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Аннотация: Определены исходные психологические и экономические предпосылки для разработки про-
граммы профессиональной ориентации молодежи – завершающего компонента конструируемой менталь-
ной концепции. Внутренним механизмом / психологической предпосылкой выступает процесс интерио-
ризации, имманентно представляющий бихевиориальную схему стимул-реакция как интегральный ответ 
в виде когнитивных, аксиологических, мотивационных и поведенческих паттернов субъекта. При этом 
предпочтение внутренним или внешним детерминантам, полагаемым как стимулы, отражает тип иденти-
фикации – когнитивную или аффективную. Такими стимулами – фактически экономическими предпосыл-
ками – мы определили стратегемы социально-экономического развития страны, создающие факторы для 
ее роста, а для индивида – возможности реализовывать его интенции как homo economicus: иметь постоян-
ную и полную занятость, возможность выстраивать долгосрочную стратегию карьерного развития, обла-
дать высоким уровнем и набором компетенций, позволяющих себя реализовать в высокодоходной сфере. 
Частным случаем и одновременно наглядной моделью действия такого механизма выступает совокупность 
методов стимулирования и мотивации персонала организации группового и индивидуального свойства 
по отношению к организационным процессам и нормам корпоративной культуры. Она описывает процесс 
ментальной трансформации, включающий последовательное целеполагание, стимулирование, групповое 
и индивидуальное опосредование, а также перенос мотивационных интервенций на профессиональные 
группы и их влияние на трудовое поведение, позволяющее нивелировать / минимизировать сопротивление 
полярным цивилизационным моделям и сопротивление представителей индивидуалистической и коллек-
тивистской России при существующем аксиологическом тяготении.
Ключевые слова: психологические предпосылки, экономические предпосылки, тип идентификации,  
алгоритм ментального опосредования, тип цивилизационной модели, стимулирование и мотивация 
персонала
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Abstract: The article introduces the initial psychological and economic conditions for a professional self-
identification program for young people as the final component of the constructed mental concept. Interiorization 
is an internal mechanism and a psychological prerequisite that immanently represents the behavioral scheme 
of stimulus-response as an integral response in the form of cognitive, axiological, motivational, and behavioral 
patterns. The preference for internal or external determinants, which are assumed as stimuli, reflects the type 
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of identification, cognitive or affective. These stimuli are in fact economic prerequisites that determine the strategies 
of the country’s socio-economic development. They create factors for its growth, as well as allow people to realize 
their intentions as homo economicus, i.e., stable full-time employment, professional skills, long-term career plans, 
etc. This model can be illustrated by the methods of personnel stimulation and motivation at the level of corporate 
culture. The proposed algorithm of mental mediation involves stage-by-stage goal-setting, stimulation (external 
motivations), and group mediation, where there is a gravitation towards the Western, Eastern, or mixed civilizational 
model, individual mediation, as well as the transfer of motivational interventions to professional groups and their 
effect on professional behavior. It makes it possible to reduce the resistance to polar civilizational models, i.e., 
individualism vs. collectivism, in order to follow the existing axiological attraction.
Keywords: psychological prerequisites, economic prerequisites, type of identification, algorithm of mental 
mediation, type of civilizational model, stimulation and motivation of personnel
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Введение
Продолжая конструировать ментальную концепцию 
профессиональной ориентации молодежи, начатую 
в статьях [1–3] единого исследовательского матери-
ала, перейдем к ее завершающему этапу – опреде-
лению исходных оснований построения программы 
как психологического механизма стадий неизбеж-
ного по отношению к самоопределению. Такой 
посыл предусматривает внутриличностный переход 
к субъектной определенности в существующей ситу-
ации турбулентности социально- экономических 
и гео политических процессов, в основе которой 
лежит идея homo economicus (с лат. – человек эконо-
мический, человек рациональный). Его формирование 
задается стимулами, определенными как страте-
гемы социально-экономического развития страны, 
означающие цивилизационную трансформацию 
на когнитивном, аксиологическом, мотивационном 
и поведенческом уровнях, для государства выступа-
ющие факторами его экономического роста, а для 
индивида служащие целям экономического и соци-
ального развития, обеспечения полной и постоян-
ной занятости, высокой производительности труда 
и доходов. Отметим, что такое общее целеполага-
ние возможно достигнуть при условии кооптации 
мягких и жестких институтов, когда человек для 
государства ценен не своей функцией, а именно 
экзистенцией. Он готов рассматривать инфраструк-
турные и институциональные элементы, форми-
руемые для него, как ценность, принимать участие 
в их создании и переформатировании, проявляя 
открытость, готовность к диалогу и ответственность. 
Такое компромиссное решение и является конечной 
целью трансформации институтов и смыслом иден-
тификации субъекта.

Внутренней детерминацией феномена опреде-
ления выступает опосредование. Оно представляет 
такое преобразование и развитие субъекта, которое 
проявляется во внутренней активности, иницииру-
емой внешними, а затем и внутренними побужде-
ниями в виде ответной реакции на сигналы, иду-
щие извне. Сущностно этот процесс представляет 
улавливание и преобразование социальных воз-
действий посредством их фильтрации и согласова-
ния внешних побудителей и внутренних интенций 
и формирование ответа в форме намерений. При 
этом роль фильтров выполняют индивидуально- 
типологические особенности, выступающие в каче-
стве свойств психи ческой активности, выраженных 
в темпераменте, характере, способностях, ценност-
ных ориентациях, интересах, направленности лич-
ностной установки вовне или внутрь себя и др. 

Интерпретируя процесс профессионального опре-
деления педагогически в инструментальном испол-
нении и экономически в целевом, важно уточнить, 
что именно в человеке рациональном и происходит 
сдвиг ментальности – переход от внутриличностного 
выбора к внешнеличностному для максимизации 
экономической выгоды. Живя в условиях рыночных 
отношений, человек предпочитает такую стратегию 
личностного, социального и профессионального  
развития, которая позволяет быть успешным 
на рынке труда: владеть востребованными компе-
тенциями, иметь возможность строить долгосроч-
ную карьеру, в том числе предусматривающую 
и материальное преуспевание и поддержание высо-
кого уровня качества жизни. В самой идее рыночных 
отношений заложен не только риск, но и получение 
прибыли через предпринимательство, конкуренцию,  
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свободное ценообразование, что мотивирует чело-
века к личностному росту и удовлетворению мате-
риальных потребностей.

Именно прибыль выступает фундаментальным 
фактором, определяющим темпы роста экономики 
в параметрах занятости, производства, величины 
заработной платы, инвестиционного и потребитель-
ского спроса [4]. В. Истерли обнаруживает прямую 
корреляцию между процветанием как феноменом 
человеческого существования и нужными стиму-
лами [5], организующими принципы поведения 
человека [6; 7], которые вызывают экономический 
рост через самоинвестиции в человеческий капитал, 
факторы роста, сбережения [8–22]. При этом внеш-
ними и внутренними побуждениями выступают 
стимулы и мотивы, фактически являющиеся само-
детерминантами готовности к выбору и его эмоцио-
нальной оценки [23; 24].

Согласно теории самодетерминации 1970–1980 гг.  
Э. Л. Деси и Р. М. Райана, внешняя мотивация актуа-
лизируется внешними побудителями, приводящими 
к вознаграждению материального и морального 
свойства [25]. Источником внутренней мотивации 
является сам человек, ориентированный на удов-
летворение определенных потребностей [26]. Важно 
и то, что внутренне поведение спроецировано 
на идеальное Я, внешнее – на социальное, включа-
ющее механизм идентификации: формирование Я  
(сознания) через освоение и присвоение опыта, 
его внутреннее опосредование индивидуально- 
типологическими особенностями [27]. Отсюда иден-
тификацию следует анализировать в контексте 
социализации как вчувствование, соприкосновение 
с душевной жизнью другого человека.

Именно в ходе взаимодействия с социальным 
и осуществляется принятие субъектом определен-
ной роли путем осознания принадлежности к ней 
через когнитивное, аксиологическое, мотивацион-
ное опосредование и формирование на этой основе 
соответствующих паттернов поведения. Принимая, 
разделяя групповые установки, человек консти-
туирует свою приверженность когнитивным либо 
аффективным идентификаторам. В первом случае 
детерминация выражена нейротизмом. Невротики 
движимы потребностью когнитивно снижать неуве-
ренность, растерянность и неопределенность. Это 
позволяет им лучше понять свои намерения, тяго-
тения, мотивы, цели и способности, сформировать 
четкий план действий, структурировать инфор-
мацию и подготовиться к принятию решений.  

1 Немов Р. С. Бихевиоризм (основные теории). Психологический словарь. М.: ВЛАДОС, 2007. С. 47.

Во втором случае обнаруживается потребность 
оптанта в ассоциации с экономически успешными 
людьми, и потому при выборе субъект придержива-
ется критериев престижа профессии и утилитарных 
мотивов.

Результаты
Подобные интерпретации детерминант поведения 
определяющегося субъекта позволяют нам не только 
глубже проникнуть в сущность процесса опосредо-
вания, выдвинутого ранее в качестве личностного 
и социально-экономического базиса концепции, 
но и экстраполировать такие установки в структуру 
программы профессиональной ориентации, призна-
вая за мотивационно-стимулирующим компонен-
том роль внутреннего и внешнего полагания. 

Целевой компонент конструируемой программы 
отражает трансформацию ментальной сферы оптан-
тов в отношении их профессионального опреде-
ления. Она положена на бихевиориальную схему 
стимул-реакция. При этом реакция на стимул 
анали зируется и принимается мозгом как опосре-
дованный ответ1 и выражается в поведении. Опо-
средование имманентно задает субъекту настройку 
в широком континууме тех идентификационных 
параметров, которые далее могут быть представ-
лены рядом стадий самоопределения в ходе циви-
лизационного поворота, реализуемого в виде стра-
тегем социально-экономического развития страны. 
Частным же случаем ее осуществления выступает 
совокупность методов стимулирования и мотивации 
персонала организации (группового и индивидуаль-
ного свойства) по отношению к организационным 
процессам и нормам корпоративной культуры.

Первая стадия полагает постановку цели органи-
зации как набора заданий / поручений для сотруд-
ников, ориентированную на реализацию перечис-
ленных нами стратегем либо какой-то их части. 
Основанием ее (цели) принятия выступает ценност-
но-мировоззренческая готовность – ядро ментали-
тета социальной общности, расходящееся к груп-
повому менталитету, исходя из профессиональной, 
гендерной и иной принадлежности, и отражен-
ная в сознании индивида на уровне его ценност-
но-мотивационных установок, норм, целей, пат-
тернов. При этом групповой и индивидуальный 
ментальный уровень – подвижная конструкция, 
опосредующая внешние интервенции в мотивы, 
когниции – в аттитюды по отношению к профессио-
нальной деятельности.
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Вторая стадия может быть описана как стиму-
лирующее воздействие на ментальность работника, 
сущностно представляющая актуализацию мысли-
тельных процессов при обработке информации. 
Когниции вызывают эмоциональный отклик и запу-
скают алгоритм профессионального поведения. 
В такой системе стимуляция рассматривается как 
процесс коррекции трудового поведения работни-
ков по схеме когниция – аттитюд – поведение.

Третья стадия демонстрирует групповое мен-
тальное опосредование в профессиональной, ген-
дерной или иной социальной заданности через 
транслируе мые нормы корпоративной культуры. 
В ментальном конструкте соотечественника, находя-
щегося на пересечении западной и восточной циви-
лизаций, значимо проступают базисы, реализуемые 
в производственной сфере и широком диапазоне 
политических, экономических, социальных и духов-
ных составляющих его жизни. Отметим, что коллек-
тивистская Россия (К-Россия) тяготеет к восточным 
цивилизационным базисам, а индивидуалистская  
(И-Россия) – к западным.

Представленная в таблице2 дифференциация 
цивилизаций является условной, ее смешанный 
конструкт обнаруживает себя в следующих менталь-
ных установках [28]:

• нравственная определенность, связанная 
с кодексом профессиональной этики, религиоз-
ными установлениями;

• непротиворечивость как в философско-религиоз-
ной, так и в философско-научной интерпретации;

2 Сост. по: [28].
3 Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 04.08.2023). СПС КонсультантПлюс.

• тяготение к экстраверсии, т. е. открытости и ком-
муникации, а также к интегративным методам 
познания (включая рационализацию и интуицию);

• ситуативное поведение, транслируемое в исполь-
зовании гибких стратегий.

Четвертая стадия отражает переход на индиви-
дуальный уровень, образованный аксиологичес кими, 
мотивационными и установочными аттитюдами 
субъектов профессиональной деятельности и опосре-
дованный динамической подструктурой личностного 
и исторического менталитета. Этот уровень пока-
зывает индивидуальное разнообразие ценностно- 
типологических особенностей субъекта в виде целей, 
норм поведения, интересов, идеалов и др. и является 
фундаментальным по отношению к труду.

Пятая стадия представляет мотивационные 
интервенции в отношении профессиональных групп, 
в которых индивидуальная мотивация – итог персо-
нального опосредования организационных влияний 
на индивидуальную мотивацию сотрудника, в том 
числе с помощью материальных и нематериаль-
ных детерминант. Российская практика мотивации 
персонала неоднородна ввиду много национальной 
представленности объекта труда и его культурно- 
исторических особенностей.

Шестая стадия отражена в трудовом поведении 
работников, стимулируемом рядом преференций:

1. Поддержка образования и обучения как мера 
институциональной поддержки человеческого капи-
тала, законодательно закрепленная в ст. 34 Феде-
рального закона Об образовании3.

Табл. Особенности восточной и западной цивилизаций, имплементированные в когнитивных конструктах 
Tab. Eastern vs. Western civilizations in cognitive constructs

Линии 
сравнения

Восточная цивилизация Западная цивилизация

Политика
• коллективизм и групповая идентичность; 
• уважение граждан к авторитету государственной 

власти – основа общественного устройства

• индивидуальность, ориентация на права и свободы;
• демократия и правовое государство – основа 

общественного устройства

Экономика
• ориентация на экономический рост и развитие; 
• коллективизм и общественные интересы –  

факторы экономического роста

• индивидуалистический подход; 
• свободный рынок, инновации, предпринима-

тельство – факторы экономического роста

Социальность
• семейные ценности, традиции и уважение 

к старшим; 
• коллективизм и солидарность

• индивидуализм и инновации; 
• личная свобода, равенство и разнообразие 

ценностей

Духовность

• связана с религией (особенно в странах  
Восточной Азии); 

• важность учений о духовном развитии,  
гармонии и медитации

• отражает ценности человека (в христианских 
странах); 

• с ростом секуляризации духовность более  
разнообразная и уникальная
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2. Создание системы мотивации и поощрения, 
ориентированной на материальные / нематериаль-
ные стимулы и смешанную систему побуждений 
к более активному и ответственному выполнению 
работниками своих задач на предприятиях [28]. 
Едино разовые методы денежного либо нематери-
ального поощрения оказывают больший эффект 
по сравнению с системными методами, кото-
рые в общественном сознании фиксируются как 
норма [29]. По мнению автора, факторами, положи-
тельно влияющими на мотивацию, выступают: стиль 
управления руководителя; поддержание открытой 
положительной мотивации; уверенность сотруд-
ника в своем профессиональном будущем; помощь 
организации, оказанная сотруднику в наращивании 
человеческого капитала в качестве возможности 
повышения его конкурентоспособности; прозрач-
ность системы оплаты труда; система нефинансо-
вого вознаграждения [28].

3. Эффективное лидерство и открытая коммуни-
кация между руководством и подчиненными – усло-
вие создания благоприятной рабочей атмосферы 
и укрепления доверия, что в перспективе может 
положительно повлиять на выполнение работни-
ками своих должностных обязанностей.

4. Четкое определение требований к сотруднику 
по поводу выполняемой им профессиональной 
задачи транслирует ожидания руководства к каче-
ству ее выполнения, помогает избежать разногласий 
между руководителем и подчиненным.

5. Создание и поддержка корпоративной куль-
туры, аутентичной целям и миссии компании 
и основанной на принятых в ней ценностях, этике, 
принципах взаимоуважения, – основа формирова-
ния позитивного менталитета у работников.

Завершив конструирование последнего компо-
нента ментальной концепции профессиональной 
ориентации молодежи, представим ее наглядно 
в виде рисунка. Целостно он моделирует структуру 
и взаимо связи элементов, а фактически отмечает 
научный и практический итог проведенного иссле-
дования. При этом в логике иллюстрации общего 
результата отдельно остановимся на описании про-
граммы профессиональной ориентации, включаю-
щей концептуализирующие установки.

Представленная концепция отражает конвер-
генцию возможностей психологии личности, 
педагогической антропологии, культурологии, 
истории и экономики труда в содержательной 
интер претации конструкта идентификация с фор-
мированием когнитивной, поведенческой, моти-
вационно-аксиологической готовности субъекта 
к акту выбора и построению своей личностной, 

социальной и профессиональной траектории. Пси-
хологическим, внутренним по смыслу механизмом 
выступил процесс опосредования, определенный 
культурно- исторической концепцией Л. С. Выготского 
об интериоризации внешнего внутрь [30, с. 144–145] 
и работой личности, задействующей индивидуально- 
типологические особенности по преобразованию 
социально-культурного опыта, закрепленного 
в культурно-историческом мировоззренческом 
базисе в виде типичных особенностей, через призму 
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Методологические подходы

Аспекты практической реализации

Ожидаемый социально-экономический результат – стратегемы

Практическая реализация ментальной концепции

Антропологический

Институциональный

Конвергентный

Инфраструктурный

для социума

для субъекта

Принципы реализации:
1) лидерство государства;
2) стратегическое долгосрочное планирование

Программа профориентации как психологический механизм 
стадий неизбежного по отношению к самоопределению

Рис. Ментальная концепция профессио нальной ориентации 
молодежи
Fig. Mental concept of professional identification in youth
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которых и может / должна происходить идентифи-
кация. Общественным / социально- экономическим 
механизмом выступает переучреждение:

1. Мягких институтов на взаимодействие с фор-
мальными, и переориентация установок в отноше-
нии роли власти как делового партнера, призванного 
создавать аутентичную инфраструктуру и трансли-
рующего такие ценностно-мировоззренческие век-
торы, которые смогут повлиять на снижение тран-
закционных издержек путем повышения доверия 
И-России и К-России, их договороспособности и кон-
сенсусного варианта разрешения противоречий.

2. Мягких институтов как преодоление тех лож-
ных установок в общественном / национальном 
менталитете, мешающих кооперации общества 
и государства и создающих высокие транзакцион-
ные издержки для бизнеса: недоговороспособность; 
обход законов; склонение должностного лица к роли 
выгодоприобретателя; низкий уровень ответствен-
ности; нацеленность на выживание, а не на рост; 
отказ от сотрудничества и компромисса; неготов-
ность к модернизации. Такую трансформацию воз-
можно реализовать через изменение элементов 
корпоративной культуры в организациях с одно-
временным мониторингом коррупциогенности 
законодательства и последующим изменением тех 
законов, в которых высок риск коррупциогенности 
и амби валентность коррупции.

3. Жестких институтов в сторону создания реле-
вантной законодательно-правовой основы для под-
держания ценностей, формирующих предпосылки 
для технологического переучреждения страны.

Сущностно профессиональное самоопределе-
ние представляет многокомпонентную готовность, 
образовывающую ментальную конструкцию лич-
ности с выраженной интенцией надо взамен при-
нятой в психологии и педагогике интенции хочу.  
Готовность отмечается в сознании личности в виде 
запросов общества и рынка труда на ее индивиду-
альную типологию. В ней отчетливо проступают 
представления о типе и характере занятости, кор-
поративной культуре, номенклатуре и структуре ком-
петенций и проявляется внутрисубъектный переход 
к личностной определенности в условиях турбулент-
ности. При этом образование, возможность к труду 
и сами условия труда воспринимаются в обще-
ственном и индивидуальном сознании как благо 
и преференция.

Роль работника и гражданина в государстве 
в сознании человека соответствует объекту соци-
альной и экономической поддержки властей. 
Подчеркивается не только его функциональная, 
но и личностная значимость – капитал государства,  

который требуется поддерживать и развивать. 
Институциональные нормы в коллективном созна-
нии фиксируются как общественный договор 
о паритетной ответственности граждан и государ-
ства, который транслируется через аутентичную 
законодательную среду и инфраструктурные про-
екты. Они через механизм внутреннего опосредо-
вания создают условия для ориентации на субъ-
ектность и активность в построении карьерной 
траектории и принятия гражданами позиции  
договороспособности, ответственности, компро-
мисса и кооптации по отношению к государству. 
Фактически же эти установки выражают базовые 
кондиции к идентификации.

Значимые стимулы поддержки готовности к само-
определению – стратегемы социально-экономичес-
кого развития страны на период 6–8 лет, представ-
ляющие цивилизационный поворот в общественном 
сознании, реализуемом в ментальном базисе в виде 
когниций, паттернов поведения, иерархии моти-
вов и аксиологических детерминант. В стратегемах 
отражены ориентиры-индикаторы формирования 
определенных автором компонентов готовности 
к идентификации. Последние релевантны мерам 
общественно-кономической, технологической и аксио- 
логической трансформации общества.

Сформированные кластеры задач, представлен-
ные как стратегемы, концентрируются вокруг следу-
ющих поворотных линий:

• ориентация на реиндустриализацию;
• поддержка и приращение среднего класса путем 

трансляции ценностей финансовой безопасно-
сти, образования, профессионального развития, 
стремления к успеху, социальной справедливо-
сти и равенства, семейных ценностей и участия 
в общественной жизни, выступающих вектором 
консолидации И-России и К-России;

• сглаживание аксио логических и финансовых 
противоречий между критически поляризиро-
ванными в уровне благосостояния и обществен-
ном укладе слоями бедных и сверхбогатых;

• перезапуск концепции рынка труда в отношении 
структуры занятости, номенклатуры и индика-
торов компетенций в сторону их усложнения 
и метапредметности;

• преодоление прекарности в среде молодого 
трудоспособного населения; определение меры 
участия государства в инновационных, техно-
логических, социально-экономических и иных 
процессах;

• установление стратегических приоритетов 
и концентрация вокруг них человеческого, 
финансового и технологического капитала.
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В анализируемых автором источниках пред-
ставлены психолого-педагогические и прикладные 
аспекты профессиональной ориентации молодежи 
на разных этапах возрастного развития в системе 
непрерывного образования, представляющие [31; 32]:

• изучение индивидуально-типологических осо-
бенностей молодых людей;

• акцентирование внимания в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте на наклонностях, инди-
видуальных интересах, способностях, реализуе-
мых в игровой и творческой деятельности;

• диагностические процедуры в старшем школь-
ном возрасте, содействующие актуализации 
самопознания субъекта, его консультированию 
для помощи в идентификации в широком кон-
тинууме критериев выбора;

• предоставление информации о профессиональ-
ных возможностях и нуждаемости рынка труда 
в части компетенций и квалификации в теку-
щей и среднесрочной перспективе, роли субъ-
екта в трансформации его сознания с целью 
формирования готовности к выбору;

• развитие интенций профессионального само-
определения, включая самоанализ и само-
рефлексию;

• практическая ориентация и стажировки, про-
фессиональные пробы;

• поддержка в построении карьеры и консульти-
рование.

Однако же ментальной концептуализации иссле-
дуемого процесса в условиях цивилизационного 
перехода не обнаружено.

Заключение
Результат проведенного исследования – сконструи-
рованная ментальная концепция профессиональной 
ориентации молодежи, целевые установки которой 
представляют саморазвитие и самосознание, гло-
бальное мышление, предпринимательство, инно-
вации, освоение метапредметных компетенций, 
социальную ответственность и субъектность, являю-
щиеся базисом для формирования готовности к про-
фессиональному самоопределению, построению 
карьерного маршрута в условиях цивилизацион-
ного поворота в актуальном соотношении факторов  
надо – хочу – могу – умею, отражающих взаимо-
действие различных аспектов в процессе выбора.

Важно уточнить, что цивилизационный пово-
рот как явление означает движение к изменению 
в основных параметрах и характеристиках жизни 
человека и происходит в политике, экономике, соци-
альной и духовной сферах. Имея несколько важных 
следствий, он отодвигает на второй план развитие 

человечества (линейный процесс, ведущий к уни-
версальной цивилизации) и подчеркивает значи-
мость культурных и исторических различий между 
обществами, предоставляет новую перспективу 
взаимо отношений в полярных исходах (сотрудни-
чество и конфликт), являет сочетание различных 
областей знаний для описания сложных феноменов. 
В нашем исследовании он опосредован внутрен-
ним механизмом – процессом интериоризации – 
и внешним, связанным с профессионализацией, т. е. 
формированием профессиональной идентичности 
субъекта в определенных культурных, социальных 
и экономических обстоятельствах и сопутствую-
щей им индиви дуализации, означающей внутри-
личностный переход к личностной определенности.

Содержательный аспект объясняется через инте-
гративный конструкт готовность, выражающий 
сложность идентификации как аксиологического, 
антропологического и экзистенциального явления 
человеческого существования в его многообразии 
и неоднозначности на разных этапах жизненного 
и профессионального пути. Он (конструкт) зафик-
сирован на индивидуальном, культурном и социаль-
ном уровне. Исходя из таких посылок формирование 
менталитета происходит сначала как присвоение 
общественного опыта с дальнейшей его рефлек-
сией, опосредованием внутренних установок лично-
сти в отношении содержания, предмета, характера 
профессиональной деятельности, вида организа-
ционной культуры, к которым склоняется оптант 
как представитель социума, и в которой обнаружи-
ваются устойчивые психологические, культурные, 
исторические и иные проекции, транслируемые 
на уровне формальных и неформальных институтов.

Методология концептуализации представляет 
антропологический феномен трансформации субъ-
екта профессиональной деятельности, готового 
отрефлексировать и принять задачи собственной 
личностной и профессиональной идентифика-
ции в ситуации цивилизационного поворота как 
формирования сложных профессиональных навы-
ков, субъектности и ответственности за принятые 
решения. Институциональная и инфраструктурная 
реализация ментальной трансформации молодежи 
служат целям ее профессионального определения 
и создают условия для осознания и развития себя 
как человека рационального в контексте существу-
ющих общественно- экономических и культурных 
детерминант.

Ожидаемый социально-экономический резуль-
тат задает ориентиры ментальной идентификации 
и выступает прикладной задачей конструи руемой 
концепции. Он фиксирует индикаторы готовности  
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в виде совокупности детерминант для иденти-
фикации и реализуется в стратегемах социально- 
экономического развития страны на период 6–8 лет, 
а также считается факторами экономического роста, 
т. е. является основой сохранения и наращивания 
человеческого капитала, преодоления неопреде-
ленности происходящих социально-экономических 
процессов. В основу разработанных стратегем поло-
жен принцип лидерства государства и стратегиче-
ского планирования. В процессе реализации вто-
рого принципа можно столкнуться со значимыми 
издержками со стороны управления и бизнеса, дли-
тельно существующих в условиях турбулентности.

Практическая реализация ментальной концеп-
ции представляет программу профессиональной 
ориентации молодежи как психологического меха-
низма стадий неизбежного по отношению к само-
определению и указывает на мировоззренческую 
трансформацию, основанную на бихевиориальной 
схеме стимул-реакция. Реакция на стимул выступает 
как опосредованный ответ мозга. Опосредование – 
это когнитивная, поведенческая и мотивационно- 
ценностная настройка субъекта. Она детермини-
рована совокупностью методов индивидуального 
и группового стимулирования и мотивации персо-
нала по отношению к организационным процессам 
и нормам корпоративной культуры. Опосредование 
сущностно представляет интериоризацию внешнего 
внутрь и потом в трансформированном виде – вовне. 
Данный процесс учитывает внутренний механизм 
самоопределения и может быть выражен рядом 
взаимо связанных стадий:

1. Постановка цели организации.
2. Стимулирующее воздействие на ментальность 

работника. Индивидуальное мировоззрение.
3. Групповое ментальное опосредование в про-

фессиональной, гендерной или иной социальной 
заданности через транслируемые нормы корпора-
тивной культуры, в которых отражены цивилизаци-
онные базисы И-России и К-России.

4. Трансляция на индивидуальный уровень аксио-
логических, мотивационных и установочных аттитю-
дов субъектов профессиональной деятельности.

5. Влияние на групповую мотивацию.
6. Создание преференций, отмечаемых в созна-

нии и трудовом поведении субъектов как благо.
Если стимулы соответствуют потребностям и цен-

ностям молодого покления, то вероятность поло-
жительной реакции и успешной профессиональной 
адаптации высока. В противном случае следует ожи-
дать негативную реакцию и неудачную профессио-
нальную идентификацию. В формате настоящего 
исследования автор ограничится только концепту-
ализацией программы, полагая, что ее разработка 
и реализация в виде проектного подхода – дело 
будущего.
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