
С.Н. ИГНАТОВА

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ1

Аннотация. В статье анализируется понятие «трудовая биография» 
и прослеживается его связь с терминами «профессиональная карьера» 
и «жизненный путь». В общемировой исследовательской практике чаще 
употребляется понятие «карьера». Однако мы считаем, что определение 
«трудовая биография» также имеет право на существование, оно 
является более релевантным при изучении многих аспектов трудовой 
деятельности индивидов. Современные исследования описывают 
карьеру как индивидуальную последовательность событий, относящихся 
к трудовому опыту и другим видам активности в течение жизни человека. 
Биографический подход опирается на убеждение, что предыдущий опыт, 
мотивации, семейные традиции и практики, социально-культурный 
и экономический контексты биографии семьи определяют настоящие 
и будущие профессиональные потребности индивида.
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Понятие профессиональной карьеры  
в зарубежном и российском социологическом дискурсе
В мировой исследовательской практике изучение современного 

рынка труда, возможностей продвижения индивидов по ступеням ста-
тусной, профессиональной, должностной иерархии; их конкурентоспо-
собности в сфере занятости; реализации профессионально-трудового 
потенциала тесно связано с анализом феномена социальной и соци-
ально-профессиональной мобильности и осуществляется в традициях 
карьерных исследований. Зарубежные исследователи — социологи, 
социальные психологи, специалисты по управлению — определяют 
профессиональную, трудовую мобильность индивидов через поня-
тие карьеры (от итальянского слова carriera — бег, жизненный путь, 
поприще). Наиболее общее определение карьеры дал Д. Супер [39], 
рассматривавший ее с нескольких точек зрения: экономической — как 
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последовательность позиций, занимаемых личностью в имуществен-
ной иерархии и измеряемых уровнем дохода, который приносит та или 
иная деятельность; с социологической — как последовательность ро-
лей, исполняемых личностью и отражающих социальную мобильность 
человека; с психологической — также как серию ролей, выбор и успех 
в исполнении которых детерминированы частично установками, ин-
тересами, ценностями, потребностями, частично — предшествующим 
опытом индивида и его ожиданиями на будущее.

Термин «карьера» используется также для описания продвиже-
ния по службе и ассоциируется со статусными изменениями чело-
века, работающего в какой-либо профессии. Исследования в этой 
области в основном связаны с изучением планирования, осуществле-
ния и развития профессиональной карьеры (Д.Т. Холл, М.Б. Артур, 
Б.С. Лоуренс, М.Дж. Драйвер, Р. Ларссон, Э.Х. Шейн) [33; 22; 28; 37]. 
Например, Д.Холл рассматривает карьеру как продвижение в организа-
ционной иерархии, последовательность выполняемых человеком работ 
в течение жизни, установок и поведения, связанных с опытом работы. 
Одновременно это итог конституирующего влияния жизненных страте-
гий или жизненных курсов, целей индивида, его мотивов, системы цен-
ностей, выбора профессии, осуществляемого в зависимости от степени 
соответствия индивидуальных качеств человека и профессии, возраст-
ных и гендерных характеристик (Дж.Л. Холланд, Д. Супер, Э. Шейн) [35; 
40; 38]. Исследования профессиональных карьер с позиции социальных 
изменений (З. Бауман; П. Хэрриот) выявили разнообразные варианты 
жизненных и карьерных стратегий [3; 17]. И хотя в социологическом 
дискурсе И. Гофман придал термину «карьера» более широкое значение, 
имея в виду жизненный путь любого человека [30], в узком смысле она 
рассматривается как движение по ступенькам иерархической лестницы 
в организации, а также как переход от одной карьеры к другой. В со-
временных постиндустриальных обществах обычные линейные или 
вертикальные карьеры [39] стали уступать место нелинейным, преры-
вистым, спиральным, переходным карьерам [29; 27; 33], что дало толчок 
формированию новых подходов в карьерных исследованиях.

В современном обществе профессиональные карьеры обычно 
нестабильны и уязвимы. У. Бек говорит о кризисе «нормальных биогра-
фий» [4]. Р. Сеннет считает, что «гибкий капитализм» блокирует прямой 
карьерный рост [14]. З. Бауман отмечает наличие «гибкого рынка тру-
да», когда занятость краткосрочна, эпизодична, а правила карьерного 
продвижения могут постоянно меняться, появляются новые практики 
занятости [3]. Среди исследователей давно идет дискуссия о так назы-
ваемых «новых карьерах» и таких аспектах их формирования, как выход 
за границы конкретного рабочего места, самостоятельное построение 
карьеры, множественность карьер и т. д. Одной из характеристик ста-
новятся переквалификация и профессиональное обучение в течение 
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всего периода активной деятельности. То, что индивидуальные карьеры 
встроены в национальные экономики и институциональные структуры, 
крайне важно для формирования в сфере занятости карьерных путей 
больших социальных групп. Однако встает проблема: возможно ли во-
обще долгосрочно планировать профессиональную карьеру.

В целом трудовая карьера предполагает некоторое целеполагание; 
несомненно, в ее основе лежат мотивации; на нее оказывает влияние 
жизненная стратегия индивида. На карьерные модели конкретных ин-
дивидов экономическая политика в области труда и занятости влияет 
в такой же мере, как и индивидуальные различия носителей карьерных 
установок, сложившийся социальный контекст. Постепенно склады-
вается традиция изучения взаимосвязи между социальным контекстом 
и карьерными моделями, включающая в контекст социальное проис-
хождение, процессы социализации, индивидуальную трудовую историю, 
жизненную ситуацию (current-life context) индивидов, поскольку все это 
может влиять на восприятие ими трудовых ценностей и конкретных 
ситуаций продвижения по различным социальным позициям. В евро-
пейских исследованиях возникает концепция баланса занятости (труда) 
и жизни, что включает в круг изучения семью, здоровье, домашний труд, 
отдых и прочее [12]. Появился термин “sandwich generation”, который 
характеризует индивидов среднего возраста, имеющих множественные 
обязанности по уходу за детьми и пожилыми родителями и заботе о них 
[36]. Необходимость выполнять соответствующие функции затрагивает 
не только личное время индивидов, но и их профессиональную карьеру, 
возникает проблема баланса затрат времени, что отражается на общей 
биографической ситуации человека2.

В исследованиях карьеры одним из центральных становится кон-
цепт времени, когда биография индивида, развитие его жизненных 
обстоятельств отражаются в карьерном выборе. Поскольку социальный 
контекст может меняться с течением времени, более обоснованным при 
изучении карьерных путей представляется анализ конфигурации выше-
указанных переменных (Х. Ганз, У. Майрхо́фер, П. Толберт) [32]. Все 
карьеры исключительны, отличаются друг от друга и отличаются особой 
комбинацией обстоятельств. Изучая динамику карьер в сравнительной 
перспективе, можно увидеть точки формирования набора карьерных 
паттернов, нормативные модели карьерных стадий, взаимодействие этих 
моделей с институциональными структурами, возможности для смены 
карьерного пути. Анализ карьерных моделей может обнаружить идеаль-
ные примеры разносторонних карьер, которые позволяют реализовать 

2 Из российских исследователей данной проблемой занимается 
Е.А. Здравомыслова. См. недавнее интервью с ней Юлии Галкиной: 
«Социолог Елена Здравомыслова о “непродуктивной” старости и боли 
“поколения сэндвич”», URL: <http://www.the-village.ru/village/city/city-
news/232683-sandwich-generation>.
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разнообразные качества, опыты и ресурсы людей, выявить демографи-
ческие, этнические, гендерные влияния (М.Б. Артур, С.Н. Хапова) [22].

Одним из хрестоматийных примеров изучения вариантов профес-
сиональной карьеры является лонгитюдное исследование Д. Сьюпера, 
начатое в 1951 г. с изучения выпускников средней школы. За двадцать 
лет мониторинга профессионального развития отобранной группы лиц 
им были эмпирически выделены четыре варианта карьеры. Стабильная 
карьера предполагает развитие индивида в рамках одной профессии, 
возможно, со сменой должностей и мест работы. Обычная карьера (по 
его мнению, наиболее распространенная) совпадает со стадиями жиз-
ненного пути индивида, включая всевозможные кризисы. Нестабильная 
карьера характеризуется несколькими сменами профессиональной 
деятельности после периода стабильной работы под воздействием раз-
личных обстоятельств. Последний тип — карьера с множественными 
пробами, когда в течение всего жизненного пути индивид постоянно 
меняет профессиональные ориентации и роды деятельности. В послед-
ние годы карьерные исследования стали обращаться к качественной 
методологии. Например, А. Коллин и Р. Янг призывают обратиться 
к интерпретативному подходу, сделать упор на изучение текстов, нар-
ративов [25]. Д. Гроулер и К. Легге обращают внимание на процесс 
конструирования биографии при анализе карьерных путей [31].

В российском исследовательском поле карьера в сфере труда опре-
деляется как «трудовая карьера», то есть трудовой путь индивида, 
и рассматривается как перечень всех занимаемых им рабочих мест 
с указанием времени пребывания на каждом. Вместе с тем термин 
«трудовая карьера» означает продвижение по ступеням социально-тру-
довой иерархии, иными словами, представляется как путь, который 
работник проходит не между конкретными местами, а между группами 
вертикально иерархизированных мест, различающихся экономической 
и символической ценностью. В данном случае формирование инди-
видуальных карьер тесно взаимосвязано с процессами социальной 
и трудовой мобильности. В последнее время благодаря более тесному 
знакомству с западными исследованиями чаще употребляется термин 
«профессиональная карьера». Однако авторы крайне редко опреде-
ляют, что же они понимают под тем или иным термином. Например, 
И.П. Попова указывает, что под профессиональной карьерой ею 
«понимается последовательность продвижения в выбранной сфере 
деятельности, в том числе по ступеням иерархии» [10, с. 82 – 83]. Но 
такие четкие дефиниции встречаются не часто.

Следует учитывать сложившееся различие между понятиями «за-
нятия» как деятельности (occupations) и «профессии» (professions). 
В современной российской практике исследований профессий за 
основу взято определение профессии как деятельности, приносящей 
доход и требующей особых знаний, навыков и правил поведения. При 
таком подходе под определение профессии попадают всевозможные 
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виды занятий, даже те, которые не требуют высшего образования, но 
где вырабатываются особые, «свои» знания и способы их передачи, 
а вокруг конкретного вида работы складывается свой специфический 
жизненный мир, формируются стилевые особенности. В этом смыс-
ле, используя слово «профессия», подразумевают определенный вид 
деятельности, внутренне единый, но при этом отличающийся или 
даже закрытый от внешнего мира особыми знаниями и технологиями 
(П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова) [13, с. 27]. Профессиональная 
карьера понимается в данном случае как движение и положение (ста-
тус) человека, субъекта трудовой деятельности определенной профес-
сии, в системе социальных, экономических, деловых, имуществен-
ных и прочих отношений. Они обусловливаются складывающимся 
соотношением между личностными позициями, ресурсами носителя 
трудовой карьеры и социально-экономической ситуацией (внешними 
условиями) в конкретный период жизненного пути. В личностные 
ресурсы работника включаются уровень его культуры, общего обра-
зования, профессиональной подготовки, мобильности, социальный 
и производственный опыт, умения и навыки поведения на рынке 
труда и другие компоненты. Одновременно среди исследователей 
широко распространено понятие профессиональной траектории 
(Д.Л. Константиновский, Г.А. Чередниченко) [7; 18].

Процесс формирования профессиональных карьер изучается сегод-
ня в основном двумя путями. Это либо количественные исследования 
больших массивов данных сложившегося рынка труда, его проблем, 
положения индивида на рынке труда, установок в плане получения 
профессии, реализации этих планов, мотиваций в трудовой сфере 
(А.Г. Эфендиев, Д.Л. Константиновский, М.Ф. Черныш) [20; 8; 19]; 
либо подробные этнографические исследования тех или иных профес-
сий и профессиональных групп (Р.Н. Абрамов, Я.И. Воронова) [2; 1]. 
В основном скрупулезный антропологический анализ происходит на 
уровне конкретных профессиональных групп, те же, кто не удержался 
в профессиональном поле, потерял связь с профессией, но сохранил 
свой статус, материальное положение, приобрел другую профессию, 
успешен в какой-то иной деятельности, выпадают из поля анализа. 
Карьеры аутсайдеров и вовсе интересуют лишь исследователей проблем 
бедности (С. Ярошенко) [21]. Других типов исследований, к сожале-
нию, крайне мало. Можно отметить анализ микроуровня поведения 
представителей различных социальных групп на рынке труда, прове-
денный методом интервью И.Н. Тартаковской [16], или исследование 
Н. Кремневой и Е. Лукьяновой «Молодой российский рабочий и его 
жизненные стратегии в разрезе социально-экономических проблем», 
также проведенное с использованием качественной методики [9].

В ходе реализации проектов, связанных с изучением жизненного 
пути, жизненных и профессиональных стратегий представителей раз-
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личных социальных групп, мы обратили внимание на понятие «трудовая 
биография». Многие исследователи игнорируют влияние личных фак-
торов, жизненного, биографического контекста на развитие карьерных 
стратегий, карьерных моделей индивидов. Трудовая биография, в отли-
чие от понятия «профессиональная карьера», включает не только шаги, 
ступени трудовой деятельности индивида, которые можно изучать в бо-
лее узком контексте социальной мобильности, но и различные события, 
случайные или нет, мотивации, семейные традиции и практики. Эта ка-
тегория учитывает тот самый социально-культурный и экономический 
контекст биографии семьи, социализацию индивида, семейные ресурсы 
и актуальные капиталы. Таким образом, понятие «трудовая биография» 
не только имеет право на существование, но зачастую является более 
релевантным при анализе многих аспектов трудовой деятельности ин-
дивидов, поскольку биографический подход фиксируется именно на 
носителе биографии, а события трудовой деятельности рассматриваются 
с точки зрения «мотивированности и субъективного придания смысла» 
(Е.Ю. Рождественская) [11].

Введение понятия трудовой биографии
Как нам представляется, трудовая биография — это более широ-

кое понятие, которое как часть включает понятие профессиональной 
карьеры. Трудовая биография индивида есть цепь мобильностей, то 
есть перемещений по рабочим местам, видам занятости или трудовой 
деятельности, профессиональным сферам, для изучения которых 
определяющим является исследование мотивационной составляющей. 
При этом если мотив не осознается и не проговаривается, то он может 
проявляться в эмоциональной форме осмысления событий, явле-
ний, действий. Мотивы действий человека возникают под влиянием 
тех или иных потребностей и интересов. Такие потребности могут 
быть далеки от профессиональной реализации; многими аспектами 
профессиональной карьеры индивид может пренебречь, если его ин-
тересы наиболее актуальны в других областях повседневной жизни. 
Например, более значимым для индивида в определенный промежуток 
времени является решение семейных задач, проблем со здоровьем. Мы 
исходим из того, что экономическое поведение индивида определяется 
в первую очередь его социальными и родственными обязательствами 
и только затем «рациональными расчетами индивидуальной выгоды». 
Это в значительной степени согласуется с традицией анализа укоре-
ненности акторов в социальном контексте. «Акторы не действуют и не 
принимают решения вне социального контекста... <...> их попытки 
целенаправленного действия укоренены в конкретных системах для-
щихся социальных отношений», — пишет М. Грановеттер [5, с. 48 – 49]. 

Среди исследователей идет активная дискуссия о поиске опти-
мального сочетания задач жизненного и трудового пути индивида или 
семьи в условиях нестабильности повседневной жизни, когда в трудовую 
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действительность вторгается все больше запросов со стороны семейной 
и общественной жизни (забота о детях, пожилых или больных членах се-
мьи); обсуждается формирование специфической личной компетенции 
в управлении прерывностью и гибкостью в этом сегменте отношений. 
Очень ценна в данном контексте идея А.Ю. Согомонова, который, 
исследуя профессиональную идентичность в рамках «культуры призва-
ния», связывает ее формирование с личным биографическим проектом. 
Профессиональное поведение в корпорации в значительной степени 
зависит от этого самого биографического проекта. Степень карьерных 
амбиций, личная, семейная повседневная ситуация, личные качества, 
мотивационная направленность индивида обусловливают и профес-
сиональное поведение, которое связано с компетенциями, и трудовое 
поведение, связанное в большей степени с трудовой дисциплиной, 
трудовыми отношениями, корпоративной этикой и т. д. [15]. 

Часто в индивидуальных, в том числе трудовых, биографиях по-
являются пункты резкого поворота, которые могут быть обусловлены 
личными или внешними обстоятельствами, культурным и историческим 
контекстом. Требуется особое внимание к «поворотным моментам» жиз-
ни, кризисным, проблемным ситуациям. Н. Дензин это определяет как 
особый опыт или «эпифании» (epiphanles), то есть моменты жизни, кото-
рые меняют ее структуру, жизненные смыслы индивида [26]. Поворотный 
момент может по-разному оцениваться индивидом — как имеющий поло-
жительный или отрицательный эффект, что связано с тем, какие послед-
ствия для жизненного пути индивида он имел, насколько мог изменить 
мотивационную, ценностную составляющую его восприятия. Значение 
и характер последствий определяются как базовыми, личностными ха-
рактеристиками человека, так и соответствием последствий целям и за-
дачам его жизненного плана, их модификациям под воздействием такого 
перехода. Значимым может стать факт получения помощи и поддержки 
от других людей или различных социальных институтов.

А. Каллеберг пишет о расширении сферы нестабильной занятости, 
когда у работника может быть очень ненадежный карьерный путь, он 
переходит с одного места работы на другое, с одного проекта на другой 
и не обладает никакой определенностью в отношении своего будущего. 
Однако одни специалисты обладают «внушительной рыночной силой», 
то есть специальностью, навыками достаточно востребованными на 
рынке труда, и такая нестабильность не имеет серьезных последствий 
в плане личной биографии. У других подобной рыночно востребован-
ной специальности нет, как нет и достаточных навыков в других обла-
стях, а потому их положение крайне уязвимо [6]. Если же принимать во 
внимание появление новых тенденций на рынке труда, характеризу-
ющихся депрофессионализацией рабочих мест, то можно говорить об 
институционализации нестабильности трудовых биографий.

Слом профессиональной карьеры и формирование новой в ином 
сегменте деятельности могут происходить, как мы уже отметили, под 
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воздействием причин личного характера и изменений социально- 
экономической ситуации (трансформации рынков труда, изменения 
структуры занятости и т. д.). Смена рода деятельности или профес-
сии — это смена идентичности, репертуара повседневных действий, 
поля взаимодействия. Биографический подход позволяет ответить на 
целый комплекс вопросов, возникающих у исследователя. В первую 
очередь ради какой цели индивид пошел на такие изменения, и если 
новая деятельность не соответствует его социальным стандартам, как 
он ее оправдывает, объясняет себе. И как он встраивается в новую про-
фессиональную среду, принимает ее, особенно если профессиональная 
ломка вынужденная, не отвечающая его профессиональным запросам. 
В европейской экономике технологическое развитие и глобализация 
создают рабочее место, которое постоянно изменяется, со специали-
зированными навыками, становящимися устаревшими, что требует 
от индивида постоянного обучения, развития (Дж. Брайт, Р. Прайор, 
Л. Коэн, Дж. Дабелей, М. Маллон) [23; 24]. Здесь нестабильность тру-
довой, профессиональной карьеры рассматривается исследователями 
в некотором смысле как благо, ибо создает независимого индивида, 
не привязанного к одной и той же функции, а нормы профессиональ-
ного пути уже не существует. В российском контексте нестабильность 
трудовой биографии связана вовсе не с технологическими рывками, 
а скорее с социально-экономическими трансформациями, проблема-
ми в основных отраслях производства, слабым рынком труда.

Многолетние наблюдения позволяют говорить о том, что множе-
ственность конфигураций трудовых траекторий стала полноценным трен-
дом, а их нестабильность — не сиюминутным, а обыденным явлением. 
Появляется стратегическая нестабильность, когда индивид абсолютно не 
уверен в своем будущем. Хотя существуют и традиционные биографии со 
стабильностью, карьерным ростом и т. д. Российский рынок труда скорее 
можно охарактеризовать словом «эклектика». На этом рынке соседствуют 
традиционные профессиональные биографии с самыми разнообразными 
другими, что зависит в первую очередь от структуры самого рынка, от 
не удовлетворяющей требованиям современности структуры россий-
ской экономики. Новые трудовые биографии характеризуются часты-
ми сменами мест работы, потерей приобретенных профессиональных 
компетенций, освоением индивидами нескольких профессий или видов 
деятельности последовательно, временными и неформальными трудо-
выми отношениями. В то же время вариативность трудовых биографий 
демонстрирует и случаи возвращения в прежнее профессиональное поле, 
успешное осуществление иной профессиональной карьеры, что отра-
жает как раз элемент социетального влияния на трудовую биографию. 
Нестабильность трудовой биографии, таким образом, не становится 
фактором, априори влияющим на восприятие жизненного пути как на 
осуществление негативного сценария. «Здесь внешние обстоятельства 
также играют значительную роль, но большую роль, как представляется, 
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могут играть личные обстоятельства — мотивация, способность к пе-
реводу накопленных знаний и умений в новые, более перспективные 
формы деятельности, способность увидеть, почувствовать, предвидеть 
новую перспективу и использовать шансы для того, чтобы “уловить” ее 
и органично “вплести” в свою биографию», — отмечает И.П. Попова 
[10, с. 82 – 83]. Массовые и почти одномоментные перемещения в начале 
реформ огромных масс населения внутри имеющегося рынка занято-
сти дали возможность формированию самых различных моделей таких 
биографий, когда многие сложившиеся нормы и правила социальной 
мобильности уже перестали действовать.

Заключение
На наш взгляд, трудовая биография представителей различных 

слоев населения могла бы стать интересным предметом социологиче-
ского анализа. Биографический подход — качественный, что позволяет 
использовать эвристические возможности нарративных, конверсацион-
ных и интерпретативных стратегий анализа. В то же время биографи-
ческий контекст открывает пути для междисциплинарности в изучении 
трудовых биографий, обобщения данных на пересечении социологии, 
социальной психологии и экономики с акцентом на отдельных стадиях 
или событиях. Исследование, сфокусированное на отдельном сегменте 
биографии конкретного индивида с учетом широкого социального 
и личностного контекста, может дать важные результаты в плане анали-
за последствий социальных трансформаций, произошедших в стране. 
Биографический подход позволяет включить в исследовательское поле 
не только опыт и события трудовой карьеры, но и восстановить эту исто-
рию в «авторском варианте», учитывая взгляды и объяснения субъекта 
биографии; сфокусироваться на оценках, мнениях, суждениях самих 
участников процесса; установить взаимосвязь трудового и жизненного 
пути индивида. При анализе трудовых биографий необходимо искать 
оптимальное сочетание исследовательских задач: рассматривать как 
жизненный, так и трудовой пути индивида в условиях нестабильности 
повседневной жизни, когда в трудовую действительность вторгается 
все больше запросов со стороны семейной и общественной жизни 
(например забота о детях, пожилых или больных членах семьи). Также 
важно уловить, как формируется специфическая личная компетенция 
в управлении прерывностью и гибкостью трудовой биографии.
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