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I.  ФИЛОСОФИЯ
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SOCIAL ENGINEERING IN THE FIELD  
OF VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация. В статье рассматривается социоин-
женерная деятельность, выявлены цель, объект, 
субъект и механизм осуществления социальной 
инженерии. Показано, что социальная инженерия 
представляет собой многоаспектную деятель-
ность, направленную на сохранение и воспроиз-
водство целостности систем или их целенаправ-
ленную трансформацию. Рассмотрены основные 
направления социальной инженерии (социоинже-
нерные исследования, проектно-конструкторская, 
организационно-технологическая и консульта-
тивно-управленческая деятельность), и соответ-
ствующие им профессиональные квалификации 
(социальный аналитик, специалист по социально-
му конструированию, социальный технолог и кон-
сультант по управлению). Выявлено, что в Рос-
сии профессиональных стандартов в этой сфере 
не сформировано, отсутствуют (в чистом виде) 
и направления профессиональной подготовки, 
а потому возможно внедрение социальной инже-
нерии лишь в части специализаций и профилей 
по родственным направлениям профессиональ-
ного образования. Отмечено, что новые феде-
ральные государственные стандарты высшего 
образования расширяют границы внедрения со-
циальной инженерии в образовательный процесс, 
представленные в них требования к формирова-
нию универсальных и общепрофессиональных ком-
петенций соответствуют основным направлени-
ям социоинженерной деятельности. Установлено, 
что важным элементом профессиональной подго-
товки в области социальной инженерии выступа-
ет работа над социальными проектами как специ-
фический вид междисциплинарной деятельности, 
направленный на предупреждение, минимизацию 
или полное разрешение конкретных социальных 
проблем. Показано, что спектр социально значи-
мых проектов достаточно широк: от научно-об-
разовательных до культурно-воспитательных 

Abstract. The article considers social engineering 
activities, identifies the goal, object, subject and 
mechanism for their implementation. It shows that 
social engineering is a multidimensional activity 
aimed at maintaining and reproducing the integrity 
of systems or their purposeful transformation. The 
article presents the main areas of social engineering 
(social engineering research, design, organization-
al, technological and consultative management ac-
tivities), and the corresponding professional quali-
fications (social analyst, social design specialist, 
social technologist and management consultant). 
The article reveals that in Russia there are no pro-
fessional standards in this area, there are no (in 
their pure form) areas of vocational training, and 
therefore it is possible to introduce social engineer-
ing only regarding specializations and profiles in 
related vocational education areas. It is noted that 
the new federal state standards of higher education 
expand the boundaries of implementing social en-
gineering in the educational process; the present-
ed requirements for the formation of universal and 
general professional competencies correspond to 
the main areas of social engineering activity. The 
article establishes that the work on social projects 
as a specific type of interdisciplinary activity aimed 
at preventing, minimizing or completely resolving 
specific social problems, is an important element of 
training in the field of social engineering. It is also 
shown that the range of socially significant projects 
is quite wide: from scientific-educational to cultur-
al-educational and charitable. It is proved that the 
ability to plan, organize and implement social proj-
ects is a necessary component of the vocational ed-
ucation of social analysts, designers, technologists 
and consultants. As an example, the article presents 
the results of the work on forming the social engi-
neering model in the framework of educational pro-
files that are implemented at the Institute of Social 
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Введение. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе широкую популярность 
приобрело обсуждение перспектив применения социальных технологий [1; 2] и социальной инженерии 
в целом. И хотя данные термины в настоящее время часто используют в негативном аспекте, связывая 
с деятельностью в социальных сетях для получения конфиденциальной информации [3; 4; 5], целена-
правленное конструирование социальной реальности исследовалось философами, политологами, соци-
ологами и психологами на протяжении многих лет [6]. Термин «социальная инженерия» впервые был 
зафиксирован в 1899 году, однако немного позже: в период первой мировой войны. Начиная с 1930-х 
годов «спрос» на этот термин существенно увеличился, его стали использовать в таких прикладных 
областях как индустриальная и военная социология, пропаганда и коммуникации, оборонная промыш-
ленность. В 1945 году вышла в свет работа К. Поппера «Открытое общество и его враги» [7], где соци-
альная инженерия рассматривалась как совокупность методов прикладной социологии, направленных 
на целенаправленное рациональное изменение социальных систем. Всего за период с 1899 по 1999 год 
было опубликовано более пятисот работ, в которых упоминался данный термин более чем тридцати 
значениях [8].

Подобная многозначность применения термина «социальная инженерия» требует серьезного изуче-
ния социальной инженерии как сферы человеческой деятельности, выявления ее основных характери-
стик и направлений для понимания возможностей профессионального образования в данной  области.

Постановка задачи. Автор предпринял попытку социально-философского анализа социальной ин-
женерии как сферы деятельности. Автором поставлена задача раскрытия основных характеристик 
и направлений социальной инженерии, а также направлений профессиональной подготовки к данному 
виду деятельности в системе высшего образования, в том числе, на примере ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева» (далее – СибГУ 
им. М. Ф.  Решетнева).

Методология и методика исследования. Методологическими основаниями исследования социаль-
ного инжиниринга выступает философское осмысление основных характеристик процесса конструи-
рования социальной реальности, а также выявление направлений подготовки специалистов в данной 
области. И поскольку качество образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов об-
разования целям и потребностям заинтересованных сторон, включающее в качестве составляющих 
элементов систему, процесс и результат [9], постольку профессиональная подготовка к деятельности 
в области социального инжиниринга выступает как многоплановое и многоаспектное явление. В этом 
смысле философское обоснование образования в данной области не только связывает воедино инте-
ресы личности и государства, но и ставит на первое место социальную эффективность личности [10]. 
Способность к реализации социальной эффективности личности формируется в системе профессио-

и благотворительных. Доказано, что умение пла-
нировать, организовывать и реализовывать со-
циальные проекты – необходимая составляющая 
профессионального образования социальных ана-
литиков, конструкторов, технологов и консуль-
тантов. В качестве примера описаны результаты 
деятельности по формированию модели социоин-
женерной подготовки в рамках образовательных 
профилей, реализуемых в институте социально-
го инжиниринга ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный университет науки и технологий имени 
академика М. Ф.  Решетнева».
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нального образования за счет усиления взаимодействия с потребностями рынка труда [11] и реализует 
государственный и общественный заказ по формированию гражданина как профессионального работ-
ника будущего общества [12–14].

Источниковой базой исследования послужили работы российских и зарубежных авторов по указан-
ной проблематике, данные сайтов российских университетов, а также федеральные государственные 
стандарты высшего  образования.

Результаты. В современной отечественной литературе под социальной инженерией понимают ме-
ждисциплинарную научно-практическую деятельность, связанную с формированием и преобразовани-
ем социальных систем различного уровня сложности, а также совокупность подходов прикладных со-
циальных наук, которые ориентированы на целенаправленное изменение организационных структур, 
определяющих человеческое поведение и обеспечивающих контроль над ним [15].

Термин «социальная инженерия» демонстрирует применение инженерного подхода в социальной 
сфере, содержание которого определяется спецификой инженерной деятельности – конструирование 
субъектом социальной реальности посредством реализации определенной совокупности его знаний, 
умений, навыков и действий, направленных на создание, изменение и обслуживание социальных си-
стем [16].

Анализ современной научной литературы в области социальной инженерии позволил выделить сле-
дующие  моменты:

1) ее цель – устранение социальных проблем, трансформация и формирование новых социальных 
реальностей, адаптация социальных институтов и социальных групп к условиям социальных транс-
формаций, внедрение социальных  инноваций;

2) объект – организационные структуры, обеспечивающие регулирование поведения человека и кон-
троль над его  действиями;

3) субъект – отдельные специалисты и соответствующие социальные организации в области соци-
альной  инженерии;

4) механизм осуществления – социально-гуманитарные технологии, социологические подходы 
и специальные  средства.

Указанные моменты позволяют избежать однозначной интерпретации социальной инженерии, ее 
негативной трактовки и показать, что социальная инженерия представляет собой разноплановую де-
ятельность, ориентированную на сохранение и воспроизводство целостности систем или их целена-
правленную  трансформацию.

По мере становления социоинженерной деятельности развиваются ее отдельные аспекты и направ-
ления, складывается соответствующая профессиональная подготовка. Учитывая, что специалисты 
в области социальной инженерии решают социальные проблемы как в сфере производственной дея-
тельности, так и по организации взаимодействия с общественностью, то такие специалисты должны 
сочетать навыки социолога, инженера, психолога и специалиста по связям с общественностью. Знания 
социологических наук необходимы для формирования способности к анализу и прогнозированию раз-
личных социальных явлений и процессов, применению социологических подходов и методов, а также 
проведению социологических исследований. Специалисты в области социальной инженерии должны 
уметь принимать решения в условиях неопределенности, быть изобретательными и обладать специаль-
ными знаниями в области инженерной деятельности, владеть методами организационной психологии, 
а также специальными подходами в области психологии трудовой деятельности. Не менее важными 
при подготовке социальных инженеров выступают навыки установления связей с общественностью, 
реализации коммуникационных проектов, организации специальных мероприятий. Все эти навыки де-
монстрируют широкое поле направлений деятельности (специализаций) в управлении социальными 
процессами, поскольку деятельность социального инженера предполагает управленческую деятель-
ность по решению конкретных социальных  проблем.

Ю. М. Резник выделяет четыре основных направления подобной специализации: социоинженерные 
исследования, проектно-конструкторская, организационно-технологическая и консультативно-управ-
ленческая деятельность, каждое из которых, с одной стороны, в той или иной мере связано с управле-
нием социальными процессами и явлениями, а с другой, характеризуется определенными особенностя-
ми, связанными со спецификой цели и объекта деятельности [17]. Так, социоинженерные исследования 
представляют собой разновидность социальных исследований, направленных на решение конкретных 
социальных проблем посредством реализации социальных проектов. И поскольку объекты и субъекты 
социальной инженерии имеют определенные особенности и аспекты, то и социальные исследования, 
и социальные проекты могут иметь соответствующую направленность – от непосредственно социоло-
гических исследований до социально значимых коммуникационных  проектов.
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Инженерно-конструкторское направление деятельности в области социальной инженерии (социаль-
ное конструирование или конструирование социальной реальности, включая реальность повседневной 
жизни [18]) состоит в изменении уже существующих или создании принципиально новых социальных 
объектов. Социальное конструирование предполагает планирование, разработку и управление соци-
альными проектами в разрезе таких аспектов как экономический, политический, правовой, этический, 
эстетический и иных аспектов. Экономический аспект позволяет выявить и удовлетворить потребно-
сти в новых товарах и услугах; политический – провести исследования общественного мнения по «го-
рячим» вопросам, выявить процент удовлетворенности деятельностью властей, осуществить полити-
ческое прогнозирование; правовой – проанализировать состояние нормативно-правовой базы, выявить 
юридические коллизии для решения социальных проблем; этический – урегулировать морально-этиче-
скую сторону социальных изменений, предотвратить конфликтные  ситуации.

Организационно-технологическое направление социальной инженерии раскрывает механизм ее 
осуществления посредством применения социально-гуманитарных технологий, подготовки и реали-
зации социальных программ, выработке практических рекомендаций по их внедрению, внедрению со-
циальных инноваций в условиях экономики знаний [19; 20]. Социальными технологиями в настоящее 
время занимаются социологи, психологи (в том числе, специализирующиеся на психологии трудовой 
деятельности и организационной психологии), сотрудники отделов по управлению персоналом и кон-
салтинговых фирм. Подобная деятельность требует навыков управления проектами, знания организа-
ционного поведения, делового и профессионального общения [21].

Консультативно-управленческое направление социоинженерной деятельности связано с анализом, 
проектированием, планированием и внедрением социальных технологий, а потому может включать 
элементы всех предыдущих направлений социальной инженерии. Консультативно-управленческая 
деятельность в последние годы приобрела широкую популярность во всем мире. Численность кон-
салтинговых агентств неуклонно растет, формируются профессиональные объединения (ассоциации) 
консультантов [22]. Консультативно-управленческая деятельность направлена на развитие и совершен-
ствование компетенций управленцев, формирование корпоративной культуры, оценку прибыльности 
организации и поиск путей ее увеличения, усиление конкурентных преимуществ организации, а также 
увеличение числа лояльных клиентов. Учитывая широкий спектр данного вида деятельности и ее объ-
ектов можно выделить следующие виды управленческого консультирования: стратегическое консуль-
тирование (анализ рынка, конкурентной среды и т. д.); маркетинговый консалтинг (разработка стра-
тегии продвижения, анализ целевой аудитории, информационно-коммуникационное сопровождение 
деятельности организации и т. д.); кадровый консалтинг (подбор, расстановка и обучение персонала 
и т. д.) [23]. К основным (важнейшим) компетенциям, предъявляемым к деятельности консультантов, 
относят компетентность, креативность и  эффективность.

Все рассмотренные нами направления социоинженерной деятельности являются равнозначными 
и равноправными в процессе социоинженерной деятельности как в отечественной, так и в зарубежной 
практике, и выводят на соответствующие профессиональные квалификации: социальный аналитик, 
специалист по социальному конструированию, социальный технолог и консультант по управлению. 
К сожалению, профессиональных стандартов в этих областях в России еще не сформировано, отсут-
ствуют (в чистом виде) и направления подготовки в сфере высшего образования, а потому возможно 
внедрение социальной инженерии лишь в части специализаций и профилей по родственным направле-
ниям профессионального образования, а также посредством внедрения дисциплин социоинженерной 
направленности. К таким дисциплинам можно отнести теорию и методы социальной инженерии, про-
гнозирование и моделирование развития организаций; социальное планирование; социальные иннова-
ции, социально-гуманитарные технологии, социальные технологии менеджмента [24], коммуникативи-
стика, связи с общественностью как социальная инженерия [25] и т.  п.

Следует отметить, что социальная инженерия как отдельная учебная дисциплина сформировалась 
еще в 70-е годы XX века в США. В России такие курсы появились в 80-е годы XX века на кафедрах 
и факультетах социологии, психологии, общественных наук. Отдельные направления социальной ин-
женерии разрабатывались в разрезе социологии труда, менеджмента, психологии труда, организаци-
онной психологии и связей с общественностью. Первой кафедрой в российских вузах с официальным 
названием «кафедра социальной инженерии» стала кафедра, образованная в 1992 году на социологиче-
ском факультете Российского государственного социального университета (ныне – это кафедра иссле-
дования и моделирования социальных процессов), первым институтом – институт социального инже-
нерии Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина [17]. Благодаря деятельности 
этой первой кафедры и первого института в России началось становление социоинженерной подготов-
ки на уровне высшего образования. Так, в начале 2000-х годов в Московском авиационном институте 

Пискорская С. Ю. Социальная инженерия в сфере профессионального образования 
Piskorskaya S. Yu. Social engineering in vocational education



ISSN 2224-1841 (печатный) Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9, № 4
ISSN 2224-1841 (print) Professional education in the modern world, 2019, vol. 9, no. 4

— 3162 —

был сформирован факультет социального инжиниринга, а в 2017 – институт социального инжиниринга 
в СибГУ им. М. Ф.  Решетнева.

С момента своего формирования социоинженерная подготовка в России предполагала развитие 
у выпускников способностей применять социологические методы исследования для изучения актуаль-
ных социальных проблем, разрабатывать предложения и рекомендации по их решению; использовать 
социально-гуманитарные технологии в процессах разработки и принятия управленческих решений, 
в оценке их практической эффективности, а также обосновывать практическую целесообразность ис-
следований, направленных на изучение различного рода социальных явлений, планировать и осущест-
влять исследования общественного  мнения.

Так, на социологическом факультете РГСУ готовят выпускников по профилям «Социология соци-
альных процессов», «Социология региональных социальных процессов», «Социология управления» 
[26]. В институте социальной инженерии РГУ имени А. Н. Косыгина – по профилям «Государственное 
управление инновациями, инновационными процессами и проектами», «Управление интеллектуаль-
ным капиталом», «Консалтинг в управлении персоналом», «Социология управления», «Социальная 
психология», «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью» [27]. В МАИ реализуются управ-
ленческо-экономические профили подготовки. В институте социального инжиниринга СибГУ им. 
М. Ф. Решетнева – «Реклама и связи с общественностью в сфере профессиональных коммуникаций», 
«Консалтинг в рекламе и связях с общественностью», «Психология трудовой деятельности», «Соци-
альная работа в системе социальных  служб».

Все указанные выше профили раскрывают основные направления и аспекты социальной инжене-
рии, включая социоинженерные исследования, проектно-конструкторскую деятельность, организа-
ционно-технологическую и консультативно-управленческую деятельность, и соответствующие этим 
направлениям профессиональные квалификации социального аналитика, специалиста по социальному 
конструированию, социального технолога и консультанта по  управлению.

Отметим, что новые федеральные государственные стандарты высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) расширяют границы внедрения социальной инженерии в образовательный процесс. Все универ-
сальные компетенции, представленные в этих стандартах, ориентированы на формирование у студен-
тов системного и критического мышления, разработку и реализацию проектов, командную работу, 
самоорганизацию и саморазвитие, коммуникации и межкультурное взаимодействие [28; 29]. Общепро-
фессиональные компетенции по рассматриваем профилям формируют информационно-коммуникатив-
ную грамотность, способность к анализу и оценке профессиональной информации, представлению 
результатов профессиональной деятельности, навыки разработки и реализации профессионального 
 инструментария.

Представленные направления и профессиональные квалификации социальной инженерии и требо-
вания ФГОС ВО предполагают серьезную профессиональную теоретическую и практическую вузов-
скую подготовку. Так в институте социального инжиниринга СибГУ имени М. Ф. Решетнева профес-
сиональная подготовка предполагает изучение как общих, так и специальных, профильных дисциплин. 
Среди общих социальных и управленческих дисциплин следует отметить такие дисциплины как со-
циология, психология, социология организации и управления, конфликтология, основы  менеджмента.

Для студентов, обучающихся основам социальной инженерии по профилю «Реклама и связи с об-
щественностью в сфере профессиональных коммуникаций», необходимо изучение таких дисциплин, 
как социология и психология массовых коммуникаций, технологии управления общественным мне-
нием, основы управления проектами, организация и проведение коммуникационных кампаний, связи 
с общественностью в кризисных ситуациях и  других.

Профиль «Консалтинг в рекламе и связях с общественностью» предполагает знание по таким пред-
метам, как исследования в коммуникациях, управление коммуникационными проектами, разработка 
и реализация коммуникационной стратегии, консалтинг как сфера деятельности, бизнес-консалтинг, 
управление корпоративным  имиджем.

Для студентов, обучающихся по профилю «Социальная работа в системе социальных служб» – про-
гнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе, социология и технология соци-
альной работы, управление в социальной работе, экономические основы социальной работы, социаль-
ная политика и социальные  инновации.

Профиль «Психология трудовой деятельности» дополнен социально-управленческими дисциплина-
ми, включая организационную психологию, основы психологической подготовки к профессиональной 
деятельности, психологию критических ситуаций, управление проектами и  др.

Важным элементом профессиональной подготовки в области социальной инженерии выступает 
планирование и практическая реализация социальных проектов. Под социальными проектами пони-
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мают специфический вид междисциплинарной деятельности, направленный на предупреждение, ми-
нимизацию или полное разрешение конкретных социальных проблем. Спектр социальных проектов 
достаточно широк: от научно-образовательных (разработка методических материалов, внедрение со-
циальных технологий) до культурно-воспитательных (поддержание традиций, культурная интеграция) 
и благотворительных (поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). По сути, соци-
альный проект – это программа действий, мероприятий и акций, направленных на решение конкретной 
социально значимой проблемы в четко определенные  сроки.

Умение планировать, организовывать и реализовывать социальные проекты – необходимая со-
ставляющая профессионального образования социальных аналитиков, конструкторов, технологов 
и  консультантов.

В СибГУ им. М. Ф. Решетнева разработана модель социоинженерной подготовки, включающая 
выявление и анализ социальных проблем, составление тематики и паспортов социальных проектов, 
отражающих цель проекта, заказчика, специфику решаемой проблемы, условия и сроки реализации 
проекта. Реализация таких проектов происходит в основном в период прохождения студентами цик-
ла практик, однако некоторые проекты реализуются в течение учебного года в рамках изучения дис-
циплин специализации. Таковыми выступают проекты по продвижению добровольчества, организа-
ции мероприятий для социально-незащищенных слоев населения, популяризация науки, по заказам 
конкретных предприятий и организаций. Результаты реализации социальных проектов оформляются 
в виде научных статей, конкурсных работ, курсовых проектов, отчетов по практикам и выпускных ква-
лификационных работ [30].

В результате у выпускников формируются все необходимые универсальные и общепрофессиональ-
ные компетенции. Так, выполнение социальных проектов формирует навыки поиска и критического 
анализа информации, умения определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять социальное 
взаимодействие, деловую и профессиональную коммуникацию, учитывая межкультурное разнообра-
зие современного  общества.

Работа над социальными проектами способствует более широкой профессиональной специали-
зации выпускников, раскрывает междисциплинарность профессиональной подготовки и позволяет 
в дальнейшем успешно применять освоенные ими социальные технологии и  практики.

Знания, полученные в учебном процессе по указанным профилям в рамках отмеченных дисциплин, 
позволят выпускнику вести профессиональную деятельность в части социоинженерных исследований, 
проектно-конструкторской деятельности, организационно-технологической и консультативно-управ-
ленческую деятельности, выступать в качестве социального аналитика, специалиста по социальному 
конструированию и социального технолога и консультанта по управлению. Что, в свою очередь, по-
зволяет выделить такие направления дальнейшей работы, как исследование рынка труда социальных 
инженеров и его прогнозных характеристик, мониторинг потребностей рынка труда в профессиональ-
но-квалификационном разрезе социальной инженерии для определения приоритетных направлений 
профессиональной  подготовки.

Выводы. Для эффективного развития социоинженерной деятельности требуются высококвалифи-
цированные кадры, поскольку будущее зависит от компетентности тех, кто его строит. Профессиональ-
ная подготовка социальных инженеров определяется многими факторами, начиная от специфики на-
правлений подготовки в вузе, и заканчивая направлениями и аспектами самой социальной инженерии. 
Безусловно, что в ближайшем будущем необходимо выделить социальную инженерию на уровне выс-
шего образования в его отдельную сферу, раскрывающуюся в соответствующих профессиональным 
квалификациям профилях и  специализациях.
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