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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ОснОвные направления и пОдхОды 
к изучению прОфессиОнальнОй 
культуры инженерОв-кОнструктОрОв

а.в. калекина

В настоящее время, несмотря на провозгла-
шаемую и никем не оспариваемую ценность 
высококультурного и разносторонне раз-
витого профессионала, россии� ские пред-

приятия все еще ориентированы на узких специ-
алистов, по сути придатков техники и технологии. 
Разрыв между уровнем востребованнои�  производ-
ством квалификации и возможностями системы 
образования превращает последнюю в обслужива-
ющии�  механизм производственного комплекса, что 
вступило в противоречие с дифференцированными 
образовательными запросами субъекта труда и обу-
словило отставание развития системы от мирового 
уровня подготовки специалистов.

Социальные ожидания в настоящии�  момент 
связаны с модернизациеи�  профессионального 
образования, ориентациеи�  на реализацию ком-
петентностного подхода, индивидуализацию об-
разовательных маршрутов, так как россии� ские 
предприятия испытывают дефицит талантливых 
специалистов. Безусловно, создание сети образо-
вательных учреждении�  и программ по професси-
ональному развитию субъектов труда — это про-
рыв в становлении профессионала нового типа. 
Однако недооценка проблемы формирования 
профессиональнои�  культуры, адекватнои�  време-
ни, может свести на «нет» все усилия в этом на-
правлении.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных направлений и подходов к изучению профессио-
нальной культуры инженеров-конструкторов. Сущность профессиональной культуры инженеров-кон-
структоров рассматривается с позиций дисциплинарных и общеметодологических подходов, что создает 
предпосылки построения методологического конструкта, необходимого для исследования ее актуального 
состояния в современном российском обществе и понимания возможностей трансформации в инноваци-
онный тип. Анализ существующих подходов делает обоснованным вывод о наличии теоретико-методо-
логических проблем в интерпретации профессиональной культуры. В рамках каждого отдельного подхода 
профессиональная культура рассматривается в одной проекции, акцентирующей внимание на каких-либо 
отдельных ее аспектах, что приводит к различным определениям.
В работе рассматриваются следующие подходы к изучению профессиональной культуры: философский, 
культурологический, личностный, ценностно-ориентационный, социально-психологический, духовно-нрав-
ственный, профессионально-деятельностный, профессионально-стратификационный и другие. В связи с 
этим автором была предпринята попытка рассмотреть профессиональную культуру под разными углами 
зрения, выбирая их с учетом специфики профессиональной деятельности и объединяя в соответствии с 
исследовательским замыслом. Основываясь на данных теоретико-методологических положениях, в соот-
ветствии с перечисленными признаками инженерной профессии, в статье уточнено понятие «профессио-
нальная культура инженеров-конструкторов».
Выявленные подходы имеют принципиальное методологическое и мировоззренческое значение, задавая 
различные системы отсчета для понимания проблемы исследования профессиональной культуры инжене-
ров-конструкторов.
Ключевые слова: психология, профессионализм, культура, инженеры-конструкторы, подходы к изучению, 
интерпретация, специфика, исследование, конструкт, трансформация.
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профессиональная психология

дим анализ различных направлении�  и подходов к 
осмыслению данного феномена.

В настоящее время изучение профессиональнои�  
культуры ведется с позиции следующих подходов: 
философского, культурологического, личностного, 
ценностно-ориентационного, социально-психоло-
гического, духовно-нравственного, профессиональ-
но-деятельностного, профессионально-стратифи-
кационного, социально-экономического.

Сторонники одного из подходов характеризуют 
профессиональную культуру как систему ценност-
ных ориентации�  личности. Система ценностных ори-
ентации�  дана личности не как система знании� , а как 
система когнитивных образовании� , сопряженных с 
эмоционально — волевыми компонентами, прини-
маемая ею в качестве внутреннего ориентира, по-
буждающего и направляющего ее деятельность.

С.Г. Вергиловскии�  выделил общие профес-
сиональные ценности. К числу таких ценностеи�  
относятся: содержание профессиональнои�  дея-
тельности, обусловленные им возможности само-
реализации личности; общественная значимость 
труда, определяемая его результатом и послед-
ствиями; оценка трудовои�  деятельности человека 
в зависимости от степени ее�  полезности для обще-
ства, оптимальныи�  режим и условия труда. Данная 
классификация ценностеи�  может быть применима 
к любои�  профессиональнои�  деятельности, но она 
не отражает специфики, а, следовательно, и содер-
жание профессиональнои�  культуры работника1.

Следующии�  подход заключается в трактов-
ке профессиональнои�  культуры как личностного 
аспекта культуры труда. Автор данного подхода 
Г.Н. Соколова отмечает, что культура труда явля-
ется мерои�  рациональности функционирования 
совокупного производственного процесса и его эф-
фективности. Личностныи�  аспект культуры труда 
в диалектическои�  взаимосвязи с ее�  объективнои�  
сторонои� , автором был рассмотрен как професси-
ональная культура работника. Такои�  подход об-
условливает особенности анализа явления про-
фессиональнои�  культуры и представляет собои�  
условие его функционирования и развития, а эле-
менты профессиональнои�  культуры, в свою оче-
редь, интегрируются в систему культуры труда на 
фундаментальных и ценностных уровнях2.

1 Синергетика и психология. Тексты. Вып. 2: Социальные 
процессы. М.: ИП РАН, 2000. С. 120–132.
2 Соколова, Г.Н. Роль культуры в формировании личности 
/ Г.Н. Соколова. М.: Наука, 1980. С. 89–110.

Профессиональная культура субъекта труда, 
хотя и является продуктом профессионального об-
учения, но не прямо вытекает из него, а является 
следствием саморазвития будущего специалиста 
на различных ступенях образования, причем не 
столько «технологического», сколько личностного 
роста, целостнои�  самоорганизации культуры лич-
ности и культуры деятельности.

В научнои�  литературе достаточно глубоко раз-
работан общетеоретическии�  фундамент изучения 
профессиональнои�  культуры. Это обусловлено 
тем, что изучение профессиональнои�  культуры но-
сит во многом междисциплинарныи�  характер, так 
как учитывает принадлежность психологов, соци-
ологов, философов, культурологов, экономистов 
к феномену, каковым является профессиональная 
культура.

Однако происходящие в социуме изменения 
темпа и вектора профессионального развития 
личности изменяют смысловые структуры созна-
ния и социально-профессиональнои�  позиции и 
переориентируют субъекта труда на новые цели. 
Принципиальные изменения условии� , в которых 
осуществляется профессиональныи�  путь субъекта 
труда, характеризуется существенным возраста-
нием роли профессиональнои�  культуры. На прак-
тике это означает, что профессиональная культура 
субъекта труда в условиях инновационнои�  транс-
формации нуждается в психологическом пере-
осмыслении. Здесь необходимо констатировать 
наличие существенных теоретических проблем, 
которые пока не нашли своего разрешения в рам-
ках психологии труда.

Переход к новои�  профессиональнои�  культуре 
предполагает знание и понимание механизмов ее 
трансформации. В связи с этим представляет инте-
рес рассмотрение сущности и содержания профес-
сиональнои�  культуры.

Особую актуальность и значимость приоб-
ретает проблематика психологического анализа 
профессиональнои�  культуры инженеров-кон-
структоров, поскольку беспрецедентность осу-
ществляемых трансформации�  влечет за собои�  по-
вышение эффективности адаптации субъектов 
труда к особенностям и требованиям современнои�  
инженернои�  деятельности.

Для теоретического обоснования сущности 
понятия «профессиональная культура инженеров-
конструкторов», а, следовательно, понимания за-
кономерностеи�  развития их профессионализма и 
повышения эффективности деятельности, необхо-
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личностныи�  характер. Автор уточняет: «процесс 
профессионализации ... рассматривается и как со-
стояние, как степень развитости способностеи�  и 
профессиональных качеств человека, как процесс 
восхождения человека к вершинам профессио-
нального развития...»5.

По мнению А.М. Омарова, профессиональная 
культура обеспечивает взаимоотношение людеи� , 
способ взаимных отношении�  человеческих контак-
тов и носит название «социальное общение». Соци-
альное и профессиональное общение отражает уро-
вень культуры, все ее�  достижения и недостатки6.

Л.Н. Коган отмечает, что культура професси-
ональнои�  деятельности — овладение определен-
ными знаниями, умениями, навыками для выпол-
нения работ в тои�  или инои�  отрасли. Он выделяет 
структурные элементы профессиональнои�  культу-
ры: «определенные знания, навыки, умения» для 
выполнения работы. Выделение культуры в таком 
аспекте необходимо на начальном этапе исследо-
вания профессиональнои�  культуры и вытекает из 
самого его содержания7.

В монографии Н.Г. Багдасарьян профессио-
нальная культура характеризуется нормами и 
стандартами, связанными с родом деятельности, 
а также принадлежностью индивида к опреде-
леннои�  социально-профессиональнои�  группе8. По 
нашему мнению, это достаточно упрощенное по-
нимание профессиональнои�  культуры, поскольку 
раскрывается в основном лишь технологическии�  
аспект («нормы и стандарты»).

Вышеприведенные трактовки профессио-
нальнои�  культуры, с нашеи�  точки зрения, носят 
несистемныи�  характер, включают разнородные 
признаки, которые определяются произвольно и 
из поля зрения выпадает либо технологическии� , 
либо психологическии� , либо социологическии�  
аспект. Это происходит, по нашему мнению, по 
причине ограниченности подходов, используе-

5 Турчинов, А.И. Профессионализм и кадровая политика: 
проблемы развития теории и практики / А.И. Турчинов. М.: 
Моск. психолого-социальный ин-т: Флинта, 1998. С. 132–137.
6 Омаров, А.М. Руководитель: размышления о стиле управ-
ления / А.М. Омаров. М.: Экономика, 1987. С. 117–132.
7 Коган, Л.М. Всестороннее развитие личности и социали-
стическая культура / Л.М. Коган. Екатеринбург: Ультра, 1992. 
С. 32–38.
8 Багдасарьян, Н.Г. Профессиональная культура инженера: 
механизмы освоения / Н.Г. Багдасарьян. М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 1998. С. 112.

Г.Н. Соколова считает, что показателем зрело-
сти культуры труда является полнота реализации 
сил и способностеи�  индивидов в процессе труда. 
Оценивать культуру труда в эмпирическом иссле-
довании можно с помощью таких показателеи�  как 
эффективность и качество работы, снижение тру-
доемкости, состояние здоровья человека. Однако 
главным показателем является степень реализации 
способностеи�  человека в трудовои�  деятельности, 
осознание им труда как общественнои�  ценности3.

В работах П.А. Сорокина профессиональная 
культура рассматривается через призму професси-
ональнои�  стратификации, состоящеи�  их двух видов: 
межпрофессиональнои�  стратификации (иерархия 
основных профессии�  в любом типе общества) и вну-
трепрофессиональнои�  стратификации (иерархия 
трех основных слоев внутри профессии — предпри-
ниматели, служащие высшеи�  категории и наемные 
рабочие)4. Основным критерием профессиональнои�  
стратификации автор выдвинул интеллектуальное 
содержание профессии�  и определил соответству-
ющие им индексы интеллекта. Автор акцентирует 
свое внимание на профессиональнои�  стратифика-
ции и профессиональнои�  динамике, которые повы-
шают профессиональную культуру.

В данном случае очевиден вывод о том, что 
с позиции психологии труда профессиональная 
культура не должна сводиться только к професси-
ональному образованию и мастерству, и не должна 
измеряться только интеллектом, так как профес-
сиональная культура не существует в отдельно 
взятои�  профессии, а выражает общее культурное 
пространство.

Профессиональную культуру необходимо из-
учать в узком и широком смысле. В узком значении 
профессиональная культура — это совокупность 
специального образования, навыков, правил необ-
ходимых для четкого и квалифицированного вы-
полнения профессиональных обязанностеи� . В ши-
роком значении профессиональная культура — это 
совокупность специальных знании�  и неких нрав-
ственных принципов, которые выражают духов-
но-нравственные ценности бытия всего социума и, 
так или иначе, преломляются в профессиональнои�  
деятельности индивида.

А.И. Турчинов считает, что генезис общеи�  
профессиональнои�  культуры носит во многом 

3 Там же. С. 115–121.
4 Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. 
Сорокин. М.: Политиздат, 1992. С. 240–243.
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Пронизывая все сферы социальнои�  жизни, 
культура в это же время является отдельным 
аспектом жизни общества. Культура — это соци-
альное явление и, следовательно, вся социальная 
деятельность человека получает свое�  отражение в 
культуре.

Поэтому вполне естественно констатировать, 
что человек, овладевшии�  профессиеи� , профессио-
нальными навыками, живе�т и деи� ствует в услови-
ях культуры. Человек, вступая во взаимодеи� ствие 
с культурои� , усваивает культуру, начинает актив-
но деи� ствовать в культурнои�  среде и выступает 
как создатель культуры. Объективным критери-
ем, показателем развития культуры в обществе 
служит степень тои�  активности и универсально-
сти, с какои�  человек относится к другим людям, к 
самому себе.

Следует отметить, что в большинстве работ 
современные авторы понимают культуру, главным 
образом, как воспроизводство самого человека, его 
знании� , представлении� , отношении� , навыков, ма-
териальных и духовных ценностеи� , как прогресси-
рующее само производство общественного челове-
ка, но при этом общие формулировки не позволяют 
выявить специфику профессиональнои�  культуры.

В этом плане деятельностныи�  подход, развивае-
мыи�  в психологии труда, дает большие возможности 
исследования структуры профессиональнои�  куль-
туры, ее сущностных характеристик, позволяющих 
проводить операционализацию данного понятия.

Понятие деятельности является одним из ос-
новополагающих в психологии. В отечественнои�  
психологии категория деятельности является важ-
неи� шим из объяснительных принципов. Наиболее 
распространено следующее определение деятель-
ности: «Деятельность — активное взаимодеи� ствие 
с окружающеи�  деи� ствительностью, в ходе которо-
го живое существо выступает как субъект, целена-
правленно воздеи� ствующии�  на объект и удовлет-
воряющии�  таким образом свои потребности»11.

Центральным, системообразующим элементом 
любои�  деятельности является субъект, планирую-
щии� , осуществляющии� , контролирующии� , оцени-
вающии�  деятельность. В ходе своеи�  жизни индивид 
выступает субъектом множества деятельностеи� . 

11 Асмолов, А.Г. Основные принципы психологической 
теории деятельности / А.Г. Асмолов // А.Н. Леонтьев и со-
временная психология (Сб. статей памяти А.Н. Леонтьева) / 
под ред. А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, О.В. Овчинниковой, 
О.К. Тихомирова. М.: Изд-во МГУ, 1983. С. 120.

мых авторами для трактовки профессиональнои�  
культуры. В связи с этим, необходимо анализиро-
вать данныи�  феномен, каковым является профес-
сиональная культура, начиная с родового понятия 
«культура».

В настоящее время насчитывается более двух-
сот определении�  культуры, отличающихся не толь-
ко некоторыми деталями, но и существом понима-
ния культуры. Важное значение при этом имеет 
учет философских и других научных позиции� , с ко-
торых ученые рассматривают культуру. Стремле-
ние философии и психологии, на протяжении всех 
веков их существования, — выявить смысл мыс-
ленного преобразования всего видимого мира в 
мир человеческои�  культуры. Данныи�  философскии�  
подход к культуре позволяет усмотреть в неи�  меру 
нашего собственного человеческого развития. 
Философия культуры есть философия самого чело-
века, осознавшего себя в качестве единственного 
источника, цели и результата всего общественно 
исторического развития.

На сегодняшнии�  день можно выделить следу-
ющие определения культуры.

Культура — явление историческое, развиваю-
щееся в зависимости от смены общественно-эко-
номическои�  формации. Признание того, что мате-
риальные отношения людеи�  образуют основу всех 
их отношении� , что определенная ступень развития 
производства, обмена и потребления обусловли-
вает определенныи�  общественныи�  строи� , служит 
основои�  научного объяснения развития человече-
ского общества и отношении�  между его экономи-
ческои�  и культурнои�  жизнью9.

По мнению ряда уче�ных, в том числе Э.В. Соко-
лова, Н.С. Злобина, В.М. Межуева, культура должна 
рассматриваться в теснеи� шеи�  связи с деятельно-
стью людеи� 10.

Таким образом, по нашему мнению, культура, с 
однои�  стороны, предстае�т как созданная в резуль-
тате деятельности исторически конкретная и раз-
вивающаяся система ценностеи� , а с другои� , — как 
особенность процесса, способ и мера реализации, 
совершенствования социальных (сущностных) сил 
человека.

9 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Поли-
тиздат, 1986. С. 158–159.
10 См.: Соколов, Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. Л.: 
Наука, 1972. С. 32; Злобин, Н.С. Культурные смыслы науки / 
Н.С. Злобин. М.: Олма-Пресс, 1997. С. 89; Межуев, В.М. Фило-
софия культуры / В.М. Межуев. М.: Прогресс, 2006. С. 28.
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Основным видом человеческои�  деятельности 
является труд, главные характеристики которого 
также признаются характеристиками предметнои�  
(профессиональнои� ) деятельности.

Е.А. Климов предлагает отличать понятия «де-
ятельность» в психологии от других форм актив-
ности, процессов. По мнению Е.А. Климова, под де-
ятельностью необходимо понимать такую форму 
активности субъекта, которои�  присуще одновре-
менно три базовых признака: 1) процесс деи� ствии�  
(совокупность, последовательность неких актов); 
2) процесс деи� ствии�  сознательно направлен на 
приспособление к требованиям среды и некото-
рое ее преобразование; 3) процесс деи� ствии�  имеет 
значение для существования и развития человека 
и общества17.

Е.М. Иванова, как и Е.А. Климов, рассматри-
вает труд исключительно в контексте понятия 
«деятельность». «Основным видом деятельности 
человека является социально обусловленныи� , 
осознанныи� , целенаправленныи�  труд, главные ха-
рактеристики которого присущи и профессиональ-
нои�  (предметнои� ) деятельности»18.

Следует также подчеркнуть, что в професси-
ональнои�  деятельности происходит интеграция 
личного (личностного) и социального значении�  
деятельности. При этом, имея ярко выраженныи�  
социальныи�  характер, деятельность может счи-
таться профессиональнои�  только при соответству-
ющем отношении к неи�  субъекта труда.

А.Н. Леонтьев, опираясь на идеи культурно-
историческои�  теории, выдвинул и детально раз-
работал общепсихологическую концепцию дея-
тельности. Деятельность в теории А.Н. Леонтьева 
рассматривается как философская категория.  
А.Н. Леонтьев отмечает, что она «входит в предмет 
психологии, но не особои�  своеи�  «частью» или «эле-
ментом», а своеи�  особои�  функциеи� . Это функция по-
лагания субъекта в предметнои�  деи� ствительности 
и ее преобразования в форму субъективности»19.

Психологическии�  анализ деятельности, по 
мнению А.Н. Леонтьева, состоит «не в выделении 
из нее внутренних психических элементов для 
дальнеи� шего обособленного их изучения, а в том, 

17 Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. 
М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 54.
18 Иванова, Е.М. Психология профессиональной деятель-
ности / Е.М. Иванова, Е.А. Климов. М.: ПЕР СЭ, 2006. С. 112.
19 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. 
Леонтьев. М.: Политиздат, 1977. С. 170–171.

Важнеи� шеи�  деятельностью социального субъекта 
является профессиональная деятельность, которои�  
посвящена большая часть его жизни.

Е.А. Климов отмечает, что в современнои�  
психологии труда содержание деятельности, ее 
функциональная структура детерминирована 
заданным предметом и продуктом труда, куль-
турно-исторически сложившимися орудиями, 
нормами, регламентирующими формами взаимо-
деи� ствия людеи�  в труде, ответственностью, про-
изводственнои�  (витальныи� , социальныи� , инфор-
мационнои� ) средои� 12.

Определяя деятельность как базовую кате-
горию, отечественная психология рассматривает 
труд человека в качестве одного из основных ви-
дов деятельности наряду с игрои�  и учением в дея-
тельностном подходе. Труд, игру, учение, созерца-
ние — в субъектно-деятельностном подходе13.

Деятельность выступает однои�  из предпо-
сылок и одновременно условием антропогенеза, 
онтогенеза, субъектогенеза. Она формирует и пре-
допределяет появление и становление психики 
людеи�  в целом и отдельного человека в процессе 
онтогенеза14.

Общепризнаннои�  является концепция дея-
тельности А.Н. Леонтьева, названная «теориеи�  де-
ятельности» — «деятельностным подходом»15.

В психологии труда именно деятельностныи�  
подход чаще всего выступает методологическим ос-
нованием для разработки более частных вопросов.

А.Н. Леонтьев рассматривает деятельность 
как систему (а не совокупность реакции� ), вклю-
ченную в общественные отношения, как процесс, в 
котором происходит взаимныи�  переход между по-
люсами «субъект-объект». Общественные условия 
жизни человека, по мнению А.Н. Леонтьева, зада-
ют мотивы и цели его деятельности, ее средства и 
способы, «общество производит деятельность об-
разующих его индивидов». Основнои�  ее характери-
стикои�  является предметность. Предметность де-
ятельности обуславливает предметныи�  характер 
образов, потребностеи� , эмоции�  и чувств человека16.

12 Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. 
М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 139.
13 Там же. С. 70.
14 Там же. С. 75–80.
15 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. 
Леонтьев. М.: Политиздат, 1977. С. 185.
16 Там же. С. 170–173.



187

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070–8955.2014.2.10800

деятельности также обладает своеи�  спецификои�  
по сравнению с индивидуальнои�  деятельностью: 
«во-первых, оценка осуществляется по критериям 
(и нормам), принятым в группе, во-вторых, сиг-
нал обратнои�  связи здесь относится не только к 
изменениям предмета, но и к оценке результата 
деи� ствии�  индивида со стороны других людеи� ». По 
мнению автора, «важнеи� шими внутренними фак-
торам совместнои�  деятельности являются сотруд-
ничество и соперничество. Они в значительнои�  
степени определяют ее эффективность»24.

Выполняя профессиональную деятельность, 
индивид реализует не одну социальную функцию, 
а их комплекс. Для профессиональнои�  деятельно-
сти характерно включение субъекта в максималь-
но широкую социально-культурную систему. Это 
влечет за собои�  социальные ожидания по отноше-
нию к субъекту труда, продукту труда, процессу де-
ятельности25.

Анализ различных теоретических подходов к 
деятельности показал, что однои�  из основных ха-
рактеристик деятельности является ее социальныи�  
характер. Особую значимость это положение приоб-
ретает в рамках профессиональнои�  деятельности.

Профессиональная деятельность социально 
регламентирована, что выражается, главным об-
разом, в нормативности труда. Нормы профессио-
нальнои�  деятельности всегда задаются социально, 
выполняют функцию внешнего контроля. В нор-
мах находят выражение социальные ожидания по 
отношению к субъекту труда, продукту труда, про-
цессу деятельности.

Применительно к профессиональнои�  деятель-
ности персонала предприятии�  главным аспектом 
рассмотрения будет личностныи� . Соответственно, 
профессиональная культура может быть представ-
лена как культура личности субъекта труда — но-
сителя определенных знании� , умении� , навыков, 
способностеи� , традиции� , норм деятельности.

Таким образом, исходя из подходов к пони-
манию деятельности, можно сделать вывод, что 
деятельность — материальная основа существо-
вания общества и важнеи� шая сфера проявления 
социальных (сущностных) сил и способностеи�  
человека. Профессиональная культура является 
одним из важных показателеи� , характеризующих 
трудовую деятельность субъекта труда с точки 

24 Там же. С. 235–238.
25 Там же. С. 194–203.

чтобы ввести такие единицы анализа, которые не-
сут в себе психическое отражение в его неоттор-
жимости от порождающих его и им опосредуемых 
моментов человеческои�  деятельности»20.

Основнои�  характеристикои�  деятельности, в 
том числе и профессиональнои� , является ее пред-
метность, научное исследование необходимо требу-
ет выявления специфики предмета каждои�  деятель-
ности. «Предмет деятельности выступает двояко: 
первично — в своем независимом существовании 
как подчиняющии�  себе и преобразующии�  деятель-
ность субъекта, вторично — как образ предмета, 
как продукт психического отражения его свои� ства, 
которое осуществляется в результате деятельности 
субъекта и иначе осуществляться не может»21.

Развернутые представления о деятельности 
как категории психологии содержатся в работе Б.Ф. 
Ломова. Согласно Б.Ф. Ломову, деятельность есть 
специфическая форма активности по преобразова-
нию деи� ствительности, свои� ственная как человеку, 
так и обществу. Категория деятельности выявляет 
связь в системе «субъект — объект». «Именно в про-
цессе деятельности осуществляется субъективное 
отражение объекта (предмета дея тельности), а вме-
сте с тем превращение этого объекта в ее продукт 
соответственно субъективнои�  цели»22.

Б.Ф. Ломов указывает, что, как правило, в пси-
хологии деятельность индивида рассматривается 
как замкнутая система, подчиняющаяся своеи�  вну-
треннеи�  логике, а жизнь человека как смена («по-
ток») таких деятельностеи� . Однако «в деи� стви-
тельности любая индивидуальная деятельность 
неразрывно связана с деятельностью общества, 
любои�  инди вид — с другими людьми. Она пред-
ставляет собои�  лишь момент, составную часть де-
ятельности общества. Вне общественных связеи�  и 
отношении�  индивидуальная деятельность просто 
не может существовать»23.

По мнению Б.Ф. Ломова, практически любая 
индивидуальная деятельность является частью 
совместнои�  деятельности. Для совместнои�  дея-
тельности характерна регуляция индивидуальных 
деи� ствии�  с учетом деи� ствии� , выполняемых други-
ми участниками. Оценка результата в совместнои�  

20 Там же. С. 160.
21 Там же. С. 179.
22 Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические пробле-
мы психологии / Б.Ф. Ломов. М.: Наука, 1984. С. 190.
23 Там же. С. 193.
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ность, стаж, квалификация, высшие профессио-
нальные достижения и т.д.); отношение к даннои�  
работе как к своеи�  профессии, как «главная психо-
логическая характеристика»27.

Э.Ф. Зеер выделяет следующие «отличитель-
ные признаки» профессии: профессиональная ком-
петентность, профессиональная автономия, груп-
повые нормы и ценности, самоконтроль28.

А.К. Маркова, рассматривая феномен профес-
сии, выделяет следующие аспекты:
• профессии как исторически возникающие и 

социально востребованные формы деятельно-
сти, «для выявления которых человек должен 
обладать суммои�  знании�  и навыков, иметь со-
ответствующие способности»;

• профессия «с точки зрения общества» — «со-
циально зафиксированная область осущест-
вления трудовых функции� , система професси-
ональных задач, форм и видов деятельности, 
особенностеи�  личности»;

• профессия «с точки зрения конкретнои�  лично-
сти» — «деятельность, посредством которои�  
человек участвует в жизни общества и кото-
рая служит ему источником материальных 
средств к существованию»29.
Каждая профессия имеет свои�  характерныи�  

«жаргон», кодекс поведения, тип мышления, опре-
деляющии�  стиль жизни ее представителеи� . По мне-
нию Р. Ходсон и Т. Саливан, перечисленные характе-
ристики являются элементами профессиональнои�  
культуры, они определяют профессиональную 
культуру как субкультуру внутри национальнои�  
культуры и отмечают, что профессиональные шко-
лы дают не только знания, но и прививают нормы, 
ценности и жизненныи�  стиль, характерные для ка-
кои� -либо профессии30.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что профессия дает ее носителю 
определенные социальные преимущества и опре-

27 Пряжников, Н.С. Психологический смысл труда / Н.С. 
Пряжников. М.: Изд-во Ин-та практич. психологии; Воро-
неж: НПО «МОДЭК», 1997. С. 189–192.
28 Зеер, Э.Ф. Психология профессий / Э.Ф. Зеер. Екатерин-
бург: УГППУ, 1997. С. 52.
29 Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. 
Маркова. М.: Междунар. гуманитарный фонд «Знание», 
1996. С. 39–142.
30 Sullivan, T.A. The social organization of work / T.A. Sullivan, 
R. Hodson. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2002. 
P. 110.

зрения ее психологическои� , социальнои�  и эконо-
мическои�  эффективности.

В содержательнои�  плоскости профессиональ-
ная культура может быть определена как система 
смыслов и ценностеи� , порождаемых и формирую-
щихся в процессе профессиональнои�  подготовки 
и деятельности, а также в процессе исторического 
развития профессии.

В психологии труда феномен «профессия» вы-
ступает как теоретическии�  объект, сущность кото-
рого можно отразить только посредством выделе-
ния совокупности признаков, каждыи�  из которых 
является обобщенным понятием.

Е.А. Климов выделил следующие значения 
употребления понятия «профессия»26:
• область приложение сил человека (как субъ-

екта труда);
• общность людеи� -профессионалов;
• подготовленность человека, позволяющая вы-

полнять определенную работу;
• деятельность, сам процесс реализации трудо-

вых функции� .
Позднее Е.А. Климов выделяет более конкрет-

ные аспекты понятия «профессия»: профессия как 
общность людеи� , занимающихся близкими про-
блемами и ведущих примерно одинаковыи�  образ 
жизни, которая накладывает свои�  отпечаток на 
всю жизнь человека; профессия как область прило-
жения сил; профессия как деятельность и область 
проявления личности; профессия как исторически 
развивающаяся система; профессия как реаль-
ность, творчески формируемая самим субъектом 
труда. В конкретных аспектах данного понятия Е.А. 
Климов феномен профессии рассматривает в «ос-
новных значениях» социальных отношении� .

Н.С. Пряжников выделяет основные харак-
теристики профессии, такие как: ограниченныи�  
вид трудовои�  деятельности (вследствие истори-
ческого разделения труда); общественно полезная 
деятельность, предполагающая специальную под-
готовку, выполняемая за определенное вознаграж-
дение моральное и материальное, «дающее чело-
веку возможность удовлетворять свои насущные 
потребности, выступающее необходимым услови-
ем его всестороннего развития»; деятельность, де-
лающая человеку определенныи�  и общественныи�  
статус (во многом формирующая Я-концепцию 
множеством «составляющих» профессии: долж-

26 Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. 
М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 107.
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— это оценочная категория и категория достиже-
ния. Она может отсутствовать у людеи� , получив-
ших специальную подготовку и, наоборот, присут-
ствовать у талантливых дилетантов. Психология 
профессионала является своеобразнои�  средои� , 
которая порождает феномены профессиональнои�  
культуры.

Если принять во внимание особенности инже-
нернои�  профессии, то определение профессиональ-
нои�  культуры приобретает вполне конкретную 
специфику. В современном массовом представле-
нии понятие инженер многозначно — это созда-
тель новои�  техники и технологии, проектировщик, 
исследователь, технолог, дизаи� нер, организатор 
производства.

Инженерная профессия определяется следую-
щими признаками:
• принадлежность к практическои�  деятельно-

сти, к материальному производству;
• направленность на создание техники, которая 

представляет предмет деятельности инженера;
• творческии�  характер, с выделением научно 

технического творчества, целью которого яв-
ляется новое знание, и собственно инженерно-
го творчества, результатом которого является 
новая техника или технология;

• системныи�  характер, многомерность, связан-
ная с учетом всего многообразия факторов 
практическои�  деятельности, с определением 
противоречии�  между целями и средствами34.
Следовательно, идеальная модель инженер-

нои�  профессиональнои�  деятельности в современ-
нои�  ситуации включает в себя не только техни-
ко-технологические факторы, в их определенном 
сочетании, но и психологические, и социокультур-
ные факторы использования техники и техноло-
гии в обществе.

Профессиональная культура инженера любои�  
специализации включает в себя профессиональ-
ные знания, умения, навыки, профессиональныи�  
опыт, которыи�  во многом помогает применению 
наиболее рациональных приемов обеспечения 
эффективности деятельности и ее результатов. 
Инженер должен уметь нечто такое, что нельзя 
охарактеризовать словом «знает», он должен обла-
дать инженерным типом мышления.

Основываясь на данных теоретико-мето-
дологических положениях, в соответствии с 

34 Соколов, Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. Л.: На-
ука, 1972. С. 57.

деленную власть, а профессиональная подсисте-
ма социально дифференцирована и внутренне 
конфликтна.

Профессионализм соизмерим с творческим от-
ношением к делу. Профессионал непрерывно рож-
дается внутри самои�  работы, на каждом ее этапе. 
Профессионал — это человек, которыи�  должен 
соответствовать требованиям профессиональнои�  
деятельности, уметь высвобождаться из-под вла-
сти стереотипов и порождать совершенно новыи� , 
предельно точныи�  продукт труда. Деятельность 
профессионала всегда имеет личностныи�  оттенок, 
в неи�  отражается и воплощается его личность.

Е.А. Климов отмечает, что «Профессиональ-
ная культура не отделима от ее «носителя» — 
человека, поэтому система учебных дисциплин 
должна быть ориентирована на формирование 
определенного склада личности профессионала, 
характеризующегося единством типичных инди-
видуальных особенностеи� , профессиональнои�  на-
правленностью, особыми чертами характера, ума, 
чувств»31. Он отмечает, что профессиональная 
жизнь современного человека — динамичная, на-
сыщенная, постоянно обновляющаяся — ставит 
перед нами новые и интересные задачи, которые 
сегодня определяют перспективы развития пси-
хологии в целом32.

Е.А. Климов, анализируя структуру профес-
сионального самосознания, выделяет тот аспект 
«Я-образа», в котором сосредоточены представ-
ления о своих профессионально-ценностных ка-
чествах, способностях, темпераменте, характере, 
интересах, потребностях и убеждениях, о себе в про-
шлом, настоящем и будущем внутри профессии33.

Рассмотренные подходы к пониманию профес-
сии�  и профессионалов подчеркивают органическое 
переплетение единства процессов профессиональ-
нои�  деятельности и жизни. Изучаемые феномены 
порождают стремления осмыслить природу раз-
личных парадигм и подходов, выстроить своео-
бразную ретроспективу и перспективу исследова-
ния профессиональнои�  культуры.

В обыденном сознании, в том числе в созна-
нии профессионалов, профессиональная культура 

31 Климов, Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. 
М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 1996. С. 148.
32 Там же. С. 53.
33 Климов, Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов. 
М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 40–45.
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ности профессионала, обладающего своим инди-
видуальным типом мышления, формируемым в 
процессе групповои�  коллективнои�  деятельности, 
но и как результат интегративного процесса вза-
имодеи� ствия субъекта труда и трудовои�  среды, 
имеющии�  высокую значимость в рамках психоло-
гического развития личности профессионала и, 
как следствие, повышения результативности его 
деятельности.

Системныи�  анализ профессиональнои�  культу-
ры инженеров-конструкторов дает возможность 
определить психологическую концепцию ее ис-
следования и выявить тенденции и перспективы 
развития этого феномена для современнои�  психо-
логии труда.

перечисленными признаками инженернои�  про-
фессии, профессиональная культура инженеров-
конструкторов — это динамическое сложное 
явление, мера и качество креативизации дея-
тельности, представляющее собои�  совокупность 
знании� , умении� , навыков, ценностеи�  личности, 
морально-этических установок, встраиваемое в 
общии�  ход психического развития субъекта труда 
и обеспечивающее его профессиональное разви-
тие и совершенствование.

Следовательно, в рамках излагаемых направ-
лении�  и подходов, профессиональная культура 
инженеров-конструкторов должна определяться 
не только как совокупность групповых норм про-
фессиональнои�  общности и как способ деятель-
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