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В условиях необходимой реиндустриали-
зации ведущих секторов российской эконо-
мики востребованным является обществен-
ный запрос на качественный рост инноваци-
онного потенциала инженерных кадров. Поэ-
тому процессы модернизации отечественной 
сферы производства должны опираться на де- 
ятельность специалистов, способных к пол-
ноценной реализации себя в профессии, ос-
воению новых технологий и творческому тру- 
ду. Инженер в качестве представителя профес-
сионального класса включен в систему обще-
ственных отношений не как статичный, раз 
и навсегда зафиксированный его представи-
тель, а как социальный субъект, пребывающий 
в определенной динамике, то есть постоянно 
формирующийся и воспроизводящий себя 

в том или ином общественно-трудовом кон-
тексте. Социально-профессиональная субъ- 
ектность при должном уровне формирования 
уже на стадии обучения молодого специали-
ста поможет ему проявить свой инновацион-
ный потенциал — готовность проектировать 
преобразования в сфере общественного про-
изводства с учетом требования роста произ-
водительности труда.

В работах последних лет отмечается, что: 
«Возрастание роли малых и средних иннова-
ционных компаний в современной высоко-
технологичной экономике актуализирует по-
требность в универсальности и широте под-
готовки инженера, который снова становится 
и ученым, и техническим экспертом, и орга-
низатором производства, и проводником кор-
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поративной культуры предприятия в одном 
лице» [10, c. 20]. В данной связи социально-
профессиональная субъектность инженера 
понимается как необходимое качество пол-
ноценной интеграции в институциональную 
структуру трансформирующегося общества, 
включающее в себя: способность специали-
ста самостоятельно принимать ответственное 
решение; учитывать целый спектр производ-
ственных целей и общественных ценностей; 
быть полноценным агентом проектирования 
собственной профессиональной карьеры.

Реальная социально-профессиональная  
субъектность предполагает идентичность спе- 
циалиста с трудовой общностью, осознание 
групповых интересов и признание универ-
сальных компетенций, включая общие цен- 
ности профессионального этоса [6]. Речь, та-
ким образом, вполне может идти об особой 
«идеологии» профессионализма, которая 
должна рассматриваться в качестве важного 
инструмента «институциональной мобилиза-
ции сообщества и способом извлечения до-
полнительных статусных выгод» [4]. Разра- 
ботка данного подхода получила развитие  
в работах американского социолога Э. Фрейд- 
сона, который рассматривает именно про-
фессионализм как особую идеологию и как 
источник инновационного поведения. В этой 
связи Р. Н. Абрамов обращает внимание, что: 
«Э. Фрейдсон полагает, что идеологическое 
ядро профессионализма — это требование 
специализации, предоставленной на собст- 
венное усмотрение: специализация скорее 
должна быть подогнана под решение индиви-
дуальных задач, чем под стандартизирован-
ное производство» [4, с. 29]. Таким образом, 
профессионал способен проявлять гибкость 
в решении встающих на его пути стандарти-
зированных задач, он обладает привилегией  
действовать нестандартным образом, что в це- 
лом распространяется и на определенного 
рода привилегированность его социального 
статуса.

Фундамент изучения социально-профес- 
сиональной субъектности был заложен в клас- 
сических трудах Э. Дюркгейма, который свя- 
зывал профессиональную субъектность инди- 
вида с интенсификацией процессов общест- 
венного разделения труда. В работах К. Мар-
кса социально-профессиональная субъект-
ность интерпретировалась на основе клас- 

совой теории, в которой делался акцент  
на коллективной политизации сознания клас-
са угнетенных пролетариев. В социологии  
М. Вебера субъектность понималась как спо- 
собность индивида действовать рациональ-
ным образом, исходя из ценностей опреде- 
ленной культуры (профессионального этоса). 
Таким образом, согласно М. Веберу, субъ-
ектность индивида и общности может про-
являться двояким образом: в первом случае 
действие выполняется чисто инструменталь- 
ным (целе-рациональным) способом, во вто-
ром случае действие обладает этическим (цен- 
ностно-рациональным) характером. Способ-
ность к инновации в его концепции опреде-
лялась не только и не столько инструменталь-
ным аттитюдом, а скорее системой этических 
ценностей высокого порядка. Таким образом, 
в понимающей социологии М. Вебера про- 
фессиональная субъектность интерпретиро- 
валась сквозь призму морального долга и об-
щественного призвания [1].

В дальнейшем исследования, направлен-
ные на изучение формирования социально-
профессиональной субъектности, получили 
развитие в структурном функционализме 
Т. Парсонса и Р. Мертона на основе анализа 
сложившихся институциональных систем 
общества. В теории структурации Э. Гид- 
денса анализ субъектности (понимаемой 
как способность актора к действию) опира-
ется на понятие «практическое сознание», 
которое проявляется (действует) в условиях 
сжатия со стороны дуальной детерминации 
подсознательных мотивов и смысловых кон-
структов, закрепленных в дискурсе. Феноме-
нологическая социология А. Шюца выводит 
субъектность из интенциональности (направ-
ленности) сознания индивида, то есть изна-
чально данной способности конституировать 
конкретные поведенческие сценарии (проек-
ты). В русле последних достижений мировой 
науки социально-профессиональная субъект-
ность активно разрабатывается на базе те- 
ории социальных изменений П. Штомпки  
и личностно-ориентированной социологии 
П. Бергера, Р. Коллинза [1].

В теории социальных полей П. Бурдье 
субъектность понимается как способность 
индивида или группы индивидов действо- 
вать в той или иной степени эффективно  
в зависимости от обладания различными ви- 
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дами социального капитала. Применительно 
к разрабатываемой нами проблематике речь 
идет прежде всего о культурном капитале 
(компетенции и профессиональные навыки, 
полученные инженером в процессе образо-
вания) и его способности конвертироваться 
в материальные блага (достойная заработная 
плата), а также капитале общественного при-
знания (престиж). Не последнюю роль в фор-
мировании социально-профессиональной 
субъектности инженерных кадров играют так 
называемые «постматериалистические» цен-
ности мотивации труда, способные ориенти-
ровать индивида на поиск инновационных 
решений с целью реализации собственного 
творческого потенциала и самовыражения  
в профессии [1].

Существенное внимание изучению соци- 
ально-профессиональной субъектности наш-
ло отражение в трудах отечественных ученых. 
Так, например, под руководством В. А. Ядо- 
ва в СССР проводились исследования, на-
правленные на раскрытие социального пор-
трета инженера. Значимый вклад в разработ-
ку социальных диспозиций профессионалов 
и их формирование в условиях постсоветских 
экономических реформ внесли В. А. Мансу-
ров, Р. Н. Абрамов, О. Н. Яницкий, рассмат-
ривающие социальную субъектность сквозь  
призму изменений общественного статуса про- 
фессиональных групп [4]. В работах З. Т. Го-
ленковой, Е. Д. Игитханян акцент в анализе 
субъектности профессионалов сделан на мо-
тивационной характеристике их трудовой де- 
ятельности [2]. В исследованиях П. М. Ко-
зыревой, А. Э. Низамовой подчеркивается 
особая роль трудовых ценностей в качестве 
ресурса формирования и развития инноваци-
онного потенциала работников [3]. В работах 
Ю. А. Зубок, В. И. Чупрова анализируется 
формирование социально-профессиональной 
субъектности в среде молодых специалистов, 
причем деятельность последних рассматри-
вается почти исключительно в инновацион- 
ной перспективе. По их мнению, молодежи  
в первую очередь свойственна: «Экстериори-
зация — осознание собственной субъектнос-
ти, способной оказывать встречное влияние 
на данные стандарты» [9, с. 117]. В сочетании 
с профессиональными компетенциями экс-
териоризация помогает молодому инженеру 

расширить сферу приложения собственного 
инновационного потенциала.

Все более явной становится характерная 
и для России тенденция увеличения числен-
ности профессионалов-специалистов в об-
щей доле занятого населения по сравнению  
с квалифицированными рабочими [3]. Дан-
ная тенденция находится в тренде глобально- 
го процесса онаучивания техники, который 
является иллюстрацией к увеличивающему-
ся разрыву между трудом непосредственных 
производителей (рабочих) и высококласс-
ных инженеров, которым в условиях позд- 
него капитализма принадлежит приоритет  
в создании прибавочной стоимости [8]. Это 
в свою очередь, предполагает более высокий 
уровень концентрации ресурсов высшего об-
разования в их функциональной связи с ре-
сурсами бизнеса и власти. Новые реалии рос-
сийского общества формируют потребность 
в объяснении явлений и процессов, происхо- 
дящих как в отдельных сферах жизнедеяте-
льности людей, так и в обществе в целом [4]. 
На этапе индустриализации советского об-
щества подготовка инженеров в качестве ве-
дущей профессиональной группы приняла 
массовый характер, а их социальная субъект-
ность проявлялась в стабильной среде жест-
кой детерминации плановой экономики.

В настоящее время с учетом происходя-
щих в российском обществе интенсификации 
трансформационных процессов, включающих 
в себя социальные риски, связанные с функ-
ционированием рыночной экономики в ус- 
ловиях повышенной конкуренции, сущест-
венные изменения затронули организацию 
инженерного труда [6]. В новой ситуации 
прежние формы социально-профессиональ-
ной организации сообщества инженеров под-
верглись девальвации, поскольку в них соци-
ально-профессиональная субъектность игра-
ла менее значительную роль, что объяснялась 
общей меньшей индивидуализированностью  
трудовых процессов, меньшим спросом на ин- 
новационность предлагаемых производствен- 
ных решений. Таким образом, нельзя отри-
цать, что качественный рост инновационной 
направленности социально-профессиональ-
ной субъектности инженерных кадров напря-
мую зависит от институционализированных 
механизмов регуляции общества, действую- 
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щих во взаимодействии структур образова-
ния, бизнеса и власти. 

В этих новых реалиях увеличивается,  
как подчеркивает Ж. Т. Тощенко, роль субъ-
ективного фактора, субъектности, а также 
повышается значимость жизнедеятельности 
социальных групп, слоев, от деятельнос-
ти которых зависит ход общественных про- 
цессов [7, с. 14]. При этом, однако, нельзя  
не учитывать, что инновационная ориента- 
ция как ресурс жизнедеятельности слабо 
проявляется посредством именно отчужден-
ного труда в условиях социальной адаптации. 
Так, например, З. Т. Голенкова акцентирует 
внимание на специфике того, что: «Наем-
ный труд фактически становится средством 
выживания, а не фактором активного поиска 
новых решений в социально-трудовой сфере. 
Так, ожидания, связанные с возможностью 
«попробовать свои силы в новом деле» свой-
ственны не более 5% профессионалов и спе-
циалистов, и рабочих, хотя только четвертая 
часть их уверена (в каждой подгруппе), что 
с имеющейся профессией легко найти рабо-
ту» [2, с. 8]. Таким образом, инновационный 
потенциал и социально-профессиональная 
субъектность инженера находится в тесной 
связи с его положением в структуре обще-
ственной стратификации. Поэтому важной 
составляющей формирования продуктивной 
социально-профессиональной субъектности 
инженера является его социальный статус, 
способный, прежде всего, обеспечить его до-
стойное существование и выступать в каче-
стве значимого факта общественного призна-
ния.

Социально-профессиональная субъект-
ность молодых инженеров в современных 
экономических условиях может рассматри-
ваться в качестве базисной социальной уста-
новки на интеграцию в трудовой коллектив, 
выработку курса на сотрудничество, призна-
нии консенсуса в отношении приоритетов 
профессиональной сферы. В данной связи 
социально-профессиональная субъектность 
молодого специалиста будет способствовать 
повышению самосознательности инженер-
ных кадров, что в свою очередь уже на ранних 
этапах его трудовой социализации сможет 
существенно снизить риски, связанные с не-
достаточной интернализацией целей и задач 

производственного процесса. При этом важ- 
но учитывать, что в российском обществе,  
по мнению ряда ведущих исследователей  
(Г. Г. Дилигенский, П. М. Козырева, А. Э. Ни- 
замова), особую значимость приобретает 
концентрация и эффективное использование 
социального капитала специалистов. Пос-
кольку, как подчеркивает П. М. Козырева: 
«В России решающим фактором модерни-
зации является «обладающий способностя-
ми и волей к инновационной деятельности» 
индивид, в отличие от наиболее развитых 
стран, где «сам принцип инноваций вписан  
в институциональную и культурную, экономи-
ческую и политическую системы» [3, с. 183]. 
Это в свою очередь свидетельствует в поль-
зу большей востребованности и значимости 
личностных акцентуаций творчества в сис-
теме формирования социально-профессио-
нальной субъектности российского инжене-
ра. 

Экономике России, способной разви- 
ваться в условиях глобальной конкуренции 
в значительно большем количестве требуют-
ся квалифицированные инженерные кадры, 
обладающие высоким инновационным по-
тенциалом. Отечественной промышленности 
на современном этапе развития нужны про-
фессионалы, способные эффективным обра-
зом применять последние достижения науки 
и техники в качестве ведущей производи-
тельной силы. Социально-профессиональная 
субъектность инженерных кадров предпола-
гает создания условий общественного разви-
тия молодых специалистов, их становления 
в профессии с учетом: творческой самореа- 
лизации, повышения социального статуса, 
престижа, расширения возможностей карь-
ерного роста. Нерешенность материальных 
проблем вынуждает молодых профессиона-
лов использовать главным образом стратегии 
социальной адаптации, что, в первую оче-
редь, отрицательно влияет на их способность 
к инновациям. Таким образом, качественный 
рост инновационной активности социально-
профессиональной субъектности инженер-
ных кадров невозможен вне институциональ- 
ной поддержки на основе концентрации  
и эффективного взаимодействия ресурсов об-
разования, бизнеса и власти. 
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