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Социологические модели концептуализации феномена профессии

Данная статья посвящена анализу различных социологических моделей концептуализации 
профессии как сложного и противоречивого социального феномена. Особое внимание уделяется 
пониманию термина «профессия», факторам включённости профессии в социальную систему.

В первую очередь автор обращается к наиболее популярным у социологов подходам к ин-
терпретации профессии как социального института и социальной общности, представленным в 
работах классиков социологии, таких как Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Мер-
тон и др. Также феномен профессии объясняется с помощью понятий «воображаемое сообще-
ство», «субкультура», «социальные связи и сети». В современной трактовке профессии харак-
теризуются как «сетевые сообщества». Представлен также и один из вариантов «синтетической 
модели» профессии, включающий наиболее значимые критерии отнесения к профессии. 

В статье представлено рассмотрение как формальных, так и неформальных, латентных 
аспектов профессиональной деятельности.
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Sociological Models of Profession Phenomenon Conceptualization

This article is devoted to the analysis of different sociological models of profession conceptual-
ization as a complicated and contradictory social phenomenon. Special attention is paid tounderstand-
ing of the term ‘profession’ and factors of a profession involvement in the social system.

First of all, the author refers to the most popular sociologists’ approaches to the interpretation 
of the profession as a social institution and the social community represented in the works of the 
classics of sociology, such as G. Spenser, E. Durkheim, M. Weber, T. Parsons, R. Merton, etc. The 
profession phenomenon is also explained by the concepts of “imaginary community”, “subculture”, 
“social relations and networks”. In modern interpretation professions are characterized as “network 
communities”. One of the variants of “a synthetic model” of the profession including the most impor-
tant criteria of reference to a profession is also presented.

The article reviews both formal and informal, latent aspects of professional activity.
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Профессия как сложный и противоречи-
вый социальный феномен имеет множество 
подходов к определению. Большинство ис-
следовательских альтернатив в концептуали-
зации профессии представлено в трудах со-
циологов, т. к. именно социологический ана-
лиз позволяет учитывать все специфические 
аспекты включённости профессии в социаль-
ную систему.

Начать следует с наиболее типичной и 
распространённой модели рассмотрения про-
фессии, наблюдаемой нами практически во 
всех концепциях классиков социологии, в ко-
торых имеет место понимание профессии как 
социального института. Г. Спенсер, Э. Дюрк-
гейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон и другие 
авторы исследуют различные аспекты инсти-
туционализации профессии, делая акцент на 
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профессиональном этосе и профессиональных 
объединениях. Так, Г. Спенсер считал услож-
нение профессий существенной чертой циви-
лизованного общества. Профессиональные 
объединения складывались для оберегания, 
поддержания, приумножения, т. е. «прираще-
ния жизни», подобно тому, как врач увеличи-
вает количество жизни; художник увеличивает 
эмоции и приятные чувства; историк и лите-
ратор возвышает умственные состояния чело-
века; учёный, учитель повышает ясность ума 
[18, с. 153]. Ф. Тённис, М. Вебер, Г. Зиммель 
также писали об увеличении числа профессий, 
основанных на применении науки разума, как о 
признаке городского общества [11, с. 49].

Говоря о классиках, стоит отметить, что 
Э. Дюркгейм фактически наметил основные 
теоретические траектории, по которым впо-
следствии развивалась социология профессий. 
Самыми важными среди этих траекторий яв-
ляются: наличие мощной альтруистической 
составляющей в труде профессионалов; про-
фессиональная мораль как один из важнейших 
компонентов саморегулирования профессио-
нальной деятельности; рост влияния профес-
сиональных сообществ в широком социальном 
контексте; противоречия, возникающие в про-
цессе разделения труда, когда углубляющаяся 
специализация приводит к выхолащиванию 
профессионализма в условиях крупномасштаб-
ного производства; значимость социального 
института профессий в разные исторические 
эпохи, особенно в Средневековье [1, с. 46].

Профессиональная группа по Э. Дюрк-
гейму – это общественный институт, создаю-
щий и поддерживающий положительные со-
циальные образцы поведения. Э. Дюркгейм, 
таким образом, отводил профессиям важней-
шую роль в становлении органической соли-
дарности, утвердив идею о профессиональных 
группах (корпорациях) как оплотах солидар-
ности, как интеллектуальной и нравственной 
однородности, естественным образом возника-
ющей в результате занятия одной профессией. 
Он видел в них моральную силу, способную 
сдерживать натиск различных форм индивиду-
ального эгоизма [4, с. 10–14]. М. Вебер, в свою 
очередь, определил такие ключевые характе-
ристики профессионала, как рациональность, 
т. е. деятельность на основе науки и знания 
технологий в своей области, и служение, т. е. 
следование моральному обету, профессио-
нальному этическому кодексу [3, с. 707–735]. 

Общим для данных авторов является акцент 
на нравственно-этической составляющей про-
фессиональной деятельности. Можно сказать, 
что служение на благо обществу, содействие 
его сплочённости становится одной из главных 
функций профессии, определяющей и утверж-
дающей профессию как социальный институт.

Не менее популярно среди социологов 
понимание профессии как  социальной общно-
сти (сообщества). Хотелось бы чётко обозна-
чить грань между понятиями «социальный ин-
ститут» и «социальная общность». Несмотря 
на их кажущуюся схожесть именно в контексте 
понимания феномена профессии социальный 
институт как таковой предназначен для вы-
полнения специализированной общественно 
значимой функции и сконструирован в боль-
шей мере искусственно. Тогда как социальная 
общность формируется естественно, она более 
обособленна и самоуправляема. В ней дей-
ствуют неформальные нормы, в то время как 
социальный институт характеризуется, прежде 
всего, формальными нормами и целями. Про-
фессию как некое сообщество или обособлен-
ную общность можно, вероятно, определить 
понятием Gemeinschaft Ф. Тённиса.  

В качестве примера можно привести ши-
роко известную концепцию «незримого коллед-
жа». Данное понятие, устоявшееся в социальных 
науках в 70-х гг., изначально относилось к науч-
ному сообществу, но также применимо к любой 
другой профессиональной группе. Незримый 
колледж означает совокупность профессиона-
лов в какой-либо области, работающих над од-
ним кругом проблем, как правило, в разных ор-
ганизациях и даже странах. Члены «колледжа» 
формально не связаны друг с другом, но имеют 
постоянную «обратную связь», собственные не-
формальные статусы и роли, принятые в своём 
кругу нормы и ценности. Можно назвать это по-
пыткой профессионалов или общественных ор-
ганизаций обойти бюрократические или денеж-
ные препятствия во взаимодействии, передаче 
накопленного опыта и методов работы. Данные 
сообщества имеют устойчивую неформальную 
структуру и функции. 

Если также рассматривать профессию как 
общность, базирующуюся на общей символике 
и идентичности, то она может быть описана в 
рамках модели «воображаемого сообщества» 
Б. Андерсона [13]. Под «воображаемыми сооб-
ществами» понимают больше коллективы, объ-
единенные, прежде всего, общими идентично-
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зом, – это те устойчивые латентные знания и 
связанные с ними практики, «правила игры», 
принимаемые как должное людьми опытны-
ми и непривычные для новых членов группы. 
Если какая-либо профессия обладает давними 
и устойчивыми традициями (например, вра-
чебное дело), то её повседневные практики по-
пуляризируются и воспринимаются обществом 
как нормальные, необходимые для представи-
теля данной профессии атрибуты. В конечном 
счёте, можно говорить о формировании «осо-
бого типа» личности и особого мировоззрения, 
связанного с принадлежностью к профессии. 
Так, например, Р. Мертон в своём исследова-
нии бюрократии доказал влияние бюрократи-
ческой структуры на формирование личности 
чиновника [8, с. 153–158]. 

Не менее интересным, по нашему мне-
нию, является подход к исследованию про-
фессий как совокупности социальных сетей и 
связей. 

Нельзя не отметить, что «сеть» как мета-
фора отражает саму суть внутренней структу-
ры общества начала XXI века, выражающую-
ся, прежде всего, в возросшей роли информа-
ции, которая становится главным проводником 
большинства функций и ценностей общества 
[6, с. 2]. Трансформации подверглись практи-
чески все аспекты общественной жизни: от 
культуры, науки и образования – до системы 
управления. Сети продуцируют новые идеи и 
идеологии в политике, способствуют формиро-
ванию новых концептуальных схем и дискур-
сов [7, с. 160–176]. Насыщенный информаци-
онный обмен, построенный на использовании 
систем электронной коммуникации, стал ос-
новным источником функционирования сете-
вого общества. 

Сети становятся структурной основой 
профессиональной деятельности. Тип «коче-
вой сетевой работник» становится всё более 
значимым и способствует распространению 
интернациональных профессиональных свя-
зей. Это является отражением более широкого 
процесса, в результате которого аккумуляция в 
рамках сети – то есть, кого ты знаешь, – явно 
становится более важной, нежели то, что ты 
знаешь, что происходит благодаря новым важ-
ным видам использования знания в рамках ор-
ганизаций и между ними. Пока знание остаётся 
неявным, неформальным и получаемым через 
особый личный опыт, организационный успех 
зависит от доступа к такой информации. Чем 

стями и минимально – сетями непосредствен-
но межличностных отношений [15, с. 95–96]. 
Концепция «воображаемого сообщества» 
сформировалась, в первую очередь, примени-
тельно к исследованию национальных общ-
ностей, акцент делается на роль ощущения 
национальной идентичности и принадлежно-
сти как фактора консолидации национальных 
государств в Европе. Однако в современной 
литературе она разрабатывается и применяет-
ся к общностям, возникающим на базе рели-
гии, места, гендера, политики, цивилизации, – 
служащих своего рода общими символами, 
вокруг которых складывается коллективная 
идентичность, переживание общности. Важ-
ной чертой воображаемых сообществ являет-
ся то, что они формируются на базе непрямых 
отношений (опосредуемых через общие сим-
волы), а не только прямого общения; на нело-
кальной основе. 

Понятие «воображаемое сообщество» 
может быть удачной рамкой для описания не-
которых свойств профессии – в той мере, в 
которой принадлежность человека к ней опре-
деляется профессиональной идентичностью 
и ориентацией на общие символы как марке-
ры идентичности. Воображаемое сообщество 
определяется через символы, которые обозна-
чают общность и маркируют идентичность 
[12, с. 88]. Эта концепция открывает путь к 
исследованию «символического конструиро-
вания сообщества», т. е. роли разделяемых 
символов в определении границ сообщества, 
принадлежности к нему и его стратифика-
ции. А. П. Коэн определяет сообщество через 
ориентацию на общие символы, считая, что 
реальность сообщества в восприятии людей 
заключается в их принадлежности к общему 
полю символов [16, с. 14]. 

Иными словами, профессия имеет свою 
собственную «культуру», понимаемую как си-
стему разделяемых всеми её членами общих 
смыслов, основанную на сходных или совмест-
но осуществляемых видах деятельности, по-
зволяющую профессионалам противостоять 
внешней среде, сохраняя внутреннее единство. 
Это означает, что в некотором смысле имеет 
место понимание профессии как субкультуры. 
К ней относятся как знаковые (символы, атри-
буты, фольклор), так и социально-поведен-
ческие (формы общения, нормы, стереотипы 
поведения) компоненты субкультур [9, с. 15]. 
Профессиональная субкультура, таким обра-



больше конструируется формальных и осо-
бенно неформальных сетей, тем больше воз-
можностей создавать и передавать подобное 
неявное знание и делиться им, а также нака-
пливать новый капитал [10, с. 399]. Можно 
сказать, что интеграция сетей в производство 
знания благотворна для выработки новых ти-
пов знания, к примеру, профессиональных 
норм и стандартов. 

Ключевая идея – «сила слабых связей». 
Знаменитое исследование М. Грановеттера по-
казало, что обширные дальние знакомства, сла-
бые информационные потоки критически важ-
ны в различных социальных процессах (таких 
как поиск работы и пр.) [14, с. 203–233]. Эти 
важные дальние знакомства связывают людей 
с внешним миром, обеспечивая мост, которого 
не может дать ближайшее окружение. 

Сетевые связи трактуются как не имею-
щие стоимости, но налаживание и поддержи-
вание связей обходится недёшево. Необходимы 
коммуникации, путешествия, встречи, актуа-
лизирующие социальные связи. Это утверж-
дение восходит к работам Л. Коузера, который 
считал,  что людей связывает в большей мере 
вербальный конфликт, чем вербальное согла-
сие, поскольку при конфликте возникает не-
обходимость «трудиться над коммуникацией» 
[2, с. 92]. Это дорогая работа составляет ве-
щество социальной жизни и включает время, 
пространство, деньги, ресурсы, риски, удо-
вольствия и т. п. Дэвид Лодж описывает то, 
как сети профессионалов вынуждены тратить 
время на поездки ради совещаний, в результате 
которых сеть всего лишь воспроизводит себя 
через периодические личные встречи ради за-
крепления дальних знакомств [17]. В ходе та-
ких встреч формируется комплексный, много-
слойный «сетевой капитал», в который входит 
дружба, власть, проекты, рынки, информация, 
слухи, сделки, интриги, сплетни и т. д. Это и 
есть самый ценный товар для профессионалов 
с точки зрения сетевого подхода. Для сетей 
крайне важны встречи, коммуникации и пу-
тешествия через пространство-время именно 
для того, чтобы сформировать и «зацементиро-
вать» дальние знакомства на какой-то период. 
Все они в совокупности образуют социальный 
капитал как «систему социальных связей и 
способов взаимодействия с другими, способ-
ность создавать социальные группы, которые 
помогают человеку решать его жизненно важ-
ные задачи [5].

Термин «сетевой капитал» имеет множе-
ство модификаций в социологии. Джон Урри, 
автор теории мобильности, к примеру, характе-
ризует сетевой капитал через понятие «капитал 
подвижности» (motility capital), который можно 
рассматривать как относительно автономный 
от экономического, социального и культурного 
капитала. Кроме того, современные общества 
сталкиваются с ограничениями пространства-
времени. В таких условиях капитал подвижно-
сти представляет собой «незаменимый ресурс, 
позволяющий обходить множество мешающих 
людям пространственных ограничений». Высо-
кий уровень капитала подвижности может ока-
заться необходимым, чтобы компенсировать не-
достаток другого вида капитала [10, с. 123]. 

Таким образом, профессиональные со-
общества необходимы для накопления сетево-
го капитала и для его улучшения посредством 
позитивной обратной связи, что является не-
пременным атрибутом сетевых практик. Сеть 
функционирует только тогда, когда «активиру-
ется» через личное взаимодействие профессио-
налов. «Активация сети» случается, когда дан-
ное взаимодействие регулярно и обязательно, 
гарантом чего выступают профессиональные 
объединения. Следовательно, сами профессии 
с точки зрения сетевого подхода можно охарак-
теризовать как сетевые или «осетевлённые» 
(networked) сообщества (связаны с процессом 
«осетевления» – «netwotking», который иногда 
транскрибируется как «нетворкинг»; данный 
термин пока не общепринят, но уже имеет рас-
пространение в русском языке). 

Сильной стороной данного понимания 
профессии является, на наш взгляд, охват как 
формальных, так и неформальных, латентных 
аспектов профессиональной деятельности. 
Профессия постепенно перестаёт мыслиться 
как раз и навсегда установленная, этически «за-
цементированная» структура, включающая в 
себя группы узких специалистов, обладающих 
высоким статусом, материальным достатком и 
чётко определёнными образцами поведения. 

Конечно, концептуализация профессии 
как сложного социального феномена не ограни-
чивается приведёнными здесь исследователь-
скими альтернативами. Можно рассматривать 
профессию как совокупность всех или части 
рассмотренных характеристик. К примеру, со-
циолог Р. Абрамов составляет синтетическую 
модель профессии, включающую наиболее 
значимые критерии отнесения к профессии. 
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16. Cohen A. P. The Symbolic Construction of Community. London, New York, 1985.
17. Lodge D. Small Word.  Harmondsworth: Penguin, 1983.
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Во-первых, для профессионала необходимо 
специальное образование, наличие которо-
го подтверждено документально. Во-вторых, 
профессиональная деятельность является ос-
новным источником доходов профессионала. 
В-третьих, для профессионала более важным, 
по сравнению с материальным вознагражде-
нием, становится вознаграждение символи-
ческое, выражаемое в форме признания про-
фессиональных заслуг в кругу себе подобных. 
В-четвёртых, можно говорить о профессио-
нальном habitus, который выстраивает членов 
профессионального сообщества в социальном 
поле так, что вместе они создают контур, по 
которому только и может двигаться каждый 

из них. Профессиональные ассоциации, про-
фессиональный этос, общие социальные инте-
ресы, идеология профессионализма – всё это 
элементы, которые объединяет в систему про-
фессиональный habitus [11, с. 74]. 

Наконец, если обращаться к современ-
ным веяниям, нельзя не отметить концепцию 
краудсорсинга, суть которой, в контексте из-
учаемого предмета, можно свести к тому, что 
в современном обществе профессии «растека-
ются» и на их место приходит «коллективный 
разум» (от англ. crowd – толпа). Данный под-
ход, как нам кажется, перспективен, интересен 
и требует последующего детального научного 
анализа. 
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