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СОциАЛьнО-ПРОФеССиОнАЛьныЙ СтАтУС ЛиЧнОСти  
и ПРеСтиЖ ПРОФеССии

SOCIAL AND PROFESSIONAL STATUS OF PERSONALITY  
AND OCCUPATIONAL PRESTIGE

АннотАция. В статье анализируется понятие социально-профессионального 
статуса как одно из важнейших понятий, раскрывающих сущность профессиональной 
стратификации современного общества. социально-профессиональный статус озна-
чает место определенной профессиональной группы в профессиональной структуре 
общества, а также определяет оценку и самооценку той роли, которую играет эта 
профессиональная группа в системе профессиональных отношений. Важную роль в 
определении социально-профессионального статуса играет престиж профессии.

Summary. The article analyses the notion of social and professional status as one 
of the most important concepts revealing professional stratification essence of modern 
society. social and professional status signifies the place of a certain professional group 
in occupational structure of the society and indicates the rating and self-evaluation of the 
role which the professional group plays in professional relationship system. occupational 
prestige is also of crucial importance in social and professional status definition.

КлюЧеВые слОВА. социально-профессиональный статус, социальная стра-
тификация, профессиональная группа.
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Общество как система исторически сложившихся форм совместной деятель-
ности людей имеет сложную организацию. Одним из оснований объединения 
людей в социальные группы является существующая в данном обществе систе-
ма разделения общественного труда, участие людей в определенном звене обще-
ственно необходимого труда, профессиональная принадлежность. Трудовая 
деятельность людей является социально интегрирующим фактором. Именно на 
ее основе возникает такое целостное, устойчивое образование, как социальная 
группа, которая является своеобразным социальным «микроорганизмом», свя-
зующим индивида и общество, опосредующим и проводящим как общественное 
воздействие на личность, так и личное влияние на общественную жизнь. 

Одним из методологических оснований научного исследования профессио-
нальных явлений в обществе можно считать рассмотрение профессии как со-
циального института, как определенной социальной общности, как разновид-
ности социальной группы. Социально-профессиональную группу характеризуют 
следующие признаки:

— совместная профессиональная деятельность, которая предполагает объеди-
нение представителей данной профессии на основе общих задач и целей дея-
тельности;
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— совместное «пространственно-временное» бытие, которое создает пред-
посылки профессионального общения между людьми;

— разделение функций между членами данной профессиональной органи-
зации, что ведет к координации действий, установлению профессиональных 
коммуникаций, обмену информацией.

Важнейшей составляющей социальной организации является социальная 
стратификация как дифференциация некой данной совокупности людей (на-
селения) на классы в иерархическом ранге. Социальная стратификация находит 
выражение в социальном расслоении, в существовании высших и низших сло-
ев, ее основа и сущность — в неравномерном распределении прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей, наличии или отсутствии социальных ценностей, 
власти или влияния среди членов того или иного сообщества. Социальная стра-
тификация необходима, поскольку она реализует одну из важнейших задач 
общества — потребность в рациональном распределении по разным позициям 
индивидов, которые различным образом вознаграждаются с целью мотивации 
людей к эффективному выполнению своей социальной роли.

Расположение в социальной структуре страт основано на различных крите-
риях, среди которых видное место занимают признаки, связанные с разделением 
труда, т.е. профессиональные признаки. К их числу относятся: — сфера прило-
жения, виды и характер труда; — иерархия профессиональных статусов; — уро-
вень квалификации, степень овладения профессиональными навыками; — про-
фессиональное образование.

Профессиональные признаки современные исследователи относят к важней-
шим социокультурным характеристикам личности и ее социального положения. 
Так, Т.И. Заславская выделяет следующие критерии социального статуса: 

— политический потенциал, выражающийся в объеме властных и управ-
ленческих функций; 

— экономический потенциал, проявляющийся в масштабах собственности, 
доходов и уровне жизни;

— социокультурный потенциал, отражающий уровень образования, квалифи-
кации и профессионализма работника, особенности образа и качества жизни;

— социальный престиж, являющийся концентрированным отражением на-
званных выше признаков.

Для идентификации социальных слоев современного российского общества 
Заславской использовались следующие статусные переменные: основное за-
нятие; основной род деятельности; отрасль занятости; сектор экономики; размер 
организации; профессионально-должностное положение; уровень образования; 
самооценка квалификации; уровень доходов. Все эти профессиональные крите-
рии являются социокультурными признаками личности, они связаны друг с 
другом, но вместе с тем образуют относительно самостоятельные «оси» страти-
фикационного пространства [1; 10]. 

Профессиональные признаки стали одним из ведущих критериев социальной 
дифференциации не только потому, что представители профессиональных групп 
демонстрируют сходное социальное поведение и занимают близкие, часто совпа-
дающие социальные позиции, но и по той причине, что в современном стратифи-
кационном обществе члены профессиональной группы в существенной степени 
подвержены влиянию своей среды. Многие исследователи-социологи отмечают, что 
при изучении социальной структуры современного общества необходимо учитывать 
роль, которую играет профессиональная социализация в формировании личности 
и структуры общества. Основные методологические принципы исследования про-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. ¹ 446

фессиональной дифференциации общества были заложены П. Сорокиным, который 
выделял три основные формы стратификации — экономическую, политическую и 
профессиональную. Как правило, все они тесно переплетены: люди, принадлежащие 
к высшему слою в одном отношении, обычно принадлежат к тому же слою и по 
другим параметрам, и наоборот. Однако это не всегда верно: взаимозависимость 
трех форм социальной стратификации далека от совершенства, поскольку различ-
ные слои каждой из форм совпадают друг с другом не полностью, а лишь частич-
но, т.е. до определенной степени. «если члены какого-то общества разделены на 
различные группы по роду их деятельности, занятиям, а некоторые профессии при 
этом считаются более престижными в сравнении с другими, и если члены той или 
иной профессиональной группы делятся на руководителей различного ранга и на 
подчиненных, то такая группа профессионально дифференцирована» [2; 302]. 

Существование профессиональной стратификации, по Сорокину, устанав-
ливается из двух основных групп фактов; соответственно, выделяются две 
формы профессиональной стратификации: 

· во-первых, определенные группы профессий всегда составляли верхние 
социальные страты, в то время как другие находились у основания социальной 
пирамиды. Следовательно, важнейшие профессиональные классы не распола-
гаются горизонтально, т.е. на одном и том же социальном уровне, а «наклады-
ваются» друг на друга.

· во-вторых, феномен профессиональной стратификации обнаруживается и 
внутри каждой профессиональной сферы: занятые в различных профессиях люди 
разделены на многие ранги и уровни — от руководителей до подчиненных.

«Профессиональная стратификация, таким образом, проявляется в этих двух 
основных формах: а именно в форме иерархии основных профессиональных групп 
(межпрофессиональная стратификация) и в форме стратификации внутри каждого 
профессионального класса (внутрипрофессиональная стратификация)» [2; 353]. 

Межпрофессиональная стратификация в обществе состоит в иерархии основ-
ных профессиональных сфер, она выражается в существовании т.н. «высших» 
и «низших» профессиональных групп. Исследуя это явление на разнообразных 
исторических примерах (кастовый строй в Древней Индии, европейское Средне-
вековье, американское общество первой половины XX в.) П. Сорокин делает 
следующий вывод: на вершине «социального конуса» всегда находились соци-
ально значимые профессии, т.е. те, которые связаны с функциями организации 
и контроля группы. Для межпрофессиональной стратификации всегда были 
важны два основных условия: 1) важность занятия (профессии) для выживания 
и функционирования группы в целом; 2) уровень интеллекта, необходимый для 
успешного выполнения профессиональных обязанностей.

«Профессиональные группы, осуществляющие базовые функции социальной 
организации и контроля, помещены в центре «двигателя общества». Плохое поведе-
ние солдата может не повлиять сильно на всю армию, недобросовестная работа 
одного труженика слабо воздействует на других, но действие командующего арми-
ей или руководителя группы автоматически влияет на всю армию или группу, дей-
ствия которой он контролирует» [2; 354]. При этом, находясь «на контролирующей 
точке социального двигателя», в силу такого объективно влиятельного положения 
соответствующие профессиональные группы обеспечивают для себя максимум при-
вилегий и власти в обществе. Это также определяет соотношение между социальной 
значимостью профессии и ее местом в иерархии профессиональных групп.

Одним из важнейших понятий, раскрывающих сущность профессиональной 
стратификации современного общества, является понятие «профессиональный 
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статус», или, как определяется в исследовательской литературе, «социально-
профессиональный статус». Статусная концепция в социологии получила рас-
пространение с середины 30-х гг. XX в., когда социальный статус был опреде-XX в., когда социальный статус был опреде- в., когда социальный статус был опреде-
лен как место, занимаемое индивидом в данной социальной системе, сопряжен-
ное с некоторой совокупностью прав и обязанностей, реализация которых 
(динамический аспект статуса) формирует роль. 

Статус предполагает, что все, кто претендует на включенность в ту или 
иную страту, должны отвечать определенным ожиданиям и ограничением на 
социальные взаимодействия, выполнять социальные роли. Различные формы 
потребления благ и воспроизводства статусного положения формируют у пред-
ставителей различных слоев неодинаковый образ жизни, что отличает членов 
данной общности от других общностей. неодинаковость статусов выступает 
следствием неравенства и неравномерности развития общества и конкретных 
индивидов. Чем выше ценится в обществе определенный статус, тем сильнее 
степень идентификации с ним субъекта. Таким образом, понятие социального 
статуса объединяет в себе и функциональную, и оценочную стороны: оно по-
казывает, что личность может делать, что она делает, каковы результаты ее 
действий и как они оцениваются другими людьми, обществом. 

Социальный статус — это соотносительное положение индивида или группы 
в социальной системе. В зависимости от того, занимает человек данное положе-
ние благодаря наследуемым признакам или благодаря собственным усилиям, 
различаются, соответственно, предписанный и достигаемый статус. Р. Мертон 
считал, что достигаемый статус в большинстве случаев напрямую связан с 
должностным статусом, т.е. с тем, которого человек достиг в результате своей 
профессиональной деятельности. Очевидно, что профессиональный статус — это 
достигаемый статус, т.е. определяющийся индивидуальными способностями, 
умениями, квалификацией и достоинствами. Профессиональный статус не 
определяется социальным положением, т.е. принадлежностью к определенному 
социальному классу или слою, и не является социальной ролью: он не проигры-
вается, подобно роли, а завоевывается [5; 15]. Ориентация на достижение более 
высокого профессионального статуса стимулирует социальную и профессио-
нальную активность индивида.

Динамическим аспектом профессионального статуса выступает профессио-
нальная роль. Т. Парсонс ввел в научный оборот понятие «s���us-�ole» — ста-s���us-�ole» — ста--�ole» — ста-�ole» — ста-» — ста-
тусная позиция с точки зрения социальной роли, т.е. ожидаемой от занимаю-
щего данный статус индивида модели поведения. Парсонс выделил три группы 
дифференцирующих признаков:

· характеристики, которыми люди обладают от рождения — этническая 
принадлежность, половозрастные особенности, родственные связи и т.д.

· признаки, связанные с исполнением ролей — различные виды профессионально-
трудовой деятельности.

· элементы «обладания» — собственность, материальные и духовные цен-
ности, привилегии и т.д. [6; 23].

Под влиянием Парсонса понятие социального статуса стало элементом 
ролевой теории и стало рассматриваться в рамках структурного функционализ-
ма как структурное понятие, в то время как понятие роли имело функциональ-
ное значение. В функциональном понимании определение социальной роли 
дано Р. липтоном через статусные позиции, права и обязанности личности. 

В понятийном аппарате ролевой концепции ведущих российских социологов 
одним из основных понятий является «социальный статус» как положение в со-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. ¹ 448

циальной структуре и связанные с ним требования или «ролевые предписания» 
[4; 88]. В профессиональных сообществах, характеризующихся тем, что состав-
ляющие их люди занимают однородные социальные позиции, идентичность 
усвоения ценностей обеспечивается идентичностью требований, диктуемых про-
фессиональным статусом. Механизм этого процесса — профессиональная роль, 
путем усвоения которой познаются и усваиваются ценности профессиональной 
деятельности. Таким образом, профессиональная роль выступает в качестве 
своеобразного транслятора ценностей, преобразуя личность субъекта профессио-
нальной деятельности и влияя на различные свойства его внутреннего мира.

Профессиональный статус указывает место в социальном сплетении про-
фессиональных отношений, с которыми связаны определенные общественные 
ролевые ожидания. Статус (ранг) одной работы, по сравнению со статусом 
(рангом) другой работы, зависит от меры, в какой она позволяет реализовать 
человеку определенные ценности. Ранг индивида внутри профессиональной 
группы также зависит от степени, с какой выполняемая деятельность позволя-
ет реализовать определенные ценности, т.е. представления о том, что является 
желательным. Основа ранжирования работ существует в той мере, в какой 
факты, касающиеся данных работ, признаются, а ценности разделяются людьми, 
которых они затрагивают. 

Основываясь на различии межпрофессиональной и внутрипрофессиональной 
стратификации, следует различать социально-профессиональный и личностно-
профессиональный статус индивида. Социально-профессиональный статус 
означает место определенной профессиональной группы в профессиональной 
структуре общества, а также определяет оценку и самооценку той роли, которую 
играет эта профессиональная группа в системе профессиональных отношений. 
личностно-профессиональный статус характеризуется степенью включенности 
индивида в отношения профессиональной группы, уровнем квалификации и 
мастерства, признанием в профессиональной среде, уровнем развития профес-
сионального самосознания. В обобщенном виде можно отметить, что личностно-
профессиональный статус индивида определяется уровнем развития профес-
сионализма. Именно профессионализм определяет положение человека внутри 
профессиональной группы, т.е. является критерием внутрипрофессиональной 
стратификации. 

В то же время можно отметить, что уровень профессионализма личности не 
только определяет ее положение в профессиональном сообществе, но и суще-
ственно влияет на социальный статус в целом, определяя его социальный пре-
стиж. Социальный престиж профессионального статуса включает в себя эле-
менты общественного сознания. Он связан с оценкой положения той или иной 
профессиональной группы, т.е. с престижем профессии, но не определяется 
произвольно: он зависит от социального контекста — господствующей в данном 
обществе системы ценностей, от уровня развития духовной культуры. В пост-
индустриальном обществе одной из важнейших ценностей, определяющих пре-
стиж социального статуса личности, является профессионализм. Именно про-
фессионалы в различных сферах деятельности претендуют на принадлежность 
к высшим социальным слоям и составляют основу средних слоев. По данным 
социологических исследований, стратификационная модель современного рос-
сийского общества выглядит следующим образом:

· Элита — правящая политическая и экономическая — до 0,5%.
· Верхний слой — крупные и средние предприниматели, директора крупных и 

средних приватизированных предприятий, другие субэлитные группы — 6,5%.
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· Средний слой — представители мелкого бизнеса, квалифицированные 
профессионалы, среднее звено управления, офицеры — 20%.

· Базовый слой — рядовые специалисты, помощники специалистов, рабочие, 
крестьяне, работники торговли и сервиса — 60%.

· нижний слой — малоквалифицированные и неквалифицированные ра-
ботники, временно безработные — 7%.

· Социальное дно — 5% [3; 28].
Таким образом, высокая квалификация и профессионализм становятся зна-

чимыми критериями социального расслоения современного российского обще-
ства. Профессионалы принадлежат к российской элите и среднему слою. Кро-
ме того, наиболее многочисленный базовый социальный слой, который пред-
ставлен специалистами, обладает потенциальным профессионализмом: при 
наличии соответствующей трудовой мотивации составляющие этот слой спе-
циалисты могут включиться в процесс вторичной профессионализации и со-
вершенствовать свое профессиональное мастерство.

Высокое социальное положение профессионалов основано на реальной дина-
мике общественных ценностей (от приоритета материальных ценностей в инду-
стриальном обществе к доминированию информационно-образовательных цен-
ностей в обществе постиндустриальном) и находит все большее понимание и 
признание в обществе. В большой степени эти процессы находят свое отражение 
и в современном российском обществе, традиционно ориентированном на приори-
тет духовных и нравственных ценностей. Одной из важнейших социально-
нравственных ценностей современной России становится профессионализм.

Основным следствием иерархизации профессиональной деятельности в совре-
менном обществе является феномен социального престижа. В Словаре русского 
языка С.И. Ожегова «престиж» определяется как «влияние, уважение, которым 
пользуется кто-либо или что-нибудь». Основные лингвистические источники этого 
понятия: франц. prestige — обаяние, очарование; лат. — praestigium — иллюзия, 
обман чувств. В социологическом словаре престиж определяется как отрицательная 
или положительная оценка индивидуальных качеств или социальной эффектив-
ности. В этом значении термин «престиж» близок к социальному смыслу понятия 
«статус» — репутация, авторитет личности в рамках системы социальной страти-
фикации. Понятие престижа применительно к профессиональной деятельности 
можно определить как соотносительную оценку общественной значимости про-
фессиональной категории, которую разделяют члены определенного сообщества и 
социального слоя, группы на основе сложившейся и господствующей системы цен-
ностей. В общем плане понятие престижа синтезирует в себе оценку значимых 
факторов, которые характеризуют позицию данной профессиональной категории в 
обществе: экономическое положение, образование и квалификация, степень участия 
в управлении, особенности стиля жизни и т.д.

Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы цен-
ностей и является феноменом общественного сознания, в котором отражается 
существующая в обществе иерархия профессий. Последняя выстраивается в 
результате оценки имеющихся различий в степени сложности и важности раз-
ных видов трудовой деятельности, необходимого для их осуществления уровня 
образования, ответственности, величины оплаты труда и т.д.

В социологии престиж профессии измеряется посредством шкал, полученных 
в результате социологических опросов, в которых респонденты соотносят соци-
альную значимость или привлекательность различных профессий и выстраивают 
их относительно друг друга. Шкалы престижа профессии обладают относительной 
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устойчивостью. Поскольку молодежь не имеет своего собственного опыта в сфе-
ре труда, она заимствует шкалу престижа профессии у работающего населения, 
у более старшего поколения. Формирование престижа профессии обусловлено 
различиями в труде и его последствиях для представителей различных профессий. 
Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости профес-
сии, выработанную группой и является составным элементом представления  
о профессии, тесно связанным с социальным аспектом самоопределения.

Отражая социальную неоднородность общества, престиж профессии от-
ражает и престижность различных социальных слоев населения. его изуче-
ние может способствовать разработке механизма воспроизводства социальной 
структуры. В западной социологии, в частности, в работе Д. Треймана «Пре-
стиж профессии в сравнительном ракурсе» престиж профессии рассматри-
вается в рамках концепций социальной стратификации. В исследовании, 
проведенном в 1956 г., жителям различных стран (от США до новой Зелан-
дии) было предложено дать оценку престижности разных профессий. Были 
получены очень схожие ответы. Исследователи сделали вывод, что в странах, 
где сложилась индустриальная система производства, существует спрос на 
одни и те же профессии: инженеров, механиков, бухгалтеров и т.п. Эти про-
фессии и овладевшие ими люди пользуются примерно одинаковым престижем 
во всем мире.

Примечательно, что ранговые характеристики престижа почти не меняются 
с течением времени. В 1966 г. группа исследователей пришла к выводу, что с 
1925 г. в США не произошло существенных изменений в оценках профессио-
нального престижа — врачи и другие специалисты остаются наверху пирамиды, 
чистильщики обуви и уборщики по-прежнему занимают место у ее основания. 
В 1977 г. Трейман проанализировал 85 исследований ученых из 53 стран о про-
фессиональном престиже и сделал вывод, что оценки престижа очень похожи 
во всем мире. Опираясь на результаты своего анализа, Трейман разработал 
теорию, объясняющую, почему эти оценки так подобны. Теория Треймана со-
стоит из четырех основных утверждений. 

Первое связано с тем, что основные потребности людей (в еде, одежде и 
жилище) одинаковы во всех обществах. Кроме того, для жизни в современных 
обществах необходимы орудия труда, оружие, политические и военные органи-
зации. Во всем мире проблемы, связанные с производством этих вещей, анало-
гичны. В результате во всех таких обществах существует примерно одинаковое 
разделение труда.

Второе положение теории Треймана заключается в том, что в условиях 
специализированного разделения труда некоторые люди в большей мере вла-
деют материальными ресурсами и контролируют их использование, чем другие. 
Иначе говоря, в результате специализированного разделения труда складыва-
ются различные степени власти — врачи имеют более высокую квалификацию 
и обладают большей властью, чем рабочие на сборочном конвейере, кроме того, 
они имеют более высокий заработок и владеют большей собственностью.

Третье утверждение теории Треймана фиксирует привилегии для тех, кто в 
любом обществе обладает властью. люди, занимающие высокое положение, 
часто имеют весьма заметное политическое влияние, которое они могут исполь-
зовать в своих интересах. например, президент компании по выпуску реактив-
ных двигателей, вероятно, может оказывать влияние на правительство при 
утверждении таких норм безопасности на воздушных линиях, которые бы бла-
гоприятствовали развитию авиационной промышленности.
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Четвертое и последнее положение теории Треймана является следствием 
трех предыдущих. Поскольку власть и привилегии всюду ценятся, то и связан-
ные с ними профессии считаются престижными [7; 71]. 

Отечественные исследования в большей степени затрагивают проблемы 
определения профессионального престижа в контексте социального самоопреде-
ления молодежи и ее профессионального выбора. Представляется теоретически 
плодотворным исследование этого феномена с различных точек зрения. Оказы-
вая сильное влияние на профессиональную ориентацию молодежи, престиж 
профессии воздействует и на ее профессиональную мобильность.

Престиж профессий понимается как отражение социальной политики и как 
прямой перенос государством  социального признания на определенные социальные 
слои.  Это относительно стабильное явление, что позволяет разрабатывать шкалы 
престижа, служащие  своеобразным стандартом той или иной общественной си-
стемы. Основы формирования престижа профессий позволяют выявить соотношение 
его шкалы распространенностью  этих профессий в обществе. Известно мнение  о 
двух пирамидах: наиболее высоки престижные оценки  сравнительно редких про-
фессий и более низким престижем пользуются массовые профессии. 

Очевидно, для цивилизованного общества необходимо, чтобы престиж твор-
ческих работников, ученых был высоким, чтобы наукой и художественным твор-
чеством занимались наиболее способные в этом отношении люди, поэтому они 
и пользуются относительно большим социальным признанием. В то же время  мас-
совые профессии требуют, как явствует из их названия, привлечения гораздо 
больших трудовых ресурсов. Молодежь, не имея собственной практики в изби-
раемой сфере труда, заимствует шкалу престижа профессий из окружающей 
среды. Поэтому воздействовать на профессиональную ориентацию молодежи 
можно через изменения шкалы престижа профессий занятого населения. Хотя 
тяга к той или иной профессии у молодежи формируется стихийно, под воздей-
ствием духовной жизни общества, более всего на нее влияют родительская среда,  
система образования,  контакты в мире труда, профессиональная консультация 
и специальная пропаганда  через средства массовой информации.  

Итак, престиж профессии является одним из факторов, наряду с содержани-
ем, условиями труда, уровнем оплаты и т.п., которые определяют привлекатель-
ность данной специальности. его сущность состоит в личностно-социальной и 
общественно-социальной оценке определенного типа профессиональной деятель-
ности. Причем личностная оценка, как правило, основывается на общественно 
сформированном стереотипе отношения к профессии: наиболее престижными 
являются профессии, находящиеся на вершине социальной пирамиды. 

необходимо отметить также, что одной из специфических особенностей меж-
профессиональной стратификации современного общества является повышение 
социального престижа не какой-либо конкретной профессии, а профессионализ-
ма в целом, как высокого уровня профессионального и социального развития 
личности. Сегодня особенно важным становится не столько обладать какой-либо, 
пусть даже наиболее престижной профессией, сколько быть профессионалом в 
той области профессиональной деятельности, которой занимается индивид. Диф-
ференциация профессиональной деятельности обусловлена социальной востре-
бованностью различных профессий: если данная профессия существует и раз-
вивается в настоящее время, следовательно, она имеет социальное значение и 
необходима для развития и функционирования общества. Поэтому профессиона-
лизм в любой сфере профессиональной деятельности всегда социально значим, 
востребован, а значит, и обладает социальным престижем.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. ¹ 452

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Заславская Т.И. Социоструктурный аспект трансформации российского обще-1. 
ства // Социологические исследования. 2001. № 8.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 2. 
Социальная стратификация российского общества. Под ред. З.Т. Голенковой. 3. 

М., 2003. 
Ядов В.А. Социальная психология личности // Социальная психология. История, 4. 

тенденции, эмпирические исследования. л., 1979.
Me��o�, R. Soc��l �heo�y ��d soc��l s��uc�u�e. N.Y., 1957. 5. 
P��so�s, T. Soc�e��es: evolu��o���y ��d co�p�����ve pe�spec��ves. N. J., 1966. 6. 
T�e����, D.J. S���us D�sc�ep��cy ��d P�ejud�ce // A�e��c�� Jou���l of Soc�ology. 7. 

1965-1966.

Геннадий Филиппович ШаФРанов-куцев — 
президент Тюменского государственного университета, 

чл.-корр. Российской академии образования,  
заслуженный деятель науки РФ, 

доктор философских наук, профессор 
shafranov-kutsev@utmn.ru

Галина Зиновьевна еФиМова—  
аспирант кафедры социологии 

и социального управления  
efimova_galina@72.ru

Тюменский государственный университет

УДК 378.126:316.3/4

твОРЧеСКАЯ АКтивнОСть СОтРУдниКОв  
выСШеГО УЧебнОГО ЗАведениЯ

CREATIVE ACTIVITY OF EMPLOYEES  
OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

АннОТАцИя. В статье поднимается проблема взаимосвязи творчества, но-
вации и инновации как основных элементов инновационной системы. Приводятся 
результаты социологического исследования по оценке творческой активности 
профессорско-преподавательского и вспомогательного персонала высшего учеб-
ного заведения.

Summary. The authors of the article raise the problem of interrelation of creativity, 
novation and innovation as the basic elements of innovative system. The results of 
sociological research based on the estimation of creative activity of the faculty members 
are given.

КлюЧеВые слОВА. Творчество; новации; инновации; творческая активность; 
высшее учебное заведение.

Key woRds. Creativity, novation, innovation, creativity activity, higher educational 
institution.

В научной литературе отмечается увлечение терминологической риторикой, 
что привело к путанице и смешению трактовки понятий «творчество», «новация» 
и «инновация». Однако в последнее время наблюдается стремление к их уточ-
нению. Расхождения в терминологии в основном связаны как с сущностными 
характеристиками данных понятий, так и с неоправданным сужением (расши-
рением) ряда объектов, к которым применяются данные определения.




