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Переформатирование в перестроечное время социальной структуры российского об-
щества вызвало нисходящую групповую мобильность целых социально-профессио-
нальных страт, деятельность которых была напрямую связана с поддержкой государ-
ственной власти и обеспечением ее легитимности. Социетально значимые професси-
ональные группы – педагоги, медицинские работники на массовом уровне потеряли 
ценностно-смысловые основания групповой солидарности. Долгое нахождение в зоне 
негативной профессиональной идентичности вызвало размывание их профессиональ-
ной мотивации, эрозию установок на служение общественности, снижение привер-
женности профессионально-этическому коду и ослабление восприятия собственной 
профессиональной группы как референтной, что создает риски для поддержания со-
циетальной целостности общества.
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Социально благополучные и стабильно развивающиеся общества от-
личает наличие сложившейся трудовой культуры и ценностей профес-
сионального мастерства, устойчивая статусная конфигурация и пози-
тивная идентичность профессиональных групп. Социально-профессио-
нальная структура и принципы социальной стратификации российского 
общества существенно изменились под воздействием системных реформ. 
Произошедшие макросоциальные трансформации изменили устоявши-
еся в советский период формы социально-трудовых отношений, крите-
рии престижа профессиональных позиций и механизмы формирования 
профессиональной идентичности, что во многом обусловило кризисные 
явления в социально-экономическом развитии России.

При переходе от плановой советской к  рыночной экономике це-
лые социально-профессиональные группы российского общества 
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вынужденно совершили нисходящую социальную мобильность. Пони-
жение социального положения наиболее болезненно сказалось на пред-
ставителях социально ориентированных профессий, таких как учителя 
и врачи. Данные профессиональные группы в силу рыночных трансфор-
маций и ухода государства от социальных обязательств потеряли свои 
прежние статусные позиции, в большинстве случаев, не смогли обрести 
потерянный уровень социально-экономического положения в этой или 
другой сфере профессиональной деятельности. В этих условиях суще-
ственной деформации подверглась их профессиональная идентичность 
и мотивация трудовой деятельности.

Вместе с тем, ценности и нормы поведения, которые поддержива-
ются представителями педагогической и врачебной профессий, являют-
ся важнейшими с точки зрения воспроизводства социетальной (макро- 
уровневой) целостности общества. Поэтому президент России с полным 
основанием подчеркивал особую роль представителей данных профес-
сиональных групп в обеспечении интегрированности российского об-
щества [11].

Социетальное измерение профессиональной идентичности. В социаль-
ных науках профессиональная идентичность чаще всего рассматривает-
ся на уровне идентификационных практик профессионализированного 
индивида и социально-группового взаимодействия в профессиональной 
среде. Вместе с тем, профессиональная идентичность имеет и макросо-
циальное измерение, которое особенно актуально в условиях глобаль-
ных деформаций социально-трудовых отношений в современном мире.

В научной литературе понятие социетальности чаще всего использу-
ется при описании процессов, структур и механизмов, которые обеспе-
чивают интеграцию и целостность общества на макроуровне [8. С. 23–
24, 106]. Т. Заславская определяет социетальную целостность как общее 
состояние интеграции социума, противопоставленное кофликтоген-
ной патологии в общественном развитии [2]. В широкий научный обо-
рот включил это понятие американский ученый Т. Парсонс. Он выделял 
в обществе интегративную подсистему или социетальное сообщество, 
функцией которого «является сочленение системы норм с коллективной 
организацией» [12. С. 22]. Представители данного сообщества призваны 
обеспечивать культурную легитимизацию нормативного порядка обще-
ства, «в первую очередь … через институционализацию системы ценно-
стей» [12. С. 25].

В данном контексте воспроизводство и трансляция институциона-
лизированных образцов социетальных ценностей во многом реализу-
ется через деятельность представителей социально ориентированных 
профессий. Педагоги непосредственно регулируют процесс знание-
вой и ценностной социализации детей и молодежи. Врачи традицион-
но относятся к слою интеллигенции, которая также является носителем 
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ценностного ядра общества. Кроме того, деятельность представителей 
социально ориентированных профессий напрямую зависит от характера 
государственной политики, т.к. оплата их труда преимущественно осу-
ществляется за счет бюджетных средств. Поэтому деятельность учителей 
и врачей в значительной степени контролируется и регулируется госу-
дарственными институтами, в том числе с точки зрения соответствия 
нормативным установлениям об общественном благе.

В стабильных экономических (сбалансированный рынок труда, фик-
сированные трудовые права, долгосрочные гарантии) и социальных 
(сложившаяся прочная система ценностей и социальных связей) усло-
виях профессиональная идентичность выполняет интегративные по 
отношению ко всей общественной системе функции, способствуя вос-
производству сложившейся социальной структуры и моделей социаль-
но-трудовых отношений. В свою очередь, динамичные изменения в со-
циальном положении профессиональных групп, в принципах органи-
зации трудового процесса напрямую влияют на жизненные условия 
работников, их самосознание и модели социального поведения, что вле-
чет за собой социетальные трансформации, которые при определенных 
условиях могут дестабилизировать общественную систему.

Динамические аспекты профессиональной идентичности социально 
ориентированных групп в России. Явление профессиональной идентич-
ности с определенным сообществом или группой людей возникает при 
разрушении традиционного уклада, в котором доминирует аскриптив-
ная статусно-ролевая идентификация и существует естественное разде-
ление и специализация труда. Становление индустриальных обществ 
коренным образом трансформирует условия жизни людей и определяет 
потребность в соотнесении индивида с новой многослойной и динамич-
но развивающейся социальной структурой и новыми формами органи-
зации и содержания трудовых отношений.

Целесообразно также разделять понятия профессиональной и тру-
довой идентичности. Трудовая идентичность в  большей степени со-
относится с классовой структурой индустриального общества, когда 
представления человека о своей роли в производственных отношениях, 
о своем месте в обществе и системе социальных связей определяются 
тем, каким трудом человек занят (механический труд, конвейер, автома-
тизированное производство) и как вознаграждается его работа. Тогда как 
развитая форма профессиональной идентичности включает в себя пред-
ставления индивида о целях и мотивах профессиональной деятельности 
и предполагает наличие дифференцированной социально-профессио-
нальной структуры в обществе модернового типа.

И если посмотреть на первые этапы формирования индустриально-
го общества в России, то можно фиксировать, что в первые десятиле-
тия послереволюционного развития профессиональное самосознание 
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вытеснялось трудовой идентичностью. Конструирование и реализация 
на практике идеологии классового противостояния, построение социа-
листического государства сопровождалось разрушением традиционной 
сословной структуры. Новая социальная структура советского общества 
формировалась не как результат поступательного развития социально- 
экономических отношений, но как идеологический проект. Изменение 
после революции профиля социальной стратификации и каналов соци-
альной мобильности привело к массовому включению в группу соци-
ально ориентированных профессий граждан, не имеющих соответству-
ющих квалификационных компетенций. Нарушение преемственности 
профессионального кодекса и трудовой этики, девальвация предше-
ствующей системы образования и сложившихся научных школ приве-
ли к кризису профессионального сознания учителей и докторов. Вместо 
знаниевых и квалификационных критериев оценки представителей со-
циетальных профессий на первое место выдвигались пролетарское про-
исхождение и идеологическая благонадежность [13, 17, 23].

Как отмечают исследователи, главным механизмом формирования 
социально-классового сознания в советском обществе была социальная 
стигматизация. В сфере трудовой деятельности идентификационная це-
почка включала в себя конструирование предписанной классовой иден-
тичности, распределение индивидов по отраслям деятельности, склады-
вание защитной функции личной идентификации и отрицание профес-
сиональной рефлексии, которая замещалась трудовой идентичностью [1].

Оформление новой социальной структуры в послевоенное время 
в советской России способствовало складыванию более развитых форм 
профессиональной идентичности социально ориентированных групп. 
Формирование идентификационных характеристик представителей со-
циетальных профессий поддерживалось плановым развитием высшего 
и среднего специального образования, корректировкой идеологических 
стереотипов, складыванием трудовых династий. В этот период посред-
ством государственной политики и дискурсивных практик СМИ под-
держивается общественный престиж, социально-трудовые гарантии 
и материальная обеспеченность педагогов и врачей.

Необходимо подчеркнуть особую роль советской печати в формиро-
вании профессиональной идентичности социетальных групп. В отличие 
от раннесоветского времени, когда в СМИ еще не оформилась темати-
ка профессиональной идентичности, но акцентировалась идентичность 
пролетарская, общими чертами печатного дискурса в 50–60-е годы ста-
новятся романтизация и героизация труда. Профессиональный труд 
представляется высшей точкой самореализации и развития личности, 
а работа представителей социально-ориентированных профессий ин-
терпретируется в контексте ценностно-нравственного дискурса [22,14]. 
В советском кинематографе учитель предстает как борец за советские 
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идеалы, партиец, интеллигент, утверждающий серьёзное место и роль 
педагога в социальной и духовной жизни молодой советской страны [4, 
25]. Данная тенденция прослеживается и в 70–80-е годы. Образы пред-
ставителей социально ориентированных профессий активно констру-
ируются посредством СМИ через историю преодоления препятствий 
и трудностей. Инвариантом дискурса, сопровождающего профессио-
нальную тематику, является высокий пафос, акцентуация на общем бла-
ге и большой роли профессии [24].

Таким образом, в условиях приоритета социально-групповой при-
надлежности, культивирования коллективизма профессиональная 
идентичность и позитивная мотивация трудовой деятельности предста-
вителей социально ориентированных профессий (учителей, врачей) спо-
собствовала поддержанию нормативной системы и обеспечению обще-
ственного порядка. Вместе с тем, широкая партийно-государственная 
пропаганда ценности рабочего класса и физического труда негативно 
сказывалась на профессиональной идентичности носителей интеллек-
туального, квалифицированного труда. Кроме того, в позднесоветский 
период официальная риторика уже критично воспринималась обще-
ством в условиях поворота к конформистскому, гедонистическому об-
разу жизни [18].

В постсоветский период произошла утрата традиционной трудовой 
идентичности, которая была связана с принадлежностью к определен-
ной социальной группе, характеризуемой производительными навыка-
ми и способностями, занятостью в первичной социально-трудовой сфе-
ре. Переформатирование в перестроечное время социальной структуры 
вызвало нисходящую групповую мобильность целых социально-про-
фессиональных страт, деятельность которых была напрямую связана 
с поддержкой государственной власти и обеспечением ее легитимности. 
Социетально значимые профессиональные группы – педагоги, врачи – 
на массовом уровне обеднели, лишились прежних социально-статус-
ных преференций и потеряли в результате ценностно-смысловые осно-
вания групповой солидарности, что вызвало кризис их профессиональ-
ной идентичности [6, 9, 20]. По данным опросов ФОМ в период с 2001 
по 2006 г. только около трети россиян отмечали, что профессия учителя 
пользуется уважением в обществе [21]. В 2006 г. 45% россиян оценили 
уровень квалификации и профессиональных знаний врачей как низкий, 
а 41% респондентов поставили качеству работы врачей оценку удовлет-
ворительно [16].

В условиях того, что в постперестроечный период произошла т.н. «ре-
волюция притязаний», связанная со смещением индикаторов социаль-
ной реализации с осознания трудового вклада и трудовой мотивации 
к показателям высоких доходов, социальной автономности и прести-
жа, в российском обществе после 1994 г. фиксировалось снижение доли 
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высококвалифицированных профессионалов (практически в 2 раза) 
[26]. Ценности профессионализма перестают быть социальным ресур-
сом и, в условиях имущественных и социальных неравенств, уровень 
доходов выступает в качестве основного показателя профессионально-
го статуса. А уход государства от социальных обязательств в отношении 
«бюджетников» обострил кризис их профессиональной идентичности.

Закрепление в современной России профессиональной идентично-
сти как содержащей возможности социального переопределения транс-
формирует профессионализм ради достижения успеха, карьеры и денег. 
Череда экономических кризисов в России (2008–2009 гг., 2014–2015 гг.) 
обострила социально-экономическую поляризацию в обществе. С 1991 г. 
по 2015 г. фиксируется уменьшение числа рабочих мест на 8,1 млн [19]. 
Ухудшается ситуация с соблюдением социально-трудовых прав учите-
лей и врачей, когда не исполняются социальные обязательства, растет 
трудовая нагрузка, не сопровождающаяся повышением оплаты труда [2]. 
Современные исследования фиксируют ситуацию нарушенного балан-
са в формировании профессиональной идентичности между внешней 
и внутренней регуляцией профессиональной деятельности социеталь-
ных групп [7]. Учителя и врачи подвергаются в настоящее время из-
быточному контролю со стороны бюрократических инстанций. Новые 
институциональные требования и новые профессиональные функции, 
внедряемые в деятельность социально ориентированных специально-
стей, не будучи интернализированными педагогами и врачами, расце-
ниваются ими как чуждые, навязанные извне [15].

Поэтому долгое нахождение социетальных групп в зоне негативной 
профессиональной идентичности вызвало размывание их професси-
ональной мотивации, эрозию установок на служение обществу, осла-
бление восприятия собственной профессиональной группы как рефе-
рентной. Не случайно современные исследования профессиональных 
компетенций учителей фиксируют неудовлетворительный уровень ква-
лификации значительной части педагогических кадров российских 
школ. Например, около 70% учителей русского языка, участвовавших 
весной 2016 г. в общероссийском исследовании профессиональных ком-
петенций педагогов, набрали баллы, соответствующие оценке «удовлет-
ворительно» и еще 11,9% получили «неудовлетворительно» [10].

Таким образом, в условиях изменения характера социально-трудо-
вых отношений и критериев символической индикации в постсоветской 
России профессиональная идентичность социетальных групп учителей 
и врачей становится диффузной, неустойчивой, сокращается влияние 
стимулов, обеспечивающих динамичность профессиональной иден-
тичности. Приходится констатировать, что, несмотря на развитие про-
фессионального самосознания работников инновационных секторов пе-
дагогики и медицины и на некоторое повышение престижа социально 
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ориентированных профессий в обществе, тем не менее, на массовом 
уровне профессиональная идентичность не становится метамотиваци-
ей. Т.е. она не обрела еще статус компенсирующей и социально ориенти-
рующей формы самоопределения, поэтому пока не выполняет воспро-
изводственную и стабилизирующую функцию в обществе. Более того, 
необходимо обратить пристальное внимание на потенциал социальной 
напряжености и дисфункциональных воздействий, связанных с угнете-
нием профессионального самосознания социетальных групп в россий-
ском обществе. 
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