
Социология

Образование как социальный институт 
традиционно является объектом повышен-
ного научного интереса. Социальная при-
рода образования характеризуется, прежде 
всего, его значимыми функциями, среди 
которых следует выделить конструирова-
ние профессий и содействие профессио-
нальному самоопределению личности. 

Конструирование профессий предпо-
лагает создание в рамках университетов 
новых профессионально-образователь-
ных программ, направленных на удовлет-
ворение потребностей современной эко-
номики в определённых специалистах, 
достижение равновесия спроса и пред-
ложения рабочей силы на рынке труда. 
Конструирование профессий как слож-
ный социальный процесс требует глубин-
ного социологического анализа, который 
невозможно осуществить без обращения 
к наследию классиков социологии. 

Исследование различных аспектов 
становления новых профессий представ-
лено в трудах многих теоретиков социо-

логии, в частности Э. Дюркгейма, М. Ве-
бера, Э. Хьюза, Т. Парсонса, Р. Мертона 
и других. Однако прежде чем перейти к 
анализу профессий, необходимо опреде-
лить, что же понимается под профессией 
в социологии и в чем отличие профессий 
от всех других видов занятий. Ведь прак-
тически любое занятие, обеспечивающее 
человека средствами к существованию, 
может стать объектом социологического 
изучения. На протяжении многих лет с 
точки зрения социологии изучались раз-
личные виды трудовой деятельности и в 
особенности те из них, которые претерпе-
вали изменения в методике, социальной 
организации и в своем социально-эконо-
мическом статусе. По мнению Э. Хьюза, 
занятие – это, в сущности, не та или иная 
конкретная совокупность видов деятель-
ности, а участие индивида в любой про-
должающейся системе деятельности [2, 
с. 497]. Профессии представляют собой 
наиболее почитаемый и популярный из 
всех видов исторических занятий в сов-
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ременном обществе. Они обладают осо-
быми институционально закрепленными 
полномочиями, в частности доступом к 
запрещенному знанию, правом совершать 
опасные действия, возможностью влиять 
на других людей. Им предоставляются 
также многочисленные привилегии, вы-
раженные как в сравнительно высоком 
материальном доходе, так и в нематери-
альных благах, коими является престиж, 
общественное признание, высокая сте-
пень автономии.

Профессии как один из видов исто-
рических занятий разделяются на «об-
служивающие» и «необслуживающие». 
«Обслуживающие» профессии, особенно 
юристы и медики, работают в основном 
на гонорарном принципе (даже и тогда, 
когда гонорары определяются по сколь-
зящей шкале), что прямо включает их в 
экономическую систему. Важный момент 
состоит здесь в том, что «обслуживаю-
щие» профессионалы получают свой го-
норар прямо или косвенно от клиентов, 
которые сами профессионалами не яв-
ляются, и потому в этом отношении они 
не контролируются другими членами 
профессии. Профессия в целом не имеет 
коллективной власти, способной регули-
ровать распределение денежных возна-
граждений. Она может в известной мере 
контролировать профессиональную репу-
тацию в глазах широкой общественности, 
хотя публичная критика одним професси-
оналом другого встречается чрезвычайно 
редко и обычно осуждается [1, с. 34]. 

Напротив, в «необслуживающих» 
профессиях, особенно тех, что связаны 
с преподаванием и исследовательской 
работой, профессиональное мастерство 
не является объектом «продажи». Даже 
преподавание в этом смысле представ-
ляет собой качественно другое явление; 
это не удовлетворение «потребности», 
подобное тому, которое имеет место при 
врачебной помощи или юридической кон-
сультации, ибо речь идёт не о реакции на 
немедленный индивидуальный кризис. 
За эффективность образования в той же 

степени ответственен как обучаемый, так 
и обучающий. (Если врач чувствует себя 
ответственным в случае, когда предлагае-
мые им способы лечения не помогают, то 
от профессора обычно не требуется, что-
бы он стремился продолжить обучение 
студента после того, как тот провалился 
на экзамене) [1, с. 35]. 

Таким образом, профессии представ-
ляют собой социальную группу, наделён-
ную особыми правами (на получение ин-
формации, отступление от норм, совер-
шение опасных действий) и имеющую 
специфические обязанности (удовлетво-
рять определённые потребности людей). 

Представители американского струк-
турного функционализма, прежде всего 
Т. Парсонс и Р. Мертон, уделяли осо-
бое внимание изучению профессий, как 
на теоретическом, так и эмпирическом 
уровнях. Следует отметить, что профес-
сии рассматриваются обоими социоло-
гами с позиции их общих теоретических 
концепций. К примеру, Т. Парсонс изучал 
профессии с точки зрения их значимости 
для поддержания равновесия в социаль-
ной системе, а Р. Мертон фокусировал 
внимание на структурном принуждении 
профессионалов. 

Значение профессий для социальной 
структуры в трактовке Т. Парсонса мо-
жет быть суммировано следующими вы-
водами: профессиональный тип – это ин-
ституциональная рамка труда, в которую 
внесены многие важные социальные фун-
кции, особенно занятие наукой, профес-
сиональной подготовкой и практическим 
применением в медицине, технологии, 
праве и преподавании. Профессиональ-
ный тип зависит от поддержки институ-
циональной структуры, которая создает 
комплексный баланс разных социальных 
сил [12, с. 34–46].

Исследование профессий в структурном 
функционализме продолжил Р. Мертон. В 
своей статье «Некоторые замечания о про-
фессиях в американском обществе» (1960) 
он говорит о том, что профессии занима-
ют наивысшее положение в общественном 
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сознании. Выбор профессии является важ-
нейшим выбором для человека и, в случае 
неудачи, самым частым поводом для сожа-
лений. Мертон не называет современную 
эпоху «эрой профессионалов», так как не 
любит наклеивать ярлыки, но подчерки-
вает, что именно сейчас профессионалы 
становятся «героями нашего времени», а 
это является показателем высокого уров-
ня социальных и культурных ценностей в 
современном обществе [11, с. 6]. 

Мертон неоднократно подчеркивает, 
что профессии пользуются большим ува-
жением, чем все другие виды занятий. 
Это подтверждает количество исследо-
ваний, изучающих атрибутивные, струк-
турные, функциональные, описательные 
аспекты профессий. В качестве примера 
можно привести работы таких учёных, 
как А. Флекснер [5, с. 576–590], Л. Бран-
дейс [3], Э. Гринвуд [7, с. 44–55], Р. Нолл 
[8, с. 92–104] или У. Гуд [6, с. 194–200], 
рассматривающих профессии как «пре-
восходящие» другие виды занятий. По 
результатам многочисленных исследо-
ваний профессии, связанные с медици-
ной, юриспруденцией, преподаванием в 
университетах, духовенством и архитек-
турой, находятся на вершине иерархии 
престижных профессий в США (в эту ие-
рархию не входят высшие посты в прави-
тельстве, Верховном суде и т. д.).  

Мертон отмечает распространяющую-
ся тенденцию профессионализации в сов-
ременном обществе, сравнивая её с дру-
гими социальными процессами, напри-
мер, с урбанизацией. Подобно тому, как 
развиваются, урбанизируются маленькие 
города, происходит и профессионализа-
ция многих традиционно не-профессио-
нальных отраслей, таких как бизнес или 
индустрия. Эти отрасли приобретают 
по меньшей мере внешнюю видимость, 
а часто и внутреннее содержание про-
фессиональных стандартов, ценностей и 
образования. Как отмечает Мертон, «мы 
сейчас слышим почти столько же о про-
фессионализации коммерции, сколько о 
коммерциализации профессий» [11, с. 7]. 

Что же является источником процесса 
профессионализации? Мертон считает, 
что возрастающий престиж профессий 
происходит благодаря тройному сочета-
нию социальных ценностей. Это, во-пер-
вых, ценность, относящаяся к система-
тическому знанию и специализирован-
ному интеллекту: знание. Почти каждое 
определение профессий ссылается на их 
особый комплекс теоретических и эмпи-
рических знаний, которые не имеют ши-
рокого распространения среди населения 
в целом. Профессия, незакреплённая рас-
ширяющимся систематически организо-
ванным знанием, становится, по словам 
Альфреда Уайтхеда, «беспорядочным 
набором прошлых отблесков рассудка, 
повторяющихся в традиционных дейс-
твиях» [15, с. 60]. Во-вторых, к профес-
сиям относится ценность, связанная с 
техническим мастерством и подготовлен-
ной способностью: умение. От професси-
оналов ожидается применение их теоре-
тических знаний для решения первосте-
пенных жизненных проблем: в случаях 
болезни, беззакония, греха и нарушения 
человеческих прав. Поиск путей решения 
главных проблем обычно имеет превос-
ходство перед рутинными требованиями 
повседневной жизни. Профессиональная 
экспертиза требуется в момент кризиса, 
когда ставки и риски высоки. Третьей 
ценностью, присущей профессиональной 
роли помимо знания и умения, является 
служение другим: содействие. Профес-
сии отличаются от других занятий своей 
приверженностью «идеалу служения» [6, 
с. 198], «коллективной ориентацией» [13, 
с. 489] и «служением общественности» 
[14, с. 96]. Профессиональные отноше-
ния руководствуются принципом объек-
тивности, когда профессионалы стано-
вятся в результате доверенными лицами 
на страже  интересов клиента [4, с. 422]. 

Профессии, таким образом, имеют 
свой особый «эмоционально выраженный 
комплекс ценностей и норм, представлен-
ных в форме предписаний, предпочтений, 
допущений, запрещений. Они узаконены 
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в терминах институциональных ценнос-
тей» [10, с. 605]. Ценность «содействие», 
определяемая нормой альтруизма, наря-
ду с ценностями «знание» и «умение» яв-
ляется частью профессионального этоса  
[9, с. 114–115]. 

Как и в любой социальной системе, 
действие, ориентированное на нормы в 
профессиях, поддерживается благодаря, 
прежде всего, процессам социализации 
и профессионального самоопределения. 
Р. Мертон определяет социализацию как 
процесс приобщения индивидов к своей 
культуре. Более конкретно с точки зрения 
индивидов это понятие «обозначает про-
цесс, с помощью которого люди выбороч-
но приобретают ценности и установки, ин-

тересы, умения и знания (иными словами, 
культуру), распространенные в группах, 
членами которых они являются или хотят 
быть» [9, с. 186–187]. Более кратко мож-
но определить социализацию как отоб-
ражение целостной социальной структу- 
ры – норм, возможностей и мнений – на 
личности человеческих индивидов. 

Таким образом, обращение к класси-
ческим социологическим концепциям 
позволяет сделать вывод о решающей 
роли института образования в становле-
нии и развитии новых профессий. Можно 
сказать, что конструирование современ-
ных профессий также напрямую связано 
с институтом образования и детермини-
ровано им. 
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