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Социология профессий уделяет внимание роли межличностных и межгрупповых коммуника-
ций в профессиональных сообществах как элементу профессиональной культуры. Эта статья по-
священа анализу форм и особенностей профессиональных коммуникаций российских инженерно-
технических специалистов в контексте их профессиональной культуры. Профессиональная культура 
определяется как констелляция идеологии, ценностей, верований, языка, типичных форм деятель-
ности, характерных для сообщества. Данная тема редко становится объектом исследования рос-
сийских социологов. В статье показано, что межличностные профессиональные коммуникации 
по различным аспектам профессиональной деятельности являются важным элементом профессио-
нальной культуры. Материалы статьи основаны на результатах онлайн-опроса российских инже-
неров и интервью с российскими техническими специалистами. В ходе проведенного исследования 
информантам были заданы вопросы, касающиеся способов обновления профессиональных знаний 
и роли различных каналов коммуникации в этом процессе. В начале статьи сделан обзор подходов 
к изучению профессиональной культуры, предложенных российскими и зарубежными авторами. 
Анализ продемонстрировал значительную роль Интернета в качестве источника новых знаний для 
инженерно-технических специалистов и снижающуюся роль специальной литературы. Также было 
выявлено, что в передаче профессиональных знаний внутри сообщества инженеров значительную 
роль играет неформальная коммуникация и непосредственное общение в процессе работы. Органи-
зационное окружение имеет относительно невысокое влияние на обновление знаний технических 
специалистов. Это может быть связано с недостаточным вниманием руководства компаний к повы-
шению квалификации специалистов и информированию их о новых разработках. 
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ская интеллигенция; профессия; коммуникация; знания; массовый опрос; интервью 

Обмен знаниями, опытом и личные коммуникации между специалистами яв-
ляются важной составляющей любой профессиональной культуры. Понимание то-
го, как происходит коммуникация между профессионалами, важна как с теорети-
ческой точки зрения, поскольку дает возможность рассмотреть виды и источники 
профессионального знания в эпистемической перспективе, так и с практической — 
обучающим организациям, работодателям и профессиональным сообществам важ-
но понимать — какие из источников информации являются приоритетными для 
специалистов. В статье показано, какую роль в производстве и поддержании про-
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фессиональной культуры играют различные виды коммуникаций относительно 
получения, распространения и использования специальных знаний и информации 
современными российскими инженерно-техническими специалистами. 

Профессиональная культура — это системообразующий элемент формирова-
ния идентичности профессиональной группы и повседневных практик работы. 
Профессиональная культура может быть определена как констелляция идеологии, 
ценностей, верований, языка, типичных форм деятельности, характерных для сооб-
щества [1]. Э. Фрейдсон определяет профессиональную культуру как набор ценно-
стей и взглядов, разделяемых четко идентифицируемой и гомогенной группой [18]. 
Профессиональная культура формирует и оказывает влияние на профессиональ-
ную идентичность. Э. Хойле и М. Уоллес полагают, что индивиды, включенные 
в профессиональную культуру, имеют схожую точку зрения на идеологии, цен-
ности и позиции в сфере труда [19]. 

Феномен профессиональной культуры в контексте социологии и антрополо-
гии рассматривается рядом российских исследователей. Есть несколько публика-
ций по данной теме, сделанных Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романовым [6; 7] 
и Т.Б. Щепанской [10], где содержится хороший задел для теоретической рекон-
цептуализации понятия профессиональной культуры. 

Тема профессиональной культуры инженеров, программистов, технических 
специалистов хорошо раскрыта в отечественной и зарубежной социологии. Мы 
остановимся на кратком обзоре некоторых публикаций, связанных с рассматри-
ваемой здесь темой. 

Отечественная социология обладает собственным комплексом работ, посвя-
щенных изучению научно-технической интеллигенции — инженеров, техников, 
технических специалистов. Самыми известными являются работы О.И. Шкаратана 
и его коллег, где проблематика специфики инженерного труда и статуса инженеров 
вписывалась в разработку стратификационной модели социально-профессиональ-
ной структуры позднего советского общества [5]; исследования ленинградского 
социолога С.А. Кугеля, который специализировался на изучении научных кадров, 
но также написал несколько работ, посвященных различным аспектам инженер-
ного труда, включая систему подготовки кадров, их мотивации, бюджетов рабо-
чего времени, удовлетворенности трудом [4]. В.А. Ядов, совместно с коллегами 
проводил исследование профессиональной идентичности и трудовых установок 
инженеров и технических специалистов ленинградских предприятий [8]. О.В. Кры-
штановская [3] осуществила исследование профессиональной группы инженеров, 
где показала в том числе аспекты депрофессионализации этой группы занятых, 
ставшей результатом массовизации инженерного образования и связанной с раз-
мыванием должностной структуры советских организаций, где должностная по-
зиция «инженер» нередко была номинальным обозначением беловоротничкового 
конторского труда. 

Эти и другие работы достаточно полно и объемно раскрывали содержание 
труда советской инженерно-технической интеллигенции и показывали специфи-
ческие особенности данной социально-профессиональной группы. 
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Однако в центре этих и более поздних отечественных исследований инженер-
но-технических специалистов редко оказывалась проблематика профессиональной 
культуры, а если и оказывалась, то затрагивались лишь отдельные ее аспекты. 

Спад интереса исследователей к инженерно-техническим специалистам как 
профессиональной группе был связан и с тем, что на социальную сцену вышли 
новые группы занятых, появившиеся в ходе рыночных реформ — менеджеры, фи-
нансовые аналитики, предприниматели, маркетологи и т.п. 

В статье мы обращаемся к анализу коммуникационной составляющей про-
фессиональной культуры российских технических специалистов на основе соб-
ственного эмпирического исследования. 

Достаточно большое число зарубежных публикаций посвящено анализу от-
ношений разных групп технических специалистов в организациях и рассмотрению 
их взаимодействия с другими группами сотрудников — в первую очередь менед-
жерами [14; 22; 23; 29]. 

А. Дарр в своем этнографическом исследовании показал, какую роль играют 
интерпретативные фреймы инженеров, занятых НИОКР в сфере торговли [17]. 
Он обратился к изучению двух групп инженеров: занятых в сфере торговли (да-
лее — СТ) и инженеров научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее — НИОКР). 

Основное предположение автора заключалось в том, что эти две группы вы-
рабатывают различные интерпретативные фреймы относительно своей работы, 
частично укорененные в рабочей практике. Эти фреймы применяются в качестве 
символического инструмента защиты статусов, рабочих прав и обязанностей раз-
личными группами инженеров [15]. Интерпретативные фреймы включают в себя 
особую организацию мышления, действий и идентичностей, предоставляют общее 
понимание реальности, наиболее важных вопросов в работе, организуют межгруп-
повое взаимодействие и формируют рабочие практики [16]. Их роль в формиро-
вании профессиональной идентичности раскрывается в соотнесении с понятиями 
«осознание общности» для своей профессиональной группы и «осознание разли-
чий» для внешних профессиональных групп. 

А. Дарр показал, что «осознание общности» инженеров СТ заключается в по-
зиционировании своей работы как «истинно инженерной» относительно клиентов 
и менеджеров, а также акцент на прагматическую ориентированность профессио-
нальной деятельности, в отличие инженеров НИОКР, которые рассматриваются 
инженерами СТ в режиме «осознания различий» — выступая скорее в роли уче-
ных, чем технического персонала. Также инженеры СТ свои интерпретативные 
фреймы строят на «осознании различий» с коммерческими агентами, поскольку 
не стремятся участвовать в продажах и заключении сделок. 

Помимо этого интерпретативные фреймы инженеров СТ формируются вокруг 
специфики профессиональных коммуникаций, предусматривающих отношение 
к своей работе как искусству с высокой творческой составляющей. Это искусство 
заключается в артикуляции абстрактных идей в блок-схемах и детальных черте-
жах, и описывается в эстетических суждениях («красивый», «чистый», «грязный») 
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по отношению к моделям и чертежам. А. Дарр показывает, какую роль играет се-
мантика внутрипрофессиональной коммуникации в строительстве общности тех-
нических специалистов. 

Взаимопомощь членов профессионального сообщества является одной из сис-
темообразующих черт профессиональной культуры. Исследователи Л. Перлоу 
и Дж. Уикс на примере двух технологических компаний (индийской — «Ико» 
и американской — «Дитто») показывают, как организованы сети взаимопомощи 
среди инженерно-технического персонала [25]. В частности, говорится, что если 
первые исследования инженерных кадров рассматривали взаимопомощь на рабо-
чем месте как нечто само собой разумеющееся, то с распространением менедже-
риалистских методов руководства, эта практика уже не является общезначимой [20]. 

Между тем, по мнению авторов, взаимопомощь важна не меньше, так как 
в этой индустрии работники сильно зависят друг от друга, а взаимопомощь кол-
лег внутри организации стимулирует эффективность, гибкость, обучение и инно-
вации [21; 24; 26; 27], что может рассматриваться как элемент профессиональной 
культуры. 

Как же выглядит отношение к помощи в двух организациях? 
В Ико инженеры стремятся помогать друг другу, и такая направленность свя-

зывается авторами с их стремлением к развитию собственных навыков, а помощь 
рассматривается как один из ресурсов такого развития. Такое отношение к помощи 
связано с тем, что успех в Ико — это достижение мастерства, и работники этой 
компании воспринимают своим референтом не организацию, а профессиональное 
сообщество (occupational community) [28]. 

В Дитто инженеры немотивированы помогать друг другу. Запрос на помощь 
здесь воспринимается как прерывание собственных проектов, а прошлый негатив-
ный опыт просьб о помощи усиливает эту атмосферу. Такое отношение к помощи 
связано с тем, что успех в Дитто — это персональное продвижение по карьерной 
лестнице внутри организации, а не признание в профессиональном сообществе. 
Л. Перлоу и Дж. Уикс делают вывод о связи общекультурного и организационного 
контекста с обменом знаниями и информацией между профессионалами. 

В более раннем исследовании П. Мейксинс и С. Смит показывают различия 
в профессиональных культурах инженерно-технических специалистов разных 
стран в рамках различных идеально-типических моделей организации труда в не-
скольких странах: Великобритании, США, Германии, Франции, Швеции и Япо-
нии [23]. Для авторов исследования важно, что социологи долгое время не вос-
принимали инженеров в качестве состоявшейся профессии, поскольку в результате 
роста крупного производства технические специалисты превратились в наемных 
работников с ограниченной автономией и юрисдикцией, подчиненных менеджмен-
ту компаний (1). 

В исследовании показано, что профессиональная культура технических спе-
циалистов является результатом сочетания различных факторов исторического, 
экономического, политического и социокультурного характера. Было определено 
несколько идеальных типов организации труда инженеров, определяющих их про-
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фессиональную культуру в разных странах: ремесленная организация (знания пе-
редаются в сообществе через наставничество, инженеры по статусу близки к «си-
ним воротничкам»), менеджериалистская организация (высокий статус инженеров 
связан с их экспертным статусом и принадлежностью к управленцам), сословная 
организация (наличие внутрипрофессиональной иерархии, основанной на образо-
вании, типе выполняемой работы и квалификации) и корпоративная организация 
(встроенность в модели отдельных компаний и связанная с этим идентичность). 

Авторы приходят к мнению, что профессиональная культура технических спе-
циалистов в разных странах имеет универсальные и локальные элементы, обуслов-
ленные институциональным и культурным контекстом. 

Данная статья основана на результатах исследовательского проекта, посвя-
щенного изучению профессиональной культуры российских технических специа-
листов. Для выявления универсальных и локальных элементов профессиональной 
культуры современных российских технических специалистов были проведены: 
полуформализованные интервью с двадцатью информантами из России, которые 
работают инженерами, программистами, конструкторами, а также анкетный оп-
рос (N = 132) c российскими техническими специалистами (2). Выборка целевая, 
анкетирование проводилось онлайн. 

Отбор информантов и респондентов производился по следующим критериям: 
высшее образование в инженерной или технической сфере; практический опыт 
работы по специальности или смежным специальностям не менее трех лет; работа 
в качестве инженерно-технического специалиста на момент участия в исследова-
нии. Продолжительность экспертного интервью составила от 40 до 120 минут. Ин-
тервью и анкетный опрос проводились в 2015—2016 гг. Интервью записывались 
на диктофон (один информант отказался от записи) и расшифровывались. Затем 
было осуществлено тематическое кодирование содержания интервью, что стало 
основой анализа данных, представленного в данной статье. 

ИСТОЧНИКИ ЗНАНИЙ И ФОРМЫ КОММУНИКАЦИЙ 
В СРЕДЕ РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ходе проведенного исследования информантам были заданы вопросы, ка-
сающиеся способов обновления профессиональных знаний и роли различных ка-
налов коммуникации в этом процессе. Внимание к этой теме обусловлено, во-пер-
вых, характером труда технических специалистов, связанным с необходимостью 
на регулярной основе осваивать новые технологии и обновлять специальные зна-
ния, во-вторых, значением этих знаний для утверждения профессионального ста-
туса и культуры сообщества, и, в-третьих, быстрыми изменениями профессио-
нальных знаний, вызванными развитием новых информационных технологий 
и моделей обмена знаниями. Кроме того, в ходе анкетного опроса у респондентов 
спрашивалось об источниках знаний о новых технологиях и разработках в сфере 
их основной профессиональной деятельности и о том, из каких источников они 
получают знания, применяемые на их основной работе (см. табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

«Откуда, из каких источников Вы в основном узнаете о новых идеях, разработках 
и технологиях в сфере Вашей основной профессиональной деятельности?» 

(Отметьте все подходящие варианты ответа) 

Вариант ответа % опрошенных 

Из поиска в сети Интернет 78,6 
От коллег по работе 68,8 
Из поиска на специализированных интернет�форумах 58,9 
Из содержания технической документации 
и инструкций пользователя (мануалов) 

58 

На специализированных конференциях, отраслевых выставках, встречах 54,5 
Из специальной литературы (учебников, 
статей на русском и иностранных языках) 

50 

Из содержания сайтов компаний�производителей 48,2 
От знакомых специалистов и друзей вне организации, где я работаю 48,2 
От непосредственного руководства компании 32,1 
Из внутрикорпоративных изданий (газет, журналов, интранет�рассылок) 25,9 
Из целевых рассылок по электронной почте 22,3 
Из социальных сетей (фейсбука, вконтакте, одноклассники, др.) 12,5 
Из газет, телевизионных и радиопрограмм 7,1 

Таблица 2 

«Знания, полученные из каких источников, 
Вы используете в настоящее время на своей основной работе?» 

(Отметьте все подходящие ответы) 

Вариант ответа % опрошенных 

полученные на рабочем месте в процессе работы 96,4 
полученные в процессе общения с коллегами по работе 76,8 
полученные в ходе изучения технической документации (инструкций 
и руководств по эксплуатации) 

66,1 

полученные в ходе поиска в Интернете 63,4 
полученные в период обучения в вузе 58,9 
полученные из специальной литературы (учебников, статей, монографий) 57,1 
полученные на специализированных интернет�форумах, где общаются 
представители моей профессии 

47,3 

полученные на курсах повышения квалификации, в процессе прохождения 
сертификации 

43,8 

полученные на профессиональных конференциях, форумах, отраслевых 
выставках 

38,4 

 
Интервью с техническими специалистами показали несколько значимых из-

менений в способах получения и распространения новых профессиональных зна-
ний в сообществах. Данные опроса также позволили получить информацию о том, 
какие источники профессиональных знаний для российских технических специа-
листов являются приоритетными. 

Традиционно считается, что специализированные периодические издания — 
журналы являются важным источником новых знаний и информации для профес-
сионалов. Однако наше исследование показало, что опрошенные технические спе-
циалисты в меньшей степени обращаются к профильным изданиям за новыми зна-
ниями и информацией. Они предпочитают пользоваться другими источниками, 
которые позволяют им получить знания в оперативном режиме — «по запросу» 
и с ориентацией на решение конкретной технической или программной проблемы. 
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Все опрошенные говорили, что когда перед ними возникает потребность в но-
вых знаниях и информации, то они обращаются к Интернету, понимаемому ими 
не как набор специализированных ресурсов, а как безразмерное хранилище данных 
и знаний, доступ к которому открыт через поисковые машины, а поэтому в первую 
очередь они начинают «гуглить» — то есть делать запросы по интересующей 
теме. «Девяносто девять процентов — это Интернет, так как вся информация, 
можно так сказать, практически передается из Интернета» (инженер, 30 лет). 
«Из Интернета. Это сайты производителей, это Youtube» (инженер, 32 года). 

Результаты анкетного опроса также показывают, что поисковые запросы в Ин-
тернете являются значимым источником информации о новых идеях, разработках 
и технологиях в сфере основной профессиональной деятельности для большинства 
технических специалистов (78,6%). Более того, 63,4% участников опроса в настоя-
щее время на своей основной работе использовали знания, полученные в ходе 
поиска в Интернете. 

Это, однако, не исключает обращения к специализированным профессиональ-
ным интернет-ресурсам, требующим дополнительной регистрации и предостав-
ляющим возможность онлайн-общения между специалистами — более половины 
респондентов (58,9%) именно оттуда узнавали о новых технических разработках 
по своему профилю работы. 

Экспертные интервью показали, что обращение к специализированным интер-
нет-ресурсам происходит, во-первых, если технический специалист имеет узкую 
квалификацию, знания по которой локализуются среди определенной группы про-
фессионалов и, во-вторых, когда требуется уникальная информация, которую труд-
но получить поисковыми запросами в Интернете. Так, один из опрошенных был 
специалистом по программированию в системе финансового учета С1 и расска-
зывал о роли специализированных интернет-форумов в обмене знаниями между 
профессионалами: «Сообщества есть. Есть свои форумы, там, где люди прихо-
дят, там делятся своими проблемами, обсуждаются, советы даются. Причем 
все это бесплатно, просто, если ты «ОдинэСник» и зарегистрировался на фору-
ме... Если ты, конечно, задашь глупый и тупой вопрос, естественно все посмеют-
ся над тобой, но если ты спросил что-то по теме, и действительно ты там 
не можешь справиться, ну не знаешь каких-то там тонкостей, то люди совер-
шенно с удовольствием поделятся с тобой, помогут. Они компанией-разработ-
чиком ПО не поддерживаются, есть добровольцы, которые потом на контекст-
ной рекламе зарабатывают» (программист, 45 лет). 

Опрошенные эксперты и участники анкетирования являются инженерами 
и техническими специалистами, имеющими практический опыт работы в своей 
области. Многие из них — инженеры-технологи или инженеры-наладчики, заня-
тые установкой и обслуживанием сложного оборудования. Поэтому в их профес-
сиональной деятельности существенную роль играет работа с технической до-
кументацией, руководствами и инструкциями, сопровождающими сложное обору-
дование и программные пакеты. 

Как показало наше исследование, более половины участников анкетного оп-
роса (58%) узнают новую информацию по своему профессиональному профилю 



Абрамов Р.Н. Профессиональные коммуникации российских инженерно-технических специалистов... 

 593 

из содержания технической документации и инструкций пользователя (мануалов). 
О значимости технической документации как источника информации технические 
специалисты упоминали и в экспертных интервью: «Тратишь день-два на изучение 
мануалов, а то и меньше. А потом — сразу в работу, как это в России принято» 
(инженер-программист, 28 лет). 

Таким образом, на характер профессиональных знаний технических специа-
листов большое влияние оказывают материалы технической документации, пре-
доставляемой компаниями-изготовителями оборудования или программного обес-
печения. Соответственно, для инженерно-технической профессиональной дея-
тельности в российском контексте значимыми являются не курсы повышения 
квалификации или формальное образование, а текущие содержательные мате-
риалы и документация. 

Коллеги по работе являются одним из ключевых источников информации 
о новых идеях, разработках и технологиях в сфере основной профессиональной 
деятельности опрошенных технических специалистов — этот источник назвали 
68,8% респондентов. 

Исследователи инженерно-технических специалистов уже показали, что 
в этой профессиональной группе значимую роль играют устные коммуникации 
между специалистами, работающими в одной организации или между специали-
стами схожего узкого профиля из разных компаний. Они обращаются другу к дру-
гу за советами, большое место занимает спонтанное взаимодействие и обмен 
короткими советами. Такого рода плотное общение вокруг решения различных 
рабочих проблем формирует поле коммуникаций, способствующее ощущению 
профессиональной идентичности, принадлежности к группе. «Люди общаются, 
встречаются постоянно, работают очень плотно даже из разных уголков 
страны» (инженер-технолог, 34 года). «Информацию либо если мне нужно, либо 
я это у коллег более опытных спрошу, если они этого не знают, то соответст-
венно, просто какую-то они дают ссылку на источник, где эта информация на-
ходится» (инженер-программист, 31 год). 

Интересно, что внутрикорпоративные каналы коммуникации не являются 
приоритетными способами получения профессиональных знаний для российских 
технических специалистов, хотя сегодня нередко говорят о появлении особой 
модели профессионализма — «корпоративном профессионализме», являющемся 
результатом растущей роли организационного контекста и культуры в профес-
сиональной социализации некоторых занятий. Консультанты по управлению, от-
дельные подгруппы юристов, финансовые аналитики, аудиторы зачастую привяза-
ны в своем профессионализме к конкретной организации и типу знаний, находя-
щемуся в обращении в этой организации. Можно было бы предположить, что 
компании будут сознательно развивать систему знаний, подстраивая профессио-
нальные навыки и компетенции технических специалистов под свои нужды. Меж-
ду тем инженеры и программисты скорее самостоятельно обмениваются информа-
цией в сообществе, нежели получают знания о новых разработках и технологиях 
целевым образом от своего корпоративного окружения. 
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Так, участники анкетного опроса, хотя и отметили, что используемые ими 
в работе знания они получают на рабочем месте в процессе труда (96,4%) или 
из общения с коллегами по работе (76,8%), однако только 32,1% опрошенных ин-
формируются непосредственными руководителями о новых идеях и разработках 
в их профессиональной сфере и лишь около четверти — из внутрикорпоративных 
изданий (25,9%) и целевых рассылок по электронной почте (22,3%). 

Иными словами, инженерно-технические специалисты в поиске новых знаний 
и информации ориентированы скорее на неформальную помощь коллег и профес-
сионального сообщества, нежели рассчитывают на системное информирование 
со стороны компании. Этот элемент профессиональной культуры технических спе-
циалистов близок к российскому типу «политического поведения» работников 
в организациях, предполагающему пассивное отношение персонала к управлен-
ческим решениям, поскольку сами сотрудники не имеют права голоса и не привле-
каются для выработки решений по важным аспектам своего труда и развития 
организации: управление сосредоточено в узком кругу топ-менеджмента [2; 9; 
11; 12]. Будучи объектами менеджериального управления, технические специа-
листы нечасто рассматривают свое руководство и компанию как источник роста 
своей квалификации, получения новых знаний. 

Однако в представительствах зарубежных компаний практика передачи зна-
ний своим техническим специалистам несколько иная. Так, в интервью авиаинже-
нер, работающий в российском представительстве иностранной авиастроительной 
компании, отмечал, что его система карьерного продвижения базируется на ре-
гулярных аттестациях и компания специальным образом занимается повышением 
квалификации своих инженерных кадров, хотя обучение в компании скорее на-
правлено на освоение работниками внутрикорпоративных технических стандартов, 
нежели на общепрофессиональное развитие: «На нынешней работе проходил 
дополнительные курсы по инженерному образованию, но это из-за разницы 
в стандартах — российских и корпоративных. Результаты обучения засчитыва-
ются. И ставились отметки о прохождении соответствующих курсов, потому 
что у меня появились какие-то знания, какие-то навыки и теперь меня можно на-
значать на новые проекты. Работодатель знает, что я могу делать» (авиаинже-
нер, 25 лет). 

Начиная с XIX-го в. отраслевые выставки являются важным каналом обмена 
информацией, поиска партнеров и заказчиков, демонстрацией достижений ком-
паний. 

Особую значимость выставки имели в доцифровую эпоху, когда другие воз-
можности для наглядной демонстрации товаров и технологий были ограничены. 
Сегодня роль профессиональных и отраслевых выставок по-прежнему важна, по-
скольку в ряде сегментов business-to-business имеет значение непосредственное 
общение специалистов, инженеров, технологов и т.п. В рамках выставок органи-
зуются профессиональные конференции и обмен опытом, что оказывается важным 
для получения новых профессиональных знаний. Наше исследование показало, 
что более чем половина опрошенных (54,5%) узнает о новых идеях, разработках 
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и технологиях в сфере своей основной профессиональной деятельности на спе-
циализированных конференциях, отраслевых выставках, встречах, а чуть более 
трети (38,4%) использует эти знания в своей практической работе. 

Можно сказать, что выставки и конференции помогают установить коммуни-
кации между техническими специалистами и способствуют расширению их про-
фессионального кругозора. В экспертных интервью технические специалисты 
отмечали, что конференции и отраслевые выставки предоставляют информацию 
«общего характера» и порой являются легальной версией промышленного шпио-
нажа. Также следует помнить, что на отраслевых выставках и конференциях встре-
чаются представители компаний-конкурентов, однако в данном случае общность 
профессиональной культуры технических специалистов становится важнее кон-
куренции между организациями, которые они представляют. «По вопросам, кото-
рыми я занимаюсь, это в основном конфиденциальная информация. На каких-то 
форумах, я имею в виду таких вживую, на конференциях я участвую, но смысл 
в том, что, в общем-то, зачастую они дают только общее понятие того, какие 
сейчас тренды в мире, куда все это сейчас тикает, идет» (инженер-програм-
мист, 32 года). «В постсоветское время мы стали работать по нефтянке, мы 
каждый год выставлялись на выставку профильную. Общались. Но реальные про-
екты у нас только с прибалтами, ну это фактически наши советские люди. Инду-
сы, пакистанцы подходили, американцы подойдут, больше ощущение, что идет 
прощупывание — типа промышленного шпионажа. И дальше общих деклараций 
ничего не проходит» (инженер-конструктор, 61 год). 

Таким образом, ценность отраслевых конференций и выставок заключается 
в возможности быстрого получения знаний о новостях своей отрасли, личного об-
щения и налаживания неформальных профессиональных связей между специали-
стами, и лишь отчасти полученные знания используются затем в практической 
деятельности. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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PROFESSIONAL COMMUNICATIONS 
OF RUSSIAN TECHNICAL AND ENGINEERING SPECIALISTS: 

EMPIRICAL ANALYSIS 

R.N. Abramov 

National Research University — Higher School of Economics, 
Moscow, Russia 

Sociology of professions focus on the role of interpersonal and intergroup communications in the 
professional communities as an element of professional culture. The article considers forms and features 
of professional communications of Russian engineers and technicians in the context of their professional 
culture defined as the constellation of ideology, values, beliefs, language, and forms of activity typical for 
the community, which rarely becomes an object of Russian sociologists’ studies. The author shows that inter-
personal professional communications on the various aspects of professional activity is an important element 
of professional culture. The article is based on the results of online survey of Russian engineers and expert 
interviews with Russian technical specialists — they were questioned on the ways of updating their profes-
sional knowledge and on the role of various channels of communication in this process. At the beginning 
of the article, the author provides an overview of approaches to the study of professional culture in Rus-
sia and abroad, and underlines the significant role of the Internet and the declining role of literature as a 
source of new knowledge for the engineering and technical staff. The results of the study also revealed 
an important role of informal and direct communications in the transfer of professional knowledge with-
in the engineering community, while organizational environment has a relatively low impact on the updating 
of professional knowledge, which can be explained by the lack of management attention to the profes-
sional development of specialists. 

Key words: sociology of professions; professional culture; engineering and technical intelligentsia; 
profession; communication; knowledge; survey; interview 
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