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Аннотация. Во Введении обозначена проблема трансформации медицинской профессии в современном обществе, что имеет как 
свои плюсы, так и минусы. Одними из минусов являются риски потери накопленного предыдущими поколениями опыта и кадровый 
кризис в области медицины. Отмечается возможность уменьшения рисков через поддержку продолжения социального института про-
фессиональной медицинской династии и изучение ее социально-психологических факторов. Теоретический анализ включает общий 
обзор исследований феномена династий и его характерной представленности в области медицины. Проведенный анализ существу-
ющих научных исследований позволил сделать выводы об отсутствии упорядоченных научных фактов о закономерностях формиро-
вания и социально-психологических факторах профессиональной династийности в области медицины. Предлагается рассматривать 
профессиональные династии в социальной психологии как специфичные социальные группы, которые образуются на основе сложной 
многоплановой системы межпоколенческих, примордиальных (кровнородственных), культурно-исторических и профессионально-де-
ятельностных связей. Заключение касается необходимости проведения научных исследований в области социально-психологических 
факторов формирования мотивации продолжения последующим поколением медицинской профессии родителей, социально-психо-
логических механизмов передачи профессионального опыта и способов психологической толерантности к возникновению эмоцио-
нального выгорания в династиях врачей.
 Ключевые слова: династия, династийность, профессиональная (трудовая) династия, династия врачей, медицинская династия
Для цитирования: Аранович Л. М. Профессиональная династийность как предмет социально-психологических исследований // Из-
вестия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2024. Т. 24, вып. 4. С. 414–420. https://doi.
org/10.18500/1819-7671-2024-24-4-414-420, EDN: NTTGMG
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Professional dynasty as an issue of social and psychological research 

L. M. Aranovich

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Lilia M. Aranovich, aranovich@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-4469-1494 

Abstract. The introduction provides the insight into transformation of medical profession in modern society, which has its pros and cons. 
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Введение

Современное общество развивается в усло-
виях бурного совершенствования технологий 
и изменения подходов к управлению информа-
цией. Анализируя существующий рынок труда, 
можно провести аналогию со временем активной 
индустриализации и переходом от индивиду-
ального к массовому производству. Активное 
внедрение машинных технологий в процесс 
производства продукции привел к глубочай-
шему кризису в области труда: к ликвидации 
огромного количества старых и к появлению 
массы новых профессий. В настоящий момент 
активное развитие искусственного интеллекта 
приводит к соответствующему состоянию рынка 
труда: рушится имеющийся институт профессий 
и выстраивается новый. 

Некоторые профессии складывались на 
протяжении развития человечества и требуют 
особого внимания к передаче знаний и опыта от 
поколения к поколению. К таким профессиям 
относится и профессия врача, на примере ко-
торой в настоящей статье рассмотрен феномен 
династийности. 

Важно отметить, что технологический про-
гресс в области медицины неизбежно приводит 
к рискам дегуманизации врачебной работы. Как 
отмечает академик А. В. Решетников, «кризис 
профессиональных ценностей, социальная 
деградация профессионализма для медицины 
начала XXI века выражаются в разрыве между 
декларируемыми и реальными профессиональ-
ными ценностями, деперсонализации профес-
сиональных отношений» [1, с. 7]. Успешное 
лечение пациента складывается не только из 
владения врачом современными медицинскими 
технологиями, но и из усвоенного им профессио-
нального опыта, передаваемого в непосредствен-
ном общении старшими коллегами. Процесс 
передачи и усвоения профессионального опыта 
многогранен, объемен и глубок, он имеет свои 
вербальные и невербальные формы, сознатель-
ные и бессознательные стороны и может быть 
сопоставлен с явлением культурной трансмиссии 
или живущими веками научными традициями, 
не имеющими никакого словесного описания. 
Бессознательно передаваемыми профессиональ-
ными традициями в деятельности врачей могут 
являться значимое и ценностное отношение к 
больному, как к личности, элементы культуры 
лечебного мастерства, которая создавалась по 
крупицам на протяжении веков и тысячелетий. 
Поэтому сохранение наследия, передача опыта, 

профессиональных ценностей и культуры вра-
чебной деятельности от поколения к поколению 
необходимы для сохранения и оптимизации 
профессиональных и личностных качеств со-
временного врача.

Теоретический анализ

В истории медицины существует множество 
примеров потомственных медиков. Успеш-
ность деятельности продолжателей династий 
во многом обусловлена не только собственным 
профессиональным опытом, но и единой вы-
строенной поколениями моделью лечебного по-
ведения, имеющей как внешнюю (включающую 
алгоритмы конкретных действий, манипуляций 
и операций), так и внутреннюю (содержащую 
психологическую систему отношений к лечебной 
деятельности и больному, профессиональные 
установки и ценности) сторону, которая может 
начинать усваиваться молодыми представите-
лями семьи еще с их самого раннего возраста, 
тонко восприимчивого к материалу культурных 
традиций.

Российские социологи преемственность по-
колений в медицине представляют не только как 
способ трансляции уникального семейно- про-
фессионального опыта и алгоритмов лечения, 
но и как фактор, значительно снижающий риск 
ухода врачей из отрасли. Как отмечают ученые, 
в настоящее время большой проблемой, требую-
щей дальнейших исследований, является процесс 
внепланового увольнения кадров или их текуче-
сти. Сохраняется отток молодых специалистов 
из системы здравоохранения [2]. Социальными 
причинами данного явления могут выступать 
трансформационные процессы в культуре и в 
области здравоохранения, низкий социально-эко-
номический статус медицинских работников, не-
гативное влияние СМИ на формирование имиджа 
профессии и, как следствие, снижение престижа 
профессии врача в современном обществе.

Сохранение наследия нескольких поколе-
ний, формирование мировоззрения, отража-
ющего специфику профессии, и возможность 
аккумулирования не только знаний, но и умений, 
вот что является движущей силой в вопросах 
государственной поддержки династийности в 
социально значимых областях, таких как ме-
дицина. Однако в настоящее время существует 
кризис профессиональной преемственности и 
династийности в медицине, психологические и 
социально-психологические причины которого 
еще мало изучены. 
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Таким образом, для совершенствования 
национальной системы здравоохранения необ-
ходимо более детальное изучение психологии 
врачебных династий, их вклада в научную и 
практическую медицину.

Целью статьи является анализ научных 
исследований в области социально-психологи-
ческих факторов династийности врачей.

Употребление термина «династия» имеет 
очень длительную историю. На протяжении 
столетий понятие «династия» рассматривалось 
с точки зрения передачи власти (управления 
государством) между поколениями одной семьи.

Во второй половине XX в. в поле исследова-
тельского внимания ученых понятие «династия» 
приобрело новый акцент в своем многоплановом 
значении, который позволил использовать его 
для описания явления передачи рядом поколе-
ний в семье из рода в род мастерства и трудовых 
традиций [3]. 

Именно XX в. стал поворотной точкой в 
понимании сущности феномена династии, и 
вторичное значение данного термина стало более 
актуальным. В XXI в. понятие «династия» чаще 
употребляется с точки зрения передачи из поко-
ления в поколение профессиональных секретов, 
навыков и умений предков [4].

Особенности формирование династий, т. е. 
нескольких поколений семьи, занимающихся 
одной профессией, исследовали такие советские 
ученые, как С. М. Табачников, М. Н. Руткевич, 
Б. С. Павлов, В. П. Мазырин, Л. Н. Пономарев 
и др. В публикациях советского периода четко 
видна политическая направленность, но форми-
рование династии и особенности выбора про-
фессии ученые исследуют как социально-психо-
логическое явление «…повышенной привержен-
ности семьи к конкретному производственному 
коллективу, к своей специальности, рабочему 
месту, преемственности детьми профессии и 
социально-классового статуса родителей» [5].

Современные исследователи описывают 
династию как большой долгосрочный семейный 
проект, носящий конструктивный характер, 
поскольку одним из его результатов служит на-
копление социального капитала, благотворно 
влияющего на социальные процессы в обществе 
в целом [6].

Профессиональные династии изучали 
Л. А. Колосова, М. П. Костина, В. А. Мансуров и 
др. Профессиональную династию ассоциируют с 
профессиональной преемственностью, в рамках 
которой рассматривается «особый механизм 
“памяти общества”», служащий накоплению и 

длительному хранению культурной информа-
ции прошлого, как фундамента для построения 
новых материальных и духовных ценностей [7].

В социальной психологии профессиональ-
ные династии представляют собой специфич-
ные социальные группы, которые образуются 
на основе сложной многоплановой системы 
межпоколенческих, примордиальных (кровно-
родственных), культурно-исторических и про-
фессионально-деятельностных связей.

Л. В. Клименко обращает внимание на то, 
что в профессиональных династиях происхо-
дит «воспроизводство микролокальных сетей в 
профессиональной сфере», действуют специфи-
ческие «механизмы трансмиссии социального и 
символического капитала», а также создаются 
условия для увеличения экономического и куль-
турного капиталов [8]. 

В научной литературе основательно закре-
пилось следующее определение анализируемого 
понятия: «Профессиональная династия – это 
локализованные в производственной и социаль-
но-экономической сфере социальные группы, 
которые характеризуются кровнородственными 
отношениями, в которых несколько поколений 
осуществляют свою профессиональную деятель-
ность в одной сфере» [9, с. 100].

Ряд учёных предприняли попытки исследо-
вания характерных деятельностных, трудовых 
установок представителей профессиональных 
династий. О. Ю. Посухова отмечает, что к та-
ким установкам можно отнести специфическую 
предрасположенность членов династий к за-
креплению и дальнейшему воспроизведению 
предпочитаемых нравственно-ценностных 
моделей поведения; позитивное отношение к 
профессиональной деятельности, ставшей тра-
диционной в семье; стремление к накоплению и 
передаче профессиональных представлений об 
освоенной профессии молодым представителям 
династии [9].

Явление династийности наиболее часто 
встречается в сфере медицины. Истории извест-
ны медицинские династии Бехтеревых, Виш-
невских, Боткиных. Как основа формирования 
династии профессия врача изучалась многими 
учеными. В большинстве случаев исследование 
феномена династийности учеными базируется на 
биографиях членов одной семьи или интервью-
ировании представителей профессиональных 
династий.

К. А. Калашникова «медицинскую дина-
стию» определяет как «совокупность индивидов, 
имеющих медицинское образование и зани-
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мающихся одной и той же профессиональной 
деятельностью в рамках учреждений здраво-
охранения, объединенных функциональной 
и теологической связью, а также трудовыми, 
моральными и родственными отношениями, 
и представляющих несколько поколенческих 
групп (генераций)» [10, с. 23].

Вопрос формирования династии на при-
мере семьи с одной фамилией рассматривали 
такие исследователи, как Н. А. Гладышева, 
Т. Н. Степанова, Н. Ю. Ким, В. Д. Попрядухин, 
Л. С. Корнейчук, А. С. Рахимкулов, В. А. Сбитяко-
ва, В. С. Чернышова, Т. В. Жиброва, С. Е. Ружен-
цев, В. Ф. Итунин, С. Д. Смирнова, А.Д. Новикова, 
И. В. Мачнева, З. С. Маркосян, В. В. Кожевников, 
Л. И. Лавлинская, М. М. Шитина и другие. Эти 
исследования ведутся специалистами на основе 
изучения исторических документов, общения с 
бывшими сослуживцами представителей дина-
стий или с ныне живущими представителями 
династических семей. Можно предполагать, что 
данные изыскания достаточно объективны, так 
как исследователи не являются представителя-
ми изучаемых семей, у них отсутствует личный 
интерес в приукрашивании жизнедеятельности 
членов династии. Хотя в каждом конкретном 
случае необходимо рассматривать исследование 
с точки зрения осознания сторонним наблюдате-
лем внутренних, не выставляемых для всеобщего 
обозрения, проблем той или иной семьи. 

Ряд ученых, в частности, Л. Б. Дуберман, 
Т. Н. Русанова, А. С. Пополитов, А. О. Кубасо-
ва, О. В. Назина, А. А. Володин, В. А. Жуков, 
И. Е. Маснева, являясь представителями дина-
стий медиков, исследуют проблематику дина-
стийности в сфере здравоохранения изнутри. 
Такой аналитический взгляд имеет свои пре-
имущества и свои недостатки. К преимуществам 
стоит отнести глубинное понимание мотивации 
при выборе профессии младшим поколением, 
к недостаткам – односторонность восприятия 
семьи и отсутствие объективности в выводах, 
окрашенных личными эмоциями.

К. А. Калашникова [10], А. И. Бондаренко, 
И. А. Коровина [11] и другие анализировали 
династии для определения их влияния на функ-
ционирование социальной системы здравоох-
ранения в целом и для формирования научной 
базы социальной медицины. Данные исследо-
вания стараются обобщить множество приме-
ров династийности и выявить закономерности 
существования династий, а также мотивы при 
выборе профессиональной личной траектории 
младшим поколением.

Л. А. Китаева [12], А. И. Черевкова [13] ана-
лизируют процесс формирования потребности 
младшего поколения в освоении и продолжении 
профессии родителей. Данные исследования 
сконцентрированы по содержательной части 
мотивации младших членов семьи и представ-
ляют особый интерес, так как дают возможность 
оценить изменение мотиваций от поколения к 
поколению.

При рассмотрении жизнедеятельности 
представителей медицинских династий многие 
ученые берут за основу территорию прожива-
ния. Такой подход применяют С. Д. Аркадьева, 
А. В. Малицкий, Е. А. Малицкая, Г. В. Федоро-
ва, С. Г. Резников, Т. Ю. Насибян, Г. Г. Дитяев, 
Г. В. Федорова и др. Эти исследования харак-
теризуют династийный потенциал отдельной 
территории, что скорее предполагает уклон в 
количество династий, чем в мотивы выбора 
младшим поколением профессии родителей.

Для ученых интерес представляют и ме-
дицинские династии, осуществлявшие свою 
деятельность в одном вузе (Е. А. Полеченкова, 
Я. С. Якушева, А. А. Грошева, Е. П. Шуры-
гина, В. Н. Сергеев и др.). Это направление 
исследования династийности характеризуется 
особым взглядом, так как именно для науч-
ного сообщества всегда была важна семейная 
преемственность. Каждый ученый и педагог 
стремится передать свои знания молодому 
поколению и зачастую увлекаясь обучением 
студентов, не уделяют должного внимания 
собственным детям. 

Вопрос сохранения династий актуален как 
для научного сообщества, так и для государства 
в целом. К исследованиям, рассматривающим 
династийность с точки зрения повышения по-
тенциала профессионального сообщества на 
уровне государства, можно отнести работы 
О. А. Нор-Аревяна [14] и Ю. С. Панфилова [15]. 

Профессия врача предполагает серьезные 
базовые (фундаментальные) знания, опыт при-
менения различных медицинских технологий и 
необходимость личного общения с пациентом, 
что делает вопрос формирования династий и 
укрепления потенциала данной профессии зна-
чимым для государства. При всем развитии ис-
кусственного интеллекта, который может взять 
на себя ряд рутинных элементов в деятельности 
врача, заменить личное общение на общение с 
машиной достаточно сложно. Каждый человек 
желает быть выслушанным, услышанным, что 
и дает профессии врача стабильность и дальней-
шую востребованность. 
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Научный отдел418

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2024. Т. 24, вып. 4

Медицинская профессиональная династия 
может рассматриваться как особый социальный 
институт, выполняющий образовательную, 
трансляционную, социализирующую, настав-
ническую функции. Дополнительно в качестве 
специфических психологических функций 
такой успешно развивающийся социальный 
институт способен осуществлять эмоциональ-
ную и моральную поддержку представителям 
подрастающего поколения династий в их про-
фессиональном выборе, а также создавать для 
них психотехнологическое обеспечение форми-
рования их профессионально-деятельностного 
репертуара поведения. Представители врачебных 
династий, сохраняя верность профессии из по-
коления в поколение, выступают трансляторами 
накопленных эмпирических знаний в области 
медицины, опыта, норм, ценностей, а также 
трансферами профессиональной репутации. 
Деятельность врача зависит от психологических 
качеств человека, его эмоционального состояния, 
системы норм и ценностей, сформированных у 
человека, его стрессоустойчивости. 

Многие авторы обращают внимание на тот 
факт, что профессия врача является не частью 
жизни личности, а скорее правилом жизни 
человека. Врач, закрывая дверь кабинета, не 
перестает быть врачом. Он продолжает жить 
вопросами профессии на протяжении своей 
жизни, что приводит к естественной передаче 
информации о пациентах, технологии лечения и 
т.д. членам своей семьи. Как отмечают авторы, 
«конструктивный потенциал профессиональ-
ной династийности растрачивается в условиях 
насильственного вхождения в профессию под 
давлением семьи и модифицируется в разруша-
ющую силу» [16, с. 74].

Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что ученые в своих работах анализируют 
не только конструктивный потенциал и пози-
тивное влияние профессиональных династий в 
медицине, но также и деструктивный потенциал. 
Некоторые авторы отмечают, что деятельность 
профессиональных династий может приводить и 
к негативным для общества последствиям, таким 
как монополизация в профессиональной сфере, 
закрытость трансляции социального капитала, 
формирование барьеров для профессионального 
становления, восхождения по карьерной лестни-
це для нединастийных специалистов в области 
медицины [17]. 

В своих научных исследованиях ученые 
(А. И. Черевкова [13], О. Ю. Посухова [17], 
О. А. Нор-Аревян [18], Ю. С. Панфилова [15]) 

обращают внимание на конструктивный и де-
структивный потенциалы профессиональных 
династий. В частности, к конструктивному 
потенциалу они относят большие стартовые об-
разовательные ресурсы у династийных медиков, 
быстрый профессиональный старт. Исследова-
ния B. F. Lentz, D. N. Laband показывают, что 
поступивших в медицинскую школу обучаю-
щихся, имеющих в семье врачей, на 14% больше, 
чем обучающихся, не имевших в семье медицин-
ских работников [19].

Аналитический обзор публикаций, посвя-
щенных феномену династийности, свидетель-
ствует о том, что в рамках социальной психоло-
гии вопрос формирования профессиональных 
династий мало изучен и требует дальнейших 
научных исследований. Вместе с тем социально-
психологический потенциал данного явления 
существенен, что подтверждается обращением 
исследователей при анализе феномена династий-
ности к таким социально-психологическим кате-
гориям как «отношение», «установка», «ценност-
ные и нравственные ориентации», «социальная 
группа», «социальная память» и др.

Заключение

Актуальность проблемы династийности 
в медицине обусловлена оттоком молодых 
специалистов из системы здравоохранения, 
потребностью сохранения профессиональной 
преемственности в условиях трасформации про-
фессии врача, рисками дегуманизации врачебной 
работы и потери накопленного предыдущими 
поколениями профессионального опыта. 

Рассмотрены основные подходы к опреде-
лению понятий «династия», «профессиональная 
династия». Теоретический анализ показал, что 
исследование феномена династийности в ме-
дицине имело следующие цели: зафиксировать 
историю, биографию отдельной семьи; выявить 
социальную значимость династии; определить 
мотивы выбора профессии младшими членами 
медицинской династии. Рассмотрен материал, 
касающийся конструктивного и деструктивного 
потенциала медицинских династий. Определен 
круг социально-психологических аспектов ис-
следования феномена династийности, в част-
ности, изучение социально-психологических 
особенностей медицинских династий как соци-
альных групп, складывающихся в них межпо-
коленческих отношений, формируемых, транс-
лируемых профессиональных норм и ценностей, 
традиций и установок. Большой интерес пред-
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ставляют исследования в области формирования 
мотивации продолжения последующим поколе-
нием профессиональной траектории родителей, 
имеющие большую научную актуальность, так 
как сохранение наследия в социально значимой 
профессии является актуальной общественной 
задачей в период глубинной трансформации про-
фессий в условиях лиминальности.

Неизученными, но социально значимыми и 
перспективными для решения кадрового кризиса 
в системе здравоохранения являются вопросы 
обнаружения осознаваемых и неосознаваемых 
социально-психологических механизмов пере-
дачи профессионального опыта в медицинских 
династиях, выполняющих протективную роль в 
становлении личности врача. 

Еще одним важным и перспективным для 
развития системы профессиональной подго-
товки и психологической поддержки медицин-
ских работников может послужить изучение 
формируемых в династиях врачей характерных 
способов психологической толерантности к воз-
никновению эмоционального выгорания, что 
позволит учитывать полученные данные в раз-
работке просветительских, профилактических, 
компетентностно развивающих социально-пси-
хологических программ для сотрудников здраво-
охранения, сталкивающихся с различного рода 
эмоционально-психологическими трудностями 
на определенных этапах профессионализации.
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