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По материалам этнографического исследования ряда профессиональных тра-
диций (врачей, учителей, актеров, этнографов, археологов, торговцев и др.) про-
водится сопоставительный анализ их неформальных дискурсов (историй, баек, 
шуток, анекдотов, мистики, ритуалов, правил повседневных взаимодействий). 
Рассматриваются типовые сюжеты и мотивы, общие для разных профессиональ-
ных сообществ. В этой статье проводится анализ текстов, моделирующих от-
ношения «профессионал – объект деятельности». В результате анализа обна-
руживаются дискурсивные средства культурного конструирования этих отно-
шений как коммуникативных, а профессиональной деятельности как 
коммуникации. Рассматриваются тексты, конструирующие объект как вирту-
ального партнера по коммуникации. Хотя в роли объекта может быть безличное 
сообщество (зрительный зал, множество покупателей), неодушевленный пред-
мет (дорога) или природный феномен (небо, море), в профессиональном фолькло-
ре ему приписываются характеристики личного существа: имя, жизненное нача-
ло (душа, дыхание, эмоциональные состояния) и т. п., — обеспечивающие возмож-
ность строить с ним отношения как с партнером по коммуникации. 
Предполагается продолжение исследования, посвященное средствам культурного 
конструирования отношений в профессиональном сообществе. 

В этом номере журнала мы публикуем подборку материалов и исследований по 
антропологии профессий. Исследования профессиональных субкультур (структур 
повседневности, традиций, фольклора различных профессиональных сред) входят 
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в программу полевых исследований по антропологии города*, которые уже более 
пяти лет проводятся на кафедре культурной антропологии и этнической социоло-
гии Санкт-Петербургского университета. Проект «Антропология города» в целом 
ориентирован на изучение социокультурной дифференциации, которая в условиях 
городского расселения отнюдь не ограничивается этническими и локальными раз-
личиями, которые традиционно входили в сферу внимания антропологов. Изучение 
урбанизированного общества демонстрирует значимость культурных различий, в 
основе которых лежат пол и возраст, профессиональная и конфессиональная при-
надлежность, формы проведения досуга и т. п. признаки, поддерживающие общ-
ность и формирующие идентичность ее членов. Подобного рода различия нашли 
отражение в изучении жизненных стилей [1–4], субкультур [5–9], а концепции 
социокультурных сред и социальных сетей [10–15] позволяют описывать общнос-
ти, на базе которых они формируются. 

Профессия и традиция 
В изучении социокультурных различий с самого начала наметился парадоксаль-

ный перекос, замеченный П. Бергером и Т. Лукманом (1966 г.) и не преодоленным 
еще до сих пор: маргинальные среды и возникающие на их основе так называемые 
«аномические» (существующие в зоне «социальной аномии» — дефицита устояв-
шихся норм) субкультуры оказались гораздо более изучены, чем «номические», ос-
тающиеся в области социальной нормы [16]. К числу последних относятся и суб-
культуры:, формирующиеся по профессиональному или корпоративному признаку, 
хотя в последние годы они вызывают все возрастающий интерес, прежде всего из-
за роста международных контактов в области бизнеса, политики, образования и 
необходимости учитывать межкультурные различия в функционировании соответ-
ствующих институтов в разных обществах. 

Нельзя сказать, что профессиональные традиции совсем не находят отражения 
в научном дискурсе [17–19]. В частности, на отечественном материале некоторые 
их аспекты становились предметом социологического анализа, например, в рамках 
социологии труда и организаций, изучения организационной культуры [20–21]. 
Однако эти модели описания делают видимыми прежде всего структурные харак-
теристики профессиональных сообществ на макро- и микросоциологическом уровне 
(характер и конфигурацию межгрупповых и внутригрупповых связей, структуры 

управления и т. п.) , лишь отчасти касаясь норм и стереотипов поведения и практи-
чески не затрагивая знаковые системы, т. е. собственно основу культуры (ее коды) 

С другой стороны:, все более заметно тяготение к этнографическим методам ис-
следования, позволяющим наблюдать внутреннюю неформальную структуру про-
фессиональных сообществ, нормы и обычаи, а также символические механизмы их 
воспроизводства и функционирования. В этом контексте следует отметить выпол-
ненную в этнографическом ключе работу саратовского исследователя П. Романо-
ва о неформальных отношениях в рамках производственных организаций [22]. Со-
временные этнографические работы отчасти возобновляют бытописатель скую и 

* Проект «Антропология города» включает спецкурс «Антропология города» и одноименный прак-
тикум. Содержание спецкурса и программы полевых исследований разработаны автором настоящей 
статьи. 
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фольклористическую традицию, существовавшую в отечественной науке и публи-
цистике XIX — начала XX вв. Напомним о публикациях многочисленных работ по 
этнографии, фольклору, арго различных профессиональных групп: бродячих тор-
говцев (офеней), Шаповалов, ямщиков, дворников и т. д. [23–31], в том числе обоб-
щающая статья Д.С. Лихачева об арготических языках [32]. В советский период 
развивалось изучение фольклора и отдельных областей повседневной жизни инду-
стриальных рабочих [33–47]. 

Эту линию продолжают современные исследования вербальных традиций (лек-
сики, стереотипов повседневного дискурса) различных, в том числе профессиональ-
ных сообществ, например, археологов, программистов, парашютистов. В частно-
сти, в Москве, в Институте Высших гуманитарных исследований РГГУ, уже не-
сколько лет функционирует семинар по современной городской народной культуре 
под руководством проф. С.Ю. Неклюдова. Внимание его участников сконцентри-
ровано, в первую очередь, на речевых формах («пост-фольклор»* [48], «наивная 
литература» [49]). Подборка материалов и исследования участников семинара пред-
ставлены на сайте «Виртуальные мастерские в общественных науках» в Интерне-
те [50]. 

Наш проект «Антропология профессий» ориентирован на описание професси-
ональных традиций в терминах субкультур, поскольку эта концепция позволяет 
фиксировать как знаковые (символы, атрибуты, фольклор), так и социально-пове-
денческие (формы общения, нормы, стереотипы поведения) аспекты этих тради-
ций — т. е. социальные отношения и их культурные коды. Под «профессиональной 
субкультурой» мы понимаем комплекс традиций: обычного права, стереотипов по-
ведения, особенностей образа жизни, форм повседневного дискурса, символики и 
атрибутов, — сложившийся в данной профессиональной среде. 

Заметим, что само существование такого рода субкультур долгое время не пред-
ставлялось очевидным, поскольку профессионалы воспринимались как носители 
доминирующей культурной модели, а то и как ее персонифицированное воплоще-
ние. Термин «субкультура» возник первоначально для обозначения отклоняющих-
ся от этой модели маргинальных, периферийных форм, воспринимавшихся как ни-
зовой пласт культуры, подстилающий ее доминирующую модель и подавляемый ею 
(ср.: близкое по значению и звучанию к понятию «субкультура» выражение 
«subterranean values» [51], фактически синонимичное понятию «underground»). 
Однако по мере осознания мультикультурной сущности современного общества 
концепция «субкультур» все в большей мере используется как средство описания 
разнообразия, а не отклонений. Тем не менее, диспропорция в пользу изучения пре-
имущественно «аномических» субкультур все еще сохраняется. 

Эта диспропорция наиболее ощутима теперь не столько в накоплении факти-
ческого материала, сколько на уровне концептуального осмысления «номических» 
субкультур, возникших на базе не исключенных сообществ, а как раз наиболее вклю-
ченных в институциональную структуру социума. По мере накопления полевых ма-
териалов по конкретным профессиональным традициям становится все более оче-

* Использование термина «фольклор» по отношению к формам современных речевых стереоти-
пов является дискуссионным. С.Ю. Неклюдов предлагает для них наименование «пост-фольклор» 
[см. 48; 50]. 
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видным, что они не вписываются в ту схему описания субкультур, которая сформи-
ровалась на основе анализа маргинальных или периферийных сред. Иными оказа-
лись неформальные отношения, нормы обычного права, формы ритуального пове-
дения, повседневных практик, символика, а также жанровая структура и основные 
мотивы бытующих в профессиональной среде «фольклорных» (если иметь в виду 
условность использования этого термина) текстов. Задача, следовательно, состоит 
в том, чтобы сформулировать концепцию, в рамках которой профессиональные 
субкультуры могут быть не только адекватно описаны, но и соотнесены с половоз-
растными, различными маргинальными субкультурами, изученными ранее. Требу-
ется общий терминологический аппарат и контекст, в который можно было бы по-
местить те и другие. Эта теоретическая задача потребовала систематического сбо-
ра полевых материалов как по различным профессиональным, так и по другим 
городским субкультурам, сопоставимость которых обеспечивается использовани-
ем программ, построенных по единой схеме. Такие полевые исследования и стали 
целью проекта «Антропология города». 

Исследование профессиональных традиций проводилось качественными ме-
тодами (включенное наблюдение, глубинное интервью, анализ дискурса) по про-
грамме «Профессионал», составленной автором настоящей статьи. Программа 
включает 4 основных блока: «Идентичность и самопрезентация», «Профессио-
нальная биография», «Неформальные отношения», «Символика и атрибутика». 
В рамках каждого блока намечены ключевые темы, что позволило собирателям 
адаптировать программу к специфике конкретной профессиональной среды, хотя 
и оставило возможность сопоставления различных сред. В компьютерном архиве 
кафедры хранятся полевые материалы по профессиональным традициям медиков 
(собиратели — В. Моничи, А. Рябикин), актеров (Н. Зайцева), геологов-поле-
виков (С. Федосеенко), школьных учителей (М. Пшенай-Северина, М. Тагеева), 
уличных торговцев (И. Ивлева, Л. Науменко), бизнесменов — владельцев мел-
кого и среднего, преимущественно торгового, бизнеса (О. Косатая, О. Евлампи-
ева, М. Чистякова, Я. Живкова), экономистов (Н. Ахнаева), рок-музыкантов 
(И. Алексеев, А. Зайченко) и др. Некоторые из этих материалов нашли отраже-
ние в курсовых и дипломных работах собирателей, но большая часть их осталась 
в архиве и еще ждет своего осмысления. Ссылаясь на полевые материалы, я ука-
зываю в скобках фамилию собирателя и год записи. Кроме студентов-социоло-
гов, по той же программе работали и учащиеся филологического факультета 
СПбГУ: Н. Ершова (работа об операторах пейджинговой компании), М. Морева 
(опрос школьных учителей) и др. 

В этом номере журнала мы начинаем серию публикаций статей и сообщений по 
результатам полевых исследований из цикла «Антропология профессий», пресле-
дуя цель ввести в научный оборот собранные за пять лет разнообразные, порой 
уникальные материалы. Для большинства участников это был первый опыт поле-
вого исследования — тем не менее, собранные ими материалы, на наш взгляд, дол-
жны быть представлены научному сообществу, поскольку содержат труднодоступ-
ную информацию о разных, порой малоизвестных, замкнутых и скрытых от посто-
роннего взгляда неформальных структурах или сторонах жизни профессиональных 
сообществ. Мы приглашаем к дискуссии и другим формам сотрудничества коллег, 
занимающихся аналогичной тематикой. 
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Наряду с полевыми материалами по конкретным профессиональным традици-
ям, предполагается и публикация обобщающих работ, нацеленных на концептуа-
лизацию феномена профессиональной традиции. На данном этапе вряд ли можно 
уверенно говорить о реконструкции общей для разных профессиональных тради-
ций схемы, однако уже имеющиеся материалы позволяют видеть черты сходства 
стереотипов поведения, знаковых систем, общие для разных профессий мотивы 
неформального дискурса и структуры межличностных взаимодействий, о части из 
которых уже приходилось писать [52; 53]. 

Проанализируем эти сходные элементы с точки зрения их социальной прагма-
тики — роли в конструировании статуса профессионала: влияния на его репута-
цию, самосознание и поведение в различных типовых ситуациях. Таким образом мы 
рассмотрим элементы профессиональных традиций (их знаковых систем) как сред-
ства культурного конструирования социальной реальности. С этой точки зрения весь 
комплекс профессиональных традиций распадается на две группы: относящиеся к 
отношениям «профессионал — объект деятельности» и «профессионал — сооб-
щество». В настоящей статье сосредоточимся на первой группе. 

конструирование объекта и отношений власти 
В работах Мишеля Фуко, посвященных формированию ряда социальных ин-

ститутов нового времени («Рождение клиники», «История безумия в классичес-
кую эпоху», «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» [54–56]), прослежива-
ется сложение дискурса по поводу объекта и тем самым конструирование объекта 
в профессиональном дискурсе таким образом, чтобы обосновать право вмешатель-
ства (воздействия) со стороны «институционально поддерживаемого и узаконен-
ного» [54, с. 141] профессионала, его власть над теми, кто в дискурсе идентифици-
рован с объектом (признан носителем или воплощением болезни, безумия, пре-
ступления) . Таким образом, конструирование объекта в профессиональном дискурсе 
Фуко рассматривает как основу власти социального института, которая лежит в 
основе статуса профессионала (врача, психиатра, тюремного надзирателя) . Дис-
курс по поводу объекта, таким образом, определяет и статус профессионала как 
обладателя права воздействия на объект. 

В рамках этой модели находят свое объяснение и те особенности, которые со-
ставляют специфику субкультур профессионалов по сравнению с субкультурами, 
формировавшимися по половозрастному или протестному принципу. Сопоставляя 
их, обратим внимание на различие их положения в системе социальных институ-
тов. 

Наиболее изучены на сегодняшний день молодежные (главным образом, проте-
стные или «отклоняющиеся») субкультуры [8; 57–62], субкультурные традиции, 
формировавшиеся в среде детей [63–68], женщин-рожениц [69; 70], солдат сроч-
ной службы [71; 72], заключенных [73-79] и т. п. групп, занимающих подчиненное 
положение в системе социальных институтов: образования, родовспоможения, ар-
мии, пенитенциарной системы, соответственно. Символика, нормы и тексты таких 
субкультур в значительной мере определялись логикой исключенности — отсюда, 
например, характерные для них символика и мотивы «ухода». В их дискурсе харак-
терны мотивы противостояния власти социальных институтов, со стороны которых 
данная субкультура ощущает давление. В школьном фольклоре — пересмеивание 
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текстов, транслируемых системой: образования (многочисленные «переделки» про-
изведений школьной программы), и символическое снижение олицетворяющего ее 
образа учителя, завуча, директора школы (прозвища, дразнилки, анекдоты об учи-
телях и проч.). В молодежной субкультуре — юмористические, а порой эпические 
и даже мистические рассказы о столкновении с представителями власти, представ-
ленной милицией, спецслужбами или кондукторами в общественном транспорте. В 
среде рожениц — устойчивый страх перед медперсоналом, поддерживаемый це-
лым комплексом женских рассказов, поверий, примет [70; 80]. В рамках такого 
рода субкультур складываются порой весьма эффективные средства сопротивле-
ния, а то и блокирования власти соответствующего института. 

Профессиональные субкультуры не вписываются в эти модели, прежде всего 
из-за принципиально иной позиции по отношению к власти. Профессионалы — те, 
кто воплощает силу доминирующих социальных институтов (от армии до образова-
ния и медицины) и непосредственно персонифицирует осуществляемую ими власть. 
Подходы и методы, сложившиеся в ходе исследований маргинальных и подчинен-
ных сообществ, оказались неадекватны по отношению к профессионально-корпо-
ративным, которые составляют как раз самое ядро социальных институтов. Задача., 
следовательно, в том, чтобы сформулировать концепцию, в рамках которой про-
фессиональные субкультуры могут быть не только адекватно описаны, но и соотне-
сены с половозрастными и маргинальными субкультурами, изученными ранее. Ины-
ми словами, требуется общий контекст, в который можно было бы поместить те и 
другие. На наш взгляд, такой контекст возникает в рамках социокультурной модели 
функционирования социальных институтов, которая в общих чертах могла бы выг-
лядеть следующим образом. 

Целый ряд институтов современного общества (здравоохранение, образование, 
оборона и проч.) могут быть представлены в виде системы, основанной на взаимо-
действии субкультур двух типов: «профессионалов» и «клиентов». Например, в 
рамках института среднего (школьного) образования складываются школьная (дет-
ская) субкультура, с одной стороны, и субкультура учителей — с другой; в системе 
родовспоможения — субкультура беременных и рожениц и медперсонала. Посколь-
ку о субкультурах «клиентов», т. е. групп, выступающих как объект институцио-
нального воздействия, имеется обширный круг публикаций, мы сосредоточим ос-
новное внимание на другой стороне — субкультурах профессионалов, которые оп-
ределяют неформальные механизмы, а в некоторой степени и формальные нормы 
функционирования данного института. Предметом нашего внимания будут и их вза-
имоотношения с субкультурами подчиненных групп. 

Общий контекст их взаимодействия формируется в связи с отношениями влас-
ти, хотя и не сводится к ним. Мы рассматриваем социальные институты (например, 
политику, армию, образование, здравоохранение, науку и проч.) как воплощение и 
механизм реализации власти в обществе [81]. Именно через их структуры власть 
доводится до каждого отдельного человека и принимает форму конкретных воздей-
ствий на его телесную и духовную жизнь. Действительно, клиенты имеют дело не с 
абстрактной силой институциональной власти, а с людьми, осуществляющими эту 
власть посредством своей профессии (связанных с нею прав, обязанностей и зна-
ний), т. е. с профессиональной субкультурой. 

Логика профессиональных субкультур — это логика власти: ее достижения, 
удержания и осуществления. Отсюда характерные для многих профессиональных 
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традиций элитизм, культивирование ощущения избранности, мотивы мистическо-
го откровения и эзотерического знания. Субкультура профессионалов фиксирует в 
своей символике, мифологии и обычном праве механизмы осуществления власти, 
а также ее фиксации, легитимации, сакрализации, монополизации, трансляции в 
рамках конкретного социального института. 

Субкультуры управляемых групп (выступающих в роли «клиентов») имеют про-
тивоположную направленность. Их пафос — блокирование власти, транслируе-
мой социальным институтом, подкрепляемое мифологией и символикой «ухода», 
символическим снижением, деконструкцией статуса профессионала и т. п. сред-
ствами. Так, в среде беременных женщин и рожениц актуализируется ряд тради-
ций, направленных на блокирование влияния врачей и всей системы родовспомо-
жения [82–84], а школьный фольклор в значительной степени ориентирован на 
противостояние власти, воплощенной в фигуре учителя [67]. 

Таким образом, функционирование социального института (а следовательно, и 
воплощенной в нем власти) может быть описано в терминах межкультурного взаи-
модействия. Субкультура «профессионалов» в этой системе воплощает стабиль-
ность и инерцию социального института, а субкультура «клиентов» — динамичес-
кое начало. Это позволяет сформулировать новый подход к генезису обществен-
ных движений, источник которых видится в межкультурных напряжениях в рамках 
того или иного института (или нескольких), если эти напряжения расшатывают 
равновесие, выливаясь в борьбу между «клиентами» и «профессионалами» и при-
водя к трансформации, а то и деконструкции социального института (и, следова-
тельно, систем управления в соответствующем сегменте общества) . 

Таким образом, в рамках предлагаемого подхода представляется возможность 
описать функционирование власти и генезис общественных движений в муль-
тикультурном обществе, т . е . представить внутреннюю динамику и трансформацию 
систем управления в терминах межкультурного взаимодействия. 

С точки зрения конструирования отношений власти, наиболее значимыми яв-
ляются те аспекты профессиональных традиций, которые определяют отношения 
«профессионал — объект деятельности», которые мы и рассмотрим ниже. 

Поляризация 
Конструирование сферы деятельности начинается с символического разделе-

ния ее субъекта и объекта. Конструирование статуса профессионала предполагает 
обозначение дистанции, разделяющей его и объект его деятельности. Это разделе-
ние поддерживается, в частности, профессиональными традициями. 

В большинстве профессиональных сред существуют более или менее явно вы-
раженные табу на самоидентификацию с объектом (клиентом) . У хирургов извест-
но поверье, что лучше не оперировать своих коллег-врачей, а также близких людей 
(родственников и знакомых): говорят, в этих случаях больше опасность врачебных 
ошибок и осложнений [85]. В среде врачей, работающих в системе родовспоможе-
ния, распространено поверье о том, что врачи и даже медсестры трудно рожают, 
особенно если они работали в этой системе. От врачей в роддоме мне довелось 
услышать: «Поработаешь здесь два года — и выпадение матки», — т . е . женщина, 
выступающая в роли врача-гинеколога, в соответствии с этим представлением, 
постепенно утрачивает способность рожать = выступать в роли пациента (ср.: в 
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роли повитухи у русских традиционно выступали женщины, уже утратившие спо-
собность рожать по возрасту). Такого рода поверья фактически подкрепляют табу 
на идентификацию «врач = пациент»: врач (или близкий, как-то связанный с ним 
человек) рассматривается как «плохой», «непригодный» пациент, профессионал — 
как неподходящий объект (клиент). 

Символическая идентификация с объектом деятельности означает покушение 
на статус профессионала и нередко используется в качестве инвективы. Подобные 
мотивы встречаются, например, в студенческом фольклоре, в частности, в тради-
ционной пикировке между учащимися лечебного и стоматологического факульте-
тов. «Лучше трупом быть учебным, чем учиться на лечебном», — поддразни-
вают коллег будущие стоматологи. На что имеется ответ: «Лучше трупом быть в 
халате, чем учиться на стомате» (В. Монич, 2001 г.). Надо заметить, что сту-
денты вначале отрабатывают профессиональные навыки в анатомическом отделе-
нии, т . е . имеют дело в качестве объекта с мертвым телом, а не с живыми больны-
ми. Символическая идентификация с объектом служит в их фольклоре способом 
символического снижения профессионального статуса коллег с соперничающего 
факультета. 

В учительской среде проблемной считается ситуация, когда дети учителя обуча-
ются в том классе, где он преподает. Характерны рассказы об учителе, который 
относится к собственному ребенку, обучающемуся в его классе, подчеркнуто бес-
пристрастно, порой даже занижая ему оценки. Такое отношение считается норма-
тивным и означает, что статус профессионала вытесняет и замещает родительский. 
Таким образом, профессиональная субкультура препятствует идентификации учи-
теля с учеником — даже если это его сын, родственная связь между ними никак не 
должна обозначаться. В дискурсе учителей важным является понятие дистанции, 
которую должен поддерживать учитель между собой и учениками. Некоторые пре-
подаватели упоминают всегда ощущаемый ими барьер учительского стола, су-
ществующий даже помимо их собственного желания. Характерно настороженное 
отношение к преподаванию в своей школе: «Я училась сама в этой же школе, — 
вспоминает, например, учительница математики из Санкт-Петербурга. —Когда я 
пришла узнать, куда меня распределили, то очень расстроилась». — «Поче-
му?» — уточняет беседовавшая с нею М. Тагеева. — «Потому что мне каза-
лось: все те учителя, которые меня учили,... будут видеть во мне только 
ученицу. Прошло очень мало времени, всего пять лет, и я пришла в коллек-
тив, который меня учил. Мне казалось, что ничего хорошего из этого не 
выйдет, и на первых порах это действительно было так. Я должна была 
доказать свой другой статус». Любопытно, что достижение этой цели, т. е. окон-
чательное признание в среде профессионалов, эта женщина связывает с обретени-
ем статуса матери: «Проработав два года, я ушла в декрет и пришла уже со-
вершенно в другом статусе» (М. Тагеева, 1999 г. ). Отметим связь профессио-
нального статуса с репродуктивным как одно из средств поддержания символической 
дистанции между профессионалом и объектом его деятельности. 

Любопытны в этой связи и часто употребляемые метафоры, представляющие 
процесс профессиональной деятельности как «роды» или «зачатие» детей: «Со-
ветская ядерная бомба рождалась в муках и в тайне. Так же в муках, но 
открыто рождаются законы в Петербургском Законодательном собрании. 
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Один из деток — пунктик в законе о бюджете..» [86, с. 1] . Из этого же ряда 
и выражение «отец ядерной бомбы (или архитектурного проекта, методики лече-
ния, закона и т. п.)», также представляющее субъект-объектные отношения как 
отношения родителей и детей. Статус профессионала конструируется по аналогии 
с родительским. Отсюда находят объяснение идиомы: учительница — вторая мама, 
излечение от болезни — второе рождение и т. п . , — указывающие на конструи-
рование статуса профессионала (учителя, врача) по образцу родительского. 

Проявления и средства поддержания символической поляризации профессио-
нала и объекта его деятельности — часто встречающиеся метафоры этой деятель-
ности как войны, охоты и других форм противоборства. Реанимационно-хирурги-
ческие бригады 12-й подстанции «Скорой помощи» в Санкт-Петербурге среди кол-
лег известны как штурмовики [87, с. 11]. «Институт Склифосовского можно 
сравнить с передовыми частями в армии, которые способны немедленно ре-
шать неотложные задачи», — пишет журналист о московских реаниматологах 
[85]. В профессиональном сленге работников уличной торговли и мелкого бизнеса 
встречаются такие слова, как бомбить (вымогать деньги), душить (создавать не-
приемлемые условия, ведущие к разорению) и т. п. «Военная» лексика известна и 
в применении к школьному образованию. Состоявший со мной в переписке учи-
тель А. С-н писал: «По моим наблюдениям, родители считают нормой "воен-
ные" отношения учителей с их детьми. И родители, и дети вслед за ними не 
принимают иного отношения учителя» (27.02.2002 г . ) . Актер А. Зибров гово-
рит, что «сцена — это то место, где актер один на один со зрителем. Его 
оружие — образ, талант, обученность» (Н. Зайцева, 2000 г.) . Музыкант группы 
«Сплин» Саша Васильев говорит об одной из своих песен: «Такое раз в жизни 
удается.. Просто там был удар в десятку, а сейчас мне вообще на мишень 
смотреть не хочется» [88, с. 10]. Из того же образного ряда и выражение песня 
выстрелила. Кроме «военных» метафор, распространены метафоры «охоты:» и 
«рыбной ловли», также имеющие смысл символического дистанцирования от 
объекта: опытные таксисты знают рыбные места, где много клиентов-пассажи-
ров; музыканту важно словить настроение публики, чтобы отразить его в песне. 
«Архитектор без проектов, — по выражению одного из представителей этой 
профессии, — как голодный волк» (О. Аверичева, 2002 г . ) . 

Заметим, что в профессиональном фольклоре существуют и мотивы самоиденти-
фикации профессионала с объектом его деятельности. Поскольку эти мотивы связа-
ны:, как правило, с ситуацией посвящения (освоения профессии) или столкновения с 
непрофессиональным окружением, то их надо рассматривать в контексте маркиро-
вания границ профессионального сообщества, а не отношений «профессионал — 
объект», культурные коды которых мы реконструируем в этой статье. 

Декоммуникация 
В профессиональном фольклоре символическая дистанция, разделяющая про-

фессионала и объект его деятельности, нередко трансформируется в представле-
ние о барьере, затрудняющем коммуникацию, а то и делающем ее невозможной. 
Едва ли не главное свойство, приписываемое объекту деятельности в профессио-
нальных байках, шутках и мифологических рассказах, — ограниченность его ком-
муникативных возможностей, нередко полная неспособность к коммуникации 
(пассивность, непонимание). 
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Именно носители таких свойств фигурируют как моделирующие объект в бай-
ках, шутках, мистических рассказах и ламентациях. В учительской среде такую мо-
делирующую роль играют байки о двоечниках, упоминается такой феномен, как 
тупой класс — т. е. моделируется партнер, неспособный к коммуникации (вос-
приятию информации). Одна из учительниц, отвечая на вопрос М. Моревой об учи-
тельском юморе, привела анекдот из серии «про Вовочку», популярной в учитель-
ской среде: «Вовочка разговаривал с учительницей на 'ты'. Она велела ему 
дома 20 раз прописать фразу: 'К взрослым нужно обращаться на «вы»'. Он 
написал 40 раз, принес учительнице тетрадь. Когда она спросила, зачем он 
так много написал, Вовочка ответил: 'Чтоб тебе приятно было!'» Текст 
обыгрывает ситуацию нарушенной коммуникации. Декоммуникация — качество 
«идеального» объекта: чем более оно выражено, тем выше необходимость вмеша-
тельства со стороны учителя, задача которого в том, чтобы «изменять, воспиты-
вать, преобразовывать», т . е . тем в большей степени ученик или классный кол-
лектив соответствует роли объекта воздействия. Соответственно, в учительском 
неформальном дискурсе качества «идеального объекта» воплощены в фигуре дво-
ечника: «В среде учителей, — рассказывает учительница французского языка 
школы-гимназии г. Пушкина, — частенько звучат фамилии учеников, напри-
мер, фамилия М.: этот ученик в каждом классе сидел по два года» (М. Пше-
най-Северина, 1999г.). В то же время фигура отличника гораздо в меньшей степе-
ни соответствует модели «идеального объекта», поскольку необходимость воздей-
ствия здесь ограничена. Характерна история об отличнице, рассказанная 
учительницей начальных классов (стаж 17 лет): «Свои уроки я всегда пыталась 
импровизировать, использовала красочный иллюстративный материал: 
Мальвина, Буратино, Сова и множество других сказочных персонажей все-
гда оживляли наши уроки. Каждую неделю подводили итоги и раздавались 
призы. Помню такой случай: в моем классе была очень заносчивая девочка, 
она считала себя на порядок выше остальных. Она никогда не поднимала 
руки, но всегда правильно и очень хорошо отвечала на мои вопросы, но дела-
ла это в несколько снисходительной манере, давая другим понять, что она 
лучше. И я решила не давать ей приз в конце недели, потому что хотела, 
чтобы она перестала думать таким образом. Иначе жизнь впоследствии 
изменит ее более жестоким способом» (М. Пшенай-Северина, 1999 г.) . В учи-
тельских рассказах постоянный атрибут образа отличника — заносчивость, высо-
комерие — т.е . признаки ухода из-под власти школы. Эта фигура, пока находится в 
стенах школы, символизирует неполноценный объект управления, а потому редко 
описывается с симпатией (исключение — отличник-выпускник как зримый сим-
вол заслуг учителя). Отсюда и популярность анекдотов «про Вовочку» — двоечни-
ка и грубияна, ставшего моделью «идеального объекта». «Идеального», разумеет-
ся, не в оценочном смысле, а в том, что он требует максимально возможной степе-
ни педагогического воздействия, тем самым обозначая социальное пространство и 
для статуса самого педагога. Таким образом, символическое конструирование объек-
та педагогического (как и любого иного профессионального воздействия) есть од-
новременно и конструирование социальной ячейки для профессионала, который 
должен это воздействие осуществлять. Любопытно, что фольклорная традиция 
школьников, со своей стороны, поддерживает коммуникативный барьер. На одном 
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из сайтов Интернета размещена подборка учительских фраз, озаглавленная «Из 
непонятого»: «Я сначала напишу, потом подумаю»; «Посмотрите на форму-
лу, которую я стер»; «Если вам все понятно, то я вопрос» [89] и т .п. Подоб-
ные коллекции оговорок и ошибок преподавателей можно обнаружить в «Песен-
никах» и блокнотах школьников, они часто фигурируют в разного рода КВН'ах или 
капустниках, фиксируя, а одновременно и поддерживая барьер непонимания как 
значимую характеристику общения между профессионалом и его партнером, ока-
завшимся в позиции объекта воздействия. 

Мотив декоммуникации постоянно присутствует и в фольклоре других про-
фессий. Байки и шутки операторов пейджинговой связи вращаются вокруг темы 
накладок, проколов, т . е . неправильной передачи сообщения, за что операторов 
штрафуют, а при частом повторении ошибок могут уволить. Одна из участниц 
нашего проекта, Н. Ершова, вспоминает, что когда она работала в пейджинговой 
компании, среди ее коллег «на протяжении примерно месяцев трех обсуж-
дался следующий случай. В компанию позвонила немолодая женщина. Про-
слушав приветствие оператора, она... спросила: "Алло, с кем я говорю?" 
Еще раз оператор ей представилась, за чем опять последовал вопрос: "Кто 
со мной говорит? Я не понимаю, какие уроды балуются по телефону". После 
того, как оператор в третий раз попыталась ей объяснить, что она по-
звонила в пейджинговую компанию и должна назвать номер абонента, 
чтобы отправить ему сообщение, женщина опять спросила: "А с кем я го-
ворю?" В это время смеялись все свободные (т.е. не принимающие звонки) 
операторы...» 

Среди врачей ходят рассказы о пациентах, притягивающих к себе разнообраз-
ные болезни и несчастья, «как ловушка» [85]. Один из такого рода рассказов мне 
довелось услышать совсем недавно от бывшего врача, который рассказывал его 
именно как врачебную байку: «На моей памяти был один дальний знакомый. У 
него это с детства началось: он пойдет в магазин — упадет, ногу сломает. 
Не успеет вылечиться — опять что-нибудь случится. Ему говорили: "Ты так 
и погибнешь как-нибудь..." И действительно, так оно и вышло. Пошел в ма-
газин за вином (а тогда, при Горбачеве, очереди в винный магазин были), 
пошел очередь занимать, стал дорогу переходить, а скользко, он упал и въе-
хал по льду прямо в витрину магазина. Стекло разбилось, сверху упала ос-
тавшаяся часть и отрубила ему голову. Такая страшная смерть. Как на ги-
льотине» (2002 г.). Подобные тексты конструируют образ «идеального пациен-
та», постоянно нуждающегося во вмешательстве со стороны медицины. Подобный 
персонаж фигурирует и в медицинских анекдотах. Его основная черта — роковая 
неспособность вступить в коммуникацию с окружающим миром. Еще одна из цен-
тральных тем неформального дискурса в среде врачей — врачебная ошибка (не-
верная постановка диагноза), т. е. опять-таки нарушение коммуникации между про-
фессионалом и пациентом. 

Значительная часть актерских баек, шуток и примет связана с темой провала; 
среди обсуждаемых тем — мандраж (страх перед выходом на сцену), зажим (ско-
ванность во время исполнения роли), феномен белого листа (забывание текста 
роли на сцене, когда перед глазами актера будто бы лист бумаги). Музыканты, как 
и драматические артисты, боятся ситуации, когда зал расползается, т .е . внима-
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ние зрителей отвлекается от сцены, и начинаются их разговоры между собой. Все 
это не что иное, как моменты нарушения коммуникации между актером и залом 
(публикой). 

У частных диспетчеров по грузовым перевозкам существует поговорка: «Ходок 
[т. е. рейсов. — Т. Щ.] без проблем не бывает»: во время дальних рейсов боль-

шегрузных автомобилей случаются грабежи на дорогах, порча груза, поломки ав-
томобилей, непомерные штрафы и т. п. Диспетчеры сами определяют свою дея-
тельность как решение проблем (Л. Воронкова, 2001-2002 гг.). 

Объект профессиональной деятельности изображается в профессиональном 
фольклоре как источник и символ коммуникативных проблем, решение которых — 
задача профессионала. Главная их характеристика, с точки зрения профессиональ-
ной традиции, — недостаточная способность к коммуникации, а то и ее отсутствие. 
Попытки коммуникативной инициативы, активного поведения клиента во многих 
случаях прямо пресекаются нормами профессиональной традиции. Например, в 
системе родовспоможения это выражается в часто упоминаемом требовании мед-
персонала не кричать во время родов, в игнорировании призывов или вопросов 
роженицы: «Потом мне стало худо уже, схватки начались уже такие интен-
сивные. Я позвала медсестру и говорю: "Мне плохо. Посидите со мной рядом, 
просто поговорите о чем-нибудь". А она мне говорит: "Что с вами разгова-
ривать?",— отвернулась и пошла» (Ольга М., 25 лет, СПб, 1996) [69; 70]. 
Попытки вступить в коммуникацию угрожают деконструкцией пассивного статуса 
женщины как пациентки-«объекта», а тем самым и статуса профессионала, конст-
руируемого по отношению к объекту. Отсюда и происходят характерные для целого 
ряда сфер деятельности случаи пресечения активности со стороны клиентов: авто-
ритаризма профессионалов, порой неосознанного или находящего многообразные 
оправдания. 

Нам важно заметить, что отношение профессионала к объекту изображается 
как коммуникация (общение) и, следовательно, профессиональная деятельность в 
неформальном дискурсе конструируется по образцу коммуникативной. Подчеркну, 
что это относится к неформальному дискурсу профессиональной среды, к модели-
рованию самосознания профессионала и его социального статуса, а не к передаче 
технических навыков. 

Профессиональная деятельность описывается как коммуникация, однако про-
исходящая в весьма затруднительных условиях. Способность вступать в общение — 
свойство личности, а объект, с которым имеет дело профессионал, во многих слу-
чаях конструируется как безличное множество людей (зрительный зал, школьный 
класс), а то и вообще неживое устройство (самолет, автомобиль, «сердце» которо-
го «чувствует» пилот или водитель), просто пространство (небо, дорога, море). Даже 
в тех случаях, когда в роли объекта выступает человек, его коммуникативные ха-
рактеристики по определению несовершенны: для врача это больной (и чем более 
выражен статус «больного» — тяжелее его состояние, — тем менее он способен к 
коммуникации: тяжелый больной находится без сознания); для работника правоох-
ранительных органов — преступник, для учителей — ребенок (школьник), не име-
ющие либо навыков, либо прав, либо физических возможностей для полноценной 
коммуникации. Собственно, во взаимодействие с профессионалом (в сферу влия-
ния соответствующего социального института) они вступают именно потому, что 
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сталкиваются с проблемами — невозможностью либо неэффективностью само-
стоятельной коммуникации со своей повседневной средой. 

Знание и стигма 
По контрасту с объектом, профессионалу приписывается исключительная ком-

муникативная компетентность — обладание знанием об объекте. Принципиаль-
ным является асимметричное распределение знания между сторонами, благодаря 
чему одна из них идентифицируется как объект, а другая (обладатель знания) полу-
чает право осуществлять воздействие, т .е . власть по отношению к этому объекту. 

Знание — прерогатива профессионала; претензии другой стороны на облада-
ние знанием становятся предметом осмеяния в профессиональном фольклоре. На 
сайте Медицинской академии им. Сеченова в разделе медицинского юмора поме-
щено следующее высказывание: «Сейчас больные стали образованные. Напри-
мер, на вопрос "На что жалуетесь?" отвечают: "На неполную блокаду ле-
вой ножки пучка Гиса"». Среди этнографов как о курьезе рассказывают, что ба-
бушка в пинежской деревне, встречая у забора очередную экспедицию, спрашивала: 
«А вы кто же? Филологи или дендрохренологи?» (деревню часто посещали раз-
нообразные экспедиции, в числе которых была и группа, занимавшаяся денд-
рохронологией). Осмеянию подвергается и незнание или непонимание профессио-
нала, символически сближающее его с объектом: «Учитель жалуется коллегам: 
такой тупой класс попался, никак новый материал не понимают. Объяс-
нял, объяснял, объяснял — уже сам понял, а они никак» (Из учительских анек-
дотов. М. Морева, 2002 г.). 

Профессиональная традиция, как правило, акцентирует не только знание, по-
лученное в результате образования. Едва ли не большее значение придается в не-
формальном дискурсе знанию другого рода. «Чтобы стать настоящим эконо-
мистом, недостаточно только где-то отучиться, — утверждает представи-
тельница этой профессии (49 л е т ) , работающая в частной фирме. — 
Экономика — это не то, что в книжках... Для этого и человеком надо быть 
особым: выворотливым, гибким, четко чувствовать напряженные точки, 
уметь вовремя принять правильное решение. Ну, пожалуй, любить то, с чем 
работаешь. Ведь, если нет вовлеченности, то ничего не пойдет» (Н. Ахнае-
ва, 1999 г. ). В разных профессиональных средах отмечены представления о некоем 
особом знании, источником которого может быть опыт, дар, озарение, особая эмо-
циональная («любовь») или мистическая связь с объектом деятельности и т. д. 
Научить этому невозможно, но именно владение им отличает «настоящего профес-
сионала» (архитектора, врача, антрополога и т. д.) от посредственного имитатора и 
ремесленника. Например, таксист-профессионал, «помимо водительского удосто-
верения и медицинских справок», должен иметь особое чутье, которое позволяет 
отличить нормального пассажира от воров, бандитов или кидал (тех, кто норовит 
проехать, не заплатив). «Если кто-то думает, что для того, чтобы стать таксистом, 
достаточно лишь научиться водить машину, то глубоко заблуждается» [90, с. 3; 91, 
с. 6; 92, с. 2]. Чутье означает получение информации о клиенте по каким-то кана-
лам, недоступным для непрофессионала. Этнографу необходимо чутье, благодаря 
которому он находит в незнакомой деревне так называемого золотого информа-
тора — самого компетентного и общительного жителя. Археологи «каким-то 
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шестым чувством» опознают древние захоронения, непотревоженные грабите-
лями. Актер должен чувствовать зрительный зал: «его дыхание, его всплески» 
(А. Блок), экономист — в своей сфере чувствовать напряженные точки, шо-
фер или капитан корабля — чувствовать биение сердца машины, моряк — слы-
шать дыхание моря, даже мастер в киоске, где готовят шаверму, по утверждению 
одного из них, должен чувствовать мясо, чтобы правильно его нарезать (Л. На-
уменко, 1999 г. ). В среде медиков характерны рассказы о знаменитых врачах (Пи-
рогове и др. ), обладавших особым видением, которое позволяло порой по незначи-
тельным признакам поставить правильный диагноз. М. Фуко, между прочим, вы-
росший в семье врача, посвящает взгляду врача несколько страниц в «Рождении 
клиники»: это «взгляд, который знает, и который решает; взгляд, который управ-
ляет». С появлением клиники как институциональной формы «это более не просто 
взгляд любого наблюдателя, но врача, институционально поддерживаемого и уза-
коненного, врача, имеющего право решения и вмешательства». В конце концов он 
приходит к заключению о конструирующей роли взгляда по отношению к объекту 
(болезни): открывается «полная и глубокая связь болезни со взглядом, которому 
она предстоит, и который ее в то же время устанавливает» [54, с. 140–141]. В со-
временном медицинском фольклоре прослеживается аналогичный мотив: знание, 
которым обладает профессионал, дает ему возможность создавать объект своей 
деятельности: «Здоровых людей не бывает — есть недообследованные», — 
утверждает медицинская пословица [93]. Познание (обследование) людей есть спо-
соб обнаружения у них признаков пациента (симптомов, отклонений) и тем самым 
превращения в потенциальный объект воздействия. Студенты-медики замечают, 
что у них формируется профессиональный взгляд: любого «человека рассмат-
ривают сквозь призму профессии», оценивают «по антропологическим при-
знакам», рассказывая о ком-то в компании сокурсников, прежде всего характе-
ризуют особенности строения его тела и состояние здоровья и даже, разговаривая 
с человеком, иногда «представляют его лежащим на операционном столе», 
т. е. в положении пациента. Во время полевых исследований среди студентов Пер-
вого Медицинского университета (СПб) студенты-социологи обратили внимание, 
что будущие медики «очень пристально рассматривают» их, комментируя строе-
ние лицевых костей, форму носа. Как пишет Е. Монич, будущие врачи «окружили 
и стали рассматривать мое запястье, спорить, какое оно в окружности и 
какое у меня сложение: астеническое или нет. Возникли по этому поводу 
споры» (Е. Монич, А. Рябикин, 2000 г.). Проецируя знание на окружающий мир, 
профессионал формирует потенциальный объект для своего воздействия. 

Такие вещи, как видение, чутье и т. п. , постоянно обсуждаются в профессио-
нальной среде, хотя и признаются неопределимыми. По сути же во всех этих случа-
ях речь идет об особого рода связи, т . е . обозначении коммуникации между профес-
сионалом и объектом его деятельности. Эти понятия содержат элемент неопреде-
ленности и актуализируются чаще всего именно в ситуациях неопределенности, 
когда не хватает информации, чтобы принять решение. По-видимому, они и обо-
значают те не каждому доступные каналы коммуникации, по которым «настоящий 
профессионал» способен извлечь дополнительную информацию об объекте или 
эффективно на него воздействовать. 
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Другим средством обозначения статуса профессионала, наряду со знанием, ста-
новится представление о стигме — печати или клейме, отличающих носителя 
той или иной профессии среди других людей. Представление о профессии как 
штампе, клейме или печати особенно распространено среди учителей. «Я сде-
лала вывод о профессии преподавателя по реакции окружающих, что учи-
тель — это "печать на лбу", — говорит женщина, около семнадцати лет про-
работавшая в школе. — Заметила странное отношение окружающих... когда 
они узнают, что я учитель. Некоторое время они не знают, как им себя 
вести в моем присутствии, они смотрят на меня, как на диковинного зве-
ря» (М. Пшенай-Северина, 1998 г.) . «Я, может быть, этого и не чувствую, — 
признается ее коллега, преподаватель истории города. — Но люди через неко-
торое время общения со мной спрашивали: — Вы учитель ? — это как клей-
мо на лбу» (М. Тагеева, 1999 г. ). Тот же опыт упоминает и учительница француз-
ского языка: «Это довольно часто проявляется в тоне разговора, в голосе, 
иногда в магазине люди обращают внимание. Один раз меня даже спросили 
в лицо: — Вы что, преподаватель, что у Вас такой голос?» (М. Тагеева, 
1999 г.). Некоторые учителя упоминают «отпечаток» своей профессии и в семей-
ной жизни: «Моя мама всю жизнь работала учителем, и это наложило от-
печаток на нашу семейную жизнь. Мама держала нас в ежовых рукави-
цах...» «Дома меня останавливают родственники, говорят, что я еще не 
переключилась от общения с детьми» (М. Тагеева, 1999 г . ) . В большинстве 
интервью так или иначе фиксируется мотив выделенности позиции учителя. От-
метим и предпринимаемые некоторыми представителями учительского цеха по-
пытки избавиться от «клейма» своей профессии: «Все время говорю себе: пройди 
мимо и молчи»; «Стараюсь не иметь отпечатка преподавателя в одежде, 
но это не всегда получается.. Всегда боялась штампа "учителя"» (М. Та-
геева, М. Пшенай-Северина, 1998 г. ). Впрочем, столь же характерен и мотив бе-
зуспешности этих попыток, т .к . формирование особой позиции учителя приписы-
вается не ему самому, а системе или окружающим людям, которые «узнают» пред-
ставителя этой профессии по ряду признаков. Среди них упоминают, например, 
особый «преподавательский» голос: «Педагогический голос, сразу слушают-
ся» (учительница французского). «Я никогда не кричу. Но могу сказать с та-
кой интонацией, что все поймут» (преподаватель истории города. М. Тагее-
ва, 1999 г.) . 

Примечательно, что, характеризуя «голос», акцентируют не его физические 
параметры, а воздействие на окружающих: голос как инструмент управления. В 
других случаях, уточняя, что понимают под «отпечатком» профессии, учителя пря-
мо указывают на стремление и привычку управлять: «Проходя мимо человека, 
жующего семечки, я не могу не сделать замечание»; «замечаю за собой, что 
встреваю туда, куда не надо. Желание поучать». Отмечают «потребность 
вмешиваться во все», «объяснять, что-то доказывать, копать вглубь и 
вширь», «большое желание давать советы, готовность оказать поддерж-
ку словом», «удовольствие от того, чтобы кому-то что-то объяснять»; 
«большое желание изменять, воспитывать, преобразовывать» (М. Тагеева, 
М. Пшенай-Северина, 1998–1999 гг.) . Можно заметить, что стигма профессии, 
как и «профессиональный взгляд» или знание, в этих рассказах фигурирует как 
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средство помещения собеседников в позицию «ученика», т. е. превращения их в 
объект, а тем самым — как средство символического «создания» объекта. 

По существу, представление о «печати», накладываемой на человека его про-
фессией, в приведенных высказываниях служит обоснованием или оправданием вос-
производства стереотипных для данной профессии форм поведения по отношению не 
только собственно к ученикам, но и к другим людям (семье, прохожим на улице) и тем 
самым навязывание им позиции объекта воздействия (т. е. распространения власти 
профессионала, которая легитимизирована по отношению к объекту). 

В среде уличных торговцев, парикмахеров, а также акушерок и врачей-хирур-
гов бытует представление о том, что настоящего профессионала отличает легкая 
рука. У хирурга, обладающего этим свойством, больные быстрее выздоравливают 
после операции, у них реже воспаляются раны и возникают другие осложнения. У 
торговцев с легкой рукой, по поверьям, товар не залеживается на прилавке, а 
быстро расходится, т. е. приобретает коммуникативные качества, определяемые 
в терминах, производных от корня ход-: ходовой, ходкий товар. Коммуникатив-
ные свойства приобретает и торговое место — оно становится ходким, т . е . через 
него проходит много людей (И. Ивлева, 1998–2000 гг.). «Легкая рука» — это одно 
из обозначений стигмы профессионала: качества, принципиально неопределимо-
го; однако все же просматривается его связь со способностью управлять движени-
ем объекта. 

В дискурсе рок-музыкантов очень важно понятие драйв или завод (умение за-
водить публику), — качество, которое, как считается, определяет успех концерта 
и группы в целом едва ли не в большей степени, чем даже техника исполнения: 
«Это очень важно, иметь такую вещь. Просто считается, что группа мо-
жет играть, допуская технические какие-то сбои, на драйв у нее есть, — 
объясняет один из рок-музыкантов. — Что ты считаешь более приемлемым, — 
уточняет собиратель, — что группа играет технически очень хорошо, но без драй-
ва, или делает какие-то ошибки, не очень хорошо играет, но драйв есть? — Ду-
маю, второе». В среде рок-исполнителей говорят, что предпочтение технике от-
дают те, кто играет для денег, это «музыка для кабаков», в то время как драйв 
отличает «настоящего музыканта». Драйв — то, что выходит за рамки техники. 
Само слово происходит от англ. drive — «вести»; в качестве его синонима исполь-
зуется русская калька — завод; то и другое обозначает коммуникативную страте-
гию управления настроениями и реакцией публики. Именно об этой стратегии го-
ворят, когда пытаются объяснить, что значит «драйв»: «Ну, какая-то энергети-
ка исходит [со сцены. — Т. Щ. ]», нужно добиться, «чтобы перло». Иногда драйв 
соотносится с понятием подача, тоже противопоставляемым технике исполнения. 
Слова, характеризующие смысл слова драйв: исходит, прет, подача — указы-
вают на центробежное направление информационных потоков от музыканта к пуб-
лике (И. Алексеев, А. Зайченко, 1999 г.). 

В актерской среде профессионализм характеризуется понятием владение за-
лом, умение держать зал. Актеры Театра им. Ленсовета (по записям Н. Зайце-
вой) описывают это качество следующим образом. Зрительный зал предстает в 
их рассказах как «положительная, отрицательная масса, которую нужно 
подключить к действию. Либо лаской, либо кнутом, но нужно заставить 
сопереживать» (К. Хабенский). Актер должен быть «способен настроить зал» 
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(А. Блок), «но.. не пойти на поводу у зрителей.. Театр не должен опускать-
ся до того, чтобы ублажать похоти зрителя» (А. Зибров). Все эти формули-
ровки указывают на вполне выраженную стратегию управления. 

В дискурсе учителей ту же роль играет владение классом или некая сила, кото-
рая считается показателем профессионализма преподавателя. «Еще мне кажет-
ся, что в учителе должна быть сила, и дети это безошибочно чувствуют, 
эту внутреннюю силу, — говорит учительница русского языка и литературы с 
двадцатилетним стажем работы в школе. — Был у меня один случай. Класс, у 
которого я была классной руководительницей, в соседней комнате "учил" 
математичку, т. е. у той учительницы дисциплины не было абсолютно. Урок 
мне вести было просто невозможно. И я вышла в коридор и встала перед 
дверью класса математики. Там был просто сумасшедший дом. И когда глав-
ный заводила увидел меня, он просто замер и осел. Вот это, как мне кажет-
ся, и есть эта сила, что передо мной кривляться и выделываться нельзя, а 
перед той учительницей можно. Я думаю, без этой силы будет очень слож-
но.» (М. Тагеева, 1999 г . ) . В учительской среде отмечена и мифологема энергии, 
посредством которой учитель осуществляет коммуникацию с классом. Профессио-
нальная деятельность связана с отдачей «энергии», под которой, по-видимому, по-
нимается жизненная сила: «Поначалу я приходила домой как выжатый лимон», 
говорит учительница, проработавшая 17 лет в начальной школе. По ее словам, имеет 
значение качество этой «энергии», непосредственно связанное с психическим здо-
ровьем: учитель «должен быть психически здоровый человек, ведь дети очень 
восприимчивы ко всему происходящему. А человек, у которого много внут-
ренних проблем, срывается на детей, переносит свою негативную энергию 
и таким образом он получает сложный класс» (М. Пшенай-Северина, 1999 г . ) . 

В целом, если характеризовать качества, стигматизирующие профессионала, 
можно заметить, что они так или иначе связаны со стратегией управления. 

Персонификация 
Управление возможно при условии преодоления коммуникативного барьера, 

которым, как мы выяснили, является частью символического конструирования 
объекта. Поскольку изначально объекту приписывается неспособность к комму-
никации, то налаживание ее возможно только путем трансформации объекта, что и 
является, собственно, содержанием повседневной профессиональной деятельно-
сти. Параллельно происходит и его трансформация на символическом уровне — в 
неформальном дискурсе профессиональной среды: байках, приметах, табу, стерео-
типных и ритуализованных действиях и т. п. Суть этой символической трансформа-
ции можно определить как изменение коммуникативных характеристик объекта: 
приписывание ему признаков личного существа (имени, живой души и проч.), т. е. 
персонификация. Иными словами, речь идет о конструировании объекта как вир-
туального партнера по коммуникации. 

Одно из средств персонификации объекта — номинация, т. е. наделение име-
нем. Студенты-медики называют по имени учебные скелеты и манекены, на кото-
рых отрабатывают разные лечебные процедуры, а также труп, который они препа-
рируют в учебных целях. В Петрозаводске будущие доктора называли Васей учеб-
ный манекен, глаза которого при правильном проведении процедур (искусственного 
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дыхания) загорались зеленым цветом, что приводило студентов в восторг. Заме-
тим, что в качестве повода для наделения манекена личным именем рассказчик при-
водит иллюзию коммуникации, т . е . персонификация связана именно с преодоле-
нием коммуникативного барьера. Питерские студенты 4 курса Первого Медицинс-
кого университета во время практики в анатомическом отделении называли по имени 
препарируемый труп: «Наша группа почти полгода с одним работала, при-
выкла, даже... привязалась... У него на руке татуировка была: "Коля". Так 
мы его так и называли: "Коля". Девушки даже говорили: — "Пойдем, навес-
тим Колю". А когда им выдали для препарирования новый труп, стали шу-
тить, дескать: "Куда ушел наш подопечный", "Не выдержал наших умелых 
ручек"» (В. Монич, А. Рябикин, 2001 г . ) . Отметим, что номинация описывается 
здесь как знак долгого «знакомства», т . е . профессионального освоения препарата 
(то же относится и к манекену). 

Среди археологов отмечено наделение именем найденных в раскопе останков 
людей и животных. Во время раскопок в 1978 г. Рюрикова городища под Новгоро-
дом студенты-археологи нашли череп коня. Говорили, что это конь некоего Сигур-
да, и этот еще не найденный Сигурд был на протяжении всей экспедиции постоян-
ным героем шуток и нарративного творчества. Образ его постепенно обрастал че-
ловеческими чертами: сидя в раскопе, студенты пытались представить его оружие, 
одежду, жену или любовницу, дружину — весь образ жизни. В шутку распределя-
лись роли: одна из участниц экспедиции стала «женой Сигурда», другая — его 
любимой, третий — советником, четвертый — оруженосцем. Воображаемый ге-
рой все более включался в коммуникативную структуру временного археологичес-
кого сообщества. 

В актерской среде объектом персонификации становится театральный зал. Из-
вестен прием, который используют, чтобы снять мандраж, зажим и другие формы 
нарушения коммуникации с залом во время спектакля: актер находит в зале «одно 
лицо», смотрит этому человеку в глаза и играет как бы для него одного. Некоторые 
актеры говорят о том, что узнают в лицо завсегдатаев театра, которые иногда ста-
новятся персонажами театральный баек под разными прозвищами. «Зал для меня 
не просто масса, — говорит актер театра им. Ленсовета А. Новиков. — Я вижу 
лица, более того, я всегда специально их ищу, по возможности. Иногда я 
выбираю одно лицо в зале и играю одному человеку» (Н. Зайцева, 2000 г . ) . 
Таким образом вместо зала, заполненного безличной массой незнакомых, случай-
ным образом оказавшихся вместе людей, перед актером оказывается человек, пер-
сонифицирующий зал как некую коллективную личность. Публика, это множество 
людей, обретает лицо и тем самым — качества коммуникативного партнера. 

Продавцы шавермы, работающие в уличных киосках, говорят о том, как посте-
пенно в бесконечном потоке покупателей выделяются отдельные лица, яркие ти-
пажи, завсегдатаи. Продавцы рассказывают о них друг другу во время пересменок, 
о них складываются целые саги, которые даже после исчезновения самих героев 
передаются еще долгое время. Эти герои известны по именам, а иногда им дают 
условные прозвища. Стратегия та же: стремление к преодолению безличности об-
щения (Л. Науменко, 1999 г . ) . 

В среде учителей складываются байки об учениках, имена которых постоянно 
на слуху и становятся почти нарицательными обозначениями фигур «вечно опаз-
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дывающего», «двоечника», «слишком умного», моделирующих учительские пред-
ставления о качествах ученика. Эти символические фигуры становятся центрами 
циклизации рассказов на учительских посиделках. Универсальной же персонифи-
кацией подобных представлений стал образ Вовочки, цикл анекдотов о котором 
упоминают многие учителя — участники наших исследований. 

Другой способ персонификации объекта профессиональной деятельности — 
наделение его душой, жизненной силой, «полем», энергией и т. п. , т. е. его аними-
зация. 

Летчики и водители приписывают качества живого существа техническим сред-
ствам: «ласточка-кормилица» — называет свою машину водитель, занимающий-
ся частным извозом. «Ты музейная сейчас стала — ну не знаю, тварь не тварь, 
животина — но ты для меня живое существо», — обращается лечик-ветеран 
войны, участник знаменитых налетов на Берлин в 1941 г. А.З. Пятков к своей бое-
вой машине, увидев ее спустя много лет (цитируется по передаче РТР от 
22.06.2002 г . , рук. проекта А. Виноградова). 

В артистическом фольклоре свойствами живого, дышащего и чувствующего 
существа наделяется зал. В этом случае актер ориентируется не на отдельно выб-
ранного им зрителя как персонификацию зала, а на весь зал в целом как коллек-
тивную личность. Некоторые актеры говорят о «дыхании» зала, его особом «поле» 
и «обмене энергией» между актерами и залом. С этим залом как коллективной лич-
ностью актер и пытается взаимодействовать. «В зале отдельных людей трудно 
заметить, — говорит К. Хабенский. — Можно услышать по какому-то вдруг 
смеху, который на протяжении всего спектакля... В основном, зал — это 
положительная, отрицательная масса, которую нужно подключить к дей-
ствию. Либо лаской, либо кнутом, но нужно заставить сопереживать». «Зал 
определяется не лицами, зал определяется дыханием, — вторит ему А. Блок. — 
Вот как дышит зал. Если ты способен настроить зал, если ты чувствуешь 
его дыхание, его всплески, ты чувствуешь его тишину, это тишина не без-
различная, это тишина напряженная. Без зала нельзя работать». «Я чув-
ствую реакцию всего зала, дыхание всего зала», — говорит актер О. Андреев. 
«Сложно увидеть в зале отдельных людей, но дыхание зала, реакцию зала 
ты слышишь и от этого отталкиваешься», — объясняет актер того же театра 
А. Зибров, подчеркивая, что актер в этом общении должен играть ведущую роль: 
«Но самое главное тоже — не пойти на поводу у зрителей. Театр не должен 
опускаться до того, чтобы ублажать похоти зрителя; не должен идти на 
поводу у зрителя» (Н. Зайцева, 1999–2000 г г . ) . Можно заметить, что виртуаль-
ному партнеру по коммуникации, конструируемому в профессиональном дискурсе, 
отводится все-таки не равноправная, а подчиненная роль в процессе коммуника-
ции, активной стороной в которой является профессионал!. Точно так же професси-
ональные педагоги постоянно говорят об опасности «идти на поводу» у учеников. 

Личностные свойства приписывают и сцене, которая может «принять» или «не 
принять» актера, наказать его за плохую игру или измену театру, не выдержать по-
зора от плохой игры труппы и проч. Существуют поверья о духах сцены, которые 
обнаруживают себя во время спектакля, помогая или мешая в игре актерам, изда-
вая звуки, иногда двигая и даже разрушая декорации (рассказы об этом мы приве-
дем ниже в специальном разделе, посвященном мистике сцены). 
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Поверья о духах и привидениях влияют на то, как студенты-медики воспринимают 
труп-препарат, с которым они имеют дело на занятиях. По студенческим рассказам, 
живущие в анатомичке привидения «портят студентам кровь: например, дуют 
под локоть во время зачета, рука со скальпелем дрожит, и студент не справится 
с заданием». Если зачет сдан хорошо, то привидение, как говорят, остается со 
студентами и после того, как труп уберут, становясь талисманом группы, помогающим 
сдавать и последующие зачеты и экзамены (В. Монич, 1999–2000 гг.). Эти рассказы 
о привидениях представляют профессиональную деятельность (препарирование тела) 
как коммуникативную (общение и определенные отношения с мертвым телом через 
отделившуюся от него духовную субстанцию).

Все формы символической персонификации объекта профессиональной деятельности 
имеют целью преодоление страха и других проявлений коммуникативного барьера, 
тем самым обеспечивая возможность взаимодействия профессионала с объектом. 
Символическая анимизация, номинация и другие формы персонификации — это способы 
конструирования объекта деятельности как виртуального партнера по коммуникации. 
В результате сама деятельность воспринимается и строится как коммуникативная, по 
правилам не только техники, но и общения.

Итак, если суммировать приведенные сведения о разных профессиональных 
традициях, можно заметить, что они, с одной стороны, обозначают символическую 
дистанцию между профессионалом и объектом его деятельности, с другой — 
конструируют пути преодоления этой дистанции.
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