организации 
и работника (Леонова, 2020; Носкова, 2021; Емелин, 
2021). Главным из них является высокая степень са-
мостоятельности в планировании и выполнении 
работы — безусловно, в тех пределах, в которых ор-
ганизация разрешает и, более того, поддерживает ав-
тономность труда сотрудников (Барабанщикова, 2019; 
Дикая, 2007; Занковский, 2015; Лузянина, Кузнецова, 
2014; [ompson, Payne, Taylor, 2015). Активно расширя-
ется и такая форма труда, при которой автономность 
профессионала от организации достигает, так сказать 
«крайнего полюса»: растет число фрилансеров (в том 
числе, в статусе индивидуального предприниматель-
ства и самозанятости). 

Мощными факторами, заставляющими задуматься 
о границах стабильности и перспективах изменений в 
исследованиях труда и трудящегося, являются факто-
ры глобального характера (Занковский, 2015; Леоно-
ва, 2020; Носкова, 2021). Совсем недавно стремитель-
ное распространение пандемии COVID-19 буквально 
«вытеснило» человека в информационное простран-
ство, заставляя по-новому приспосабливаться к изме-
нениям не только условий, но и содержания труда, и 
вынуждая профессионалов находить новые реперные 
точки для опоры и развития (Zinchenko, Morosanova, 
Kongratyuk, Fomina, 2020). 

При этом цифровизация приводит к возникнове-
нию новых, малоизученных проблемных зон. Так, 
флуктуация граничных значений условий труда ста-
вит задачу смены форм организационного контроля 
(Леонова, 2020; Rubery, Keiser, Grimshaw, 2016). По-
скольку работа в информационной среде имеет не-
четкие временные и пространственные рамки (в от-
личие от регламентированных привычных средовых 
условий), то возникает задача перехода на иные ва-
рианты организационного контроля: приоритетным 
становится итоговый контроль за сроком окончания 
работы и качеством полученного результата, а роль 
традиционного контроля за расходованием рабо-
чего времени ослабевает (Емелин, 2021; Солнцева, 
2021). В  итоге возрастают требования к эффектив-
ной самоорганизации труда профессионалов, росту 
их автономии, активному внедрению скользящих 
графиков работы. Все основные характеристики тру-
да в профессиях инновационной сферы — высокая 
мобильность, удаленная работа посредством интер-
нет-технологий при значительной персонификации 
ответственности — в период быстрого развертыва-
ния процессов цифровизации становятся типичны-

ми и для массовых профессий непроизводственного 
 сектора.

Как следствие, возрастают требования к самоорга-
низации труда профессионала, и его способности к 
эффективной саморегуляции, которая обеспечива-
ет: (1) целевую расстановку приоритетов в последо-
вательности выполнения трудовых задач; (2) готов-
ность самостоятельно расширять и дополнять круг 
таких задач в рамках согласованных с организацией 
направлений работы; (3) эффективное самостоятель-
ное распределение рабочего и свободного времени; 
(4) адекватное ситуативное управление собственны-
ми ресурсами, актуализация которых необходима 
для решения проблем в конкретных ситуативных 
обстоятельствах; (5) адаптивное взаимодействие спе-
циалистов в новых социально-профессиональных 
средах; (6) «движение вверх»  — личностное и про-
фессиональное развитие, самореализацию и самои-
дентификацию работающего человека (Емелин, 2021; 
Кузнецова, Заварцева, 2018; Широкая, 2019; Pang, 2017; 
Rubery, Keiser, Grimshaw, 2016). 

Таким образом, современный эффективный работ-
ник — это тот, кто умеет управлять своим профес-
сиональным опытом и адаптивен к изменяющейся 
среде (Барабанщикова, 2019; Корнеева, Симонова, 
2015; Кузнецова, Титова, Злоказова, 2019); готов к не-
прерывному профессиональному самообразованию, 
в том числе и к самостоятельному освоению нового 
знания (Блинникова, Матюшин, 2020; Моросанова, 
2016; Шойгу, 2019); обладает высоким потенциалом к 
саморазвитию (Абдуллаева, 2021; Качина, 2015; Лузя-
нина, Кузнецова, 2014; [ompson, Payne, Taylor, 2015).

Отмечая новизну процессов информатизации и 
цифровизации, расширяющих проблемное поле ис-
следований трудовой деятельности, важно понимать, 
что никуда не исчезает необходимость и значимость 
труда, направленного на создание вещественного, ма-
териального продукта: люди вряд ли перестанут сеять 
хлеб, варить сталь, производить материальные цен-
ности и создавать шедевры художественного твор-
чества. Традиционные виды трудовой деятельности, 
ключевые закономерности развития которых вы-
явлены и систематизированы в исследованиях клас-
сической психологии труда, по-прежнему остаются 
объектом исследований и практических разработок, 
направленных на (1) повышение эффективности тру-
да, (2) поддержку психологического благополучия и 
здоровья профессионала, (3) успешное профессио-
нальное развитие.

Безусловно, новые вызовы времени способствуют 
развитию науки во все времена, давая импульс для 
перехода психологического знания на новую каче-
ственную ступень. Но это не отменяет основные на-
правления психологии труда: психологический отбор 
и подбор кадров; рационализацию трудовой деятель-
ности; формирование профессионально-важных 
качеств; повышение работоспособности и оптими-
зацию функционального состояния в напряженных 
рабочих ситуациях; профессиональное обучение; 
профилактику развития профессионально-личност-
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ных деформаций. Новые факторы содержания и усло-
вий работы, бесспорно, внесут коррективы в условия, 
методы, средства психологии труда, но не поменяют 
ее роли и предназначения.

Материалы представленных статей охватывают 
результаты научных и практических разработок, вы-
полненных в рамках ряда динамично развивающих-
ся направлений психологии труда. В первой рубри-
ке «Профессиональное самоопределение личности» 
сгруппированы работы, посвященные анализу спец-
ифики формирования профессиональной идентич-
ности, ее проявлений и функций в мире традицион-
ных и информационных технологий, направленных 
на производство нематериальных (в том числе и циф-
ровых) результатов труда и поддерживающих новые 
формы дистантных коммуникаций. Анализируются 
представления работающего человека о себе и значи-
мости результатов своего труда в развитии современ-
ного информационного пространства.

Вторая рубрика «Функциональные состояния в на-
пряженных условиях труда» объединяет исследова-
ния, выявляющие профессионально-специфичные 
причины роста стрессогенности труда и развития 
неблагоприятных функциональных состояний, и 
их связь с психологическими особенностями, спо-
собствующими повышению стрессоустойчивости 

в напряженных и экстремальных условиях работы. 
Исследуется роль адаптивности, диспозиционной 
осознанности и субъективной оценки временной пер-
спективы как факторов профилактики деструктивно-
го профессионального стресса.

В третьей и четвертой рубриках («Мотивация тру-
довой и учебной деятельности» и «Проблемы про-
фессиональной подготовки психологов») основная 
тематика исследований посвящена анализу психоло-
гических предикторов успешности обучения специа-
листов-психологов. Обсуждается система подготовки 
психологов, готовых к выполнению рабочих задач в 
условиях чрезвычайных ситуаций с учетом действия 
фактора высокой ответственности за результаты тру-
да. Выявляются психологические предикторы неэф-
фективных стратегий освоения учебных материалов, 
связанных с тенденцией откладывать необходимую 
работу «на потом». Рассматриваются различные 
аспекты формирования трудовых интересов молодых 
и опытных специалистов и анализируются проблемы 
безопасности личности студента при внедрении но-
вых (в том числе, цифровых) обучающих технологий. 

Надеемся, что представленные в номере статьи вы-
зовут интерес у читателей журнала и послужат осно-
вой для научной дискуссии по обозначенным акту-
альным проблемам психологии труда.
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