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Статья посвящена анализу классических и современных теорий и подходов к изучению профес-
сиональной этики. В первой части статьи на основе идей Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и Т. Парсонса 
проблематизируется общесоциологический взгляд на природу профессиональной этики, в основном 
в функционалистской перспективе. Согласно Спенсеру профессии выполняют важную моральную 
роль в общественном развитии, связанную с повышением качества жизни. Дюркгейм считал, что 
профессиональная этика должна способствовать солидаризации и предотвращению конфликтов 
в трудовой и коммерческой деятельности, чему может содействовать восстановление гильдий 
в обновленной форме — как институционализированных моральных регуляторов. Парсонс проводил 
теоретический анализ элементов медицинской этики, чтобы подчеркнуть наличие в капитали-
стических обществах престижных профессиональных позиций, основанных на альтруистических 
ценностях. Во второй части статьи показано, как профессиональная этика исследовалась в советской 
и российской социологии, где в целом представлена довольно слабо, за исключением работ А.В. Ядова, 
Ю.В. Согомонова, Э.А. Гришина и В.И. Бакштановского, которые подчеркивали практические 
аспекты этического действия профессионалов. Сегодня диспозиционная теория личности, разра-
ботанная группой исследователей под руководством Ядова, нуждается в реинтерпретации с учетом 
эмоциональной и этической составляющих профессионального труда. Тем не менее, российские 
авторы разработали оригинальную концепцию профессиональной этики как особого типа приклад-
ной этики, показав ее предназначение и осуществив рефлексивную критику ее социально-философских 
моделей. В статье представлен обзор современных российских публикаций по социологии профес-
сий, который позволяет констатировать низкий интерес к вопросам профессиональной этики, хотя 
в большинстве работ упоминаются «коды профессиональной этики» как обязательный атрибут 
профессионализма. Несмотря на развитую традицию исследований в этой области, западная 
социология профессий находится в плену функционалистской и критической интерпретаций 
профессиональной этики и редко выходит за рамки практических аспектов оценки роли этики 
в действиях профессионалов. 
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После продолжительного кризиса современная социология морали пытается 
определиться с собственным проблемным полем и концептуальным аппаратом, 
отмежевавшись от когнитивных и поведенческих дисциплин и найдя специфиче-
скую социологическую перспективу изучения многообразных проявлений морали 
и этики в разных группах и сообществах [33; 36; 44]. Однако в качестве подобной 
перспективы (парадоксальным образом) не рассматривается реконцептуализации 
профессиональной этики, которая является одним из наиболее «социологических» 
проблемных полей в исследованиях морали, что, помимо прочего, подтверждается 
работами классиков. Вместе с тем в социологии профессий исторически сложилось 
собственное понимание профессиональной этики, опиравшееся на функциона-
листские идеи: этика определялась как структурный элемент самоорганизации 
и самоконтроля профессиональных сообществ, выраженный в виде кодексов 
и правил, а также как часть профессиональной идеологии (этика служения, забота 
о конфиденциальности), закреплявшей особый статус профессионалов в социаль-
ной структуре и разделении труда [31]. До настоящего времени, однако, практи-
чески отсутствуют пересечения между данными социологии морали и тем, как 
профессиональная этика понимается в социологии профессий. Мы полагаем, что 
реконцептуализация профессиональной этики в качестве области теоретизи-
рования и эмпирических исследований придаст новый импульс развитию обеих 
дисциплин и будет способствовать концептуальному обогащению социологиче-
ской теории. Соответственно, цель статьи — проанализировать классические 
работы, посвященные профессиональной этике, современные концепции профес-
сионализма и профессионализации и обозначить перспективы и контуры ком-
плексного социологического подхода к изучению профессиональной этики. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Исторически социологическое осмысление соотношения профессий и морали 
происходило прежде всего в рамках функционализма — традиции, подчерки-
вающей связь институтов с теми позитивными последствиями, которые они имеют 
для поддержания стабильности и благополучия социальных систем. Так, Спенсер 
рассматривал профессии в экологическом ключе, подчеркивая важность развития 
профессиональных институтов в процессе дифференциации и адаптации общества 
к внешней среде. 

Связывая происхождение современных профессий с религиозными инсти-
тутами (в этом смысле священничество можно назвать первой профессиональной 
группой), Спенсер вполне в духе эволюционизма понимал разные формы специа-
лизации как результат усложнения организации социального организма от «воен-
ного» к «промышленному» типу. Основная функция профессиональных институ-
тов, по Спенсеру, состоит в том, чтобы способствовать улучшению жизни людей 
в инструментальном и экспрессивном смысле: в первом случае подчеркивается 
неразрывная связь профессий со специфическим знанием (врачи, юристы), 
во втором — с непосредственным удовольствием, которое доставляют людям, 
например, профессиональные артисты [39]. Профессии, таким образом, выполняют 
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важную для общественного развития моральную роль «приумножения» жизни, 
и профессиональные институты постепенно заменяют государственные в том, 
что касается выполнения регуляторной функции в обществах современного типа. 

Продолжая функционалистскую традицию, Дюркгейм, в отличие от Спенсера, 
эксплицировал этические составляющие профессий и профессионализма: для него 
отличительная особенность профессиональной этики в том, что санкционирует 
за нарушение морального правила только профессиональное сообщество, в то 
время как в социальной среде такое нарушение нередко считается простительным 
и не вызывает сильную реакцию [40]. Профессиональную этику отличает (или 
должна отличать) гораздо большая детализация правил поведения по сравнению 
с абстрактной моралью, что, по мысли Дюркгейма, свидетельствует об истинной 
«децентрализации моральной жизни» [40. P. 7]: в предельном случае каждой 
профессиональной группе соответствует специфический этический код, и у неко-
торых профессий, например, военных и ученых, он противоположен (от первых 
требуется беспрекословное подчинение вышестоящим, а основу этоса вторых 
составляет критическое отношение к авторитетам). 

Профессиональная этика интересовала Дюркгейма в контексте кризиса про-
фессионализма и утраты силы профессиональными ассоциациями, что он считал 
серьезной проблемой. Важность этических ограничений в профессиональной 
деятельности он иллюстрировал примерами из истории античных ремесленных 
союзов и средневековых европейских гильдий, которые были основаны в том 
числе на принципах взаимопомощи и моральных обязательствах их членов 
по отношению друг к другу. 

Рассуждая о функции профессиональной этики как специфического ограни-
чителя индивидуализма, Дюркгейм подчеркивал важность моральной регуляции 
в промышленности и торговле, где, на взгляд многих экономистов, преобладает 
логика максимизации индивидуальной наживы, — напротив, профессиональная 
этика должна способствовать солидаризации и предотвращению конфликтов 
в трудовой и коммерческой деятельности, чему может способствовать восстанов-
ление гильдий в обновленной форме — как своего рода институционализирован-
ных моральных регуляторов. 

Данную линию анализа профессиональной этики в ХХ столетии продолжили 
представители американского функционализма, в первую очередь Парсонс, 
видевший в ней иллюстрацию своей концепции типовых переменных действия. 
Хорошо известны его работы, посвященные медицинской этике [50], регулиру-
ющей взаимоотношения врача и пациента как представителей специфических 
социальных ролей [54]. 

Для Парсонса роль врача в современных обществах обладает свойствами 
функциональной специфичности (узкоспециализированное техническое знание), 
ориентации на достижение (что в целом типично для американского общества, 
находившегося в центре внимания Парсонса), универсализма (равное отношение 
ко всем пациентам), аффективной нейтральности (отсутствие эмоциональных 
связей, объективное отношение к болезни) и ориентации на коллектив (действия 
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из интересов пациента) [50. P. 292]. Таким образом, профессиональные этические 
стандарты врачей соответствуют общим инструментальным профессиональным 
стандартам, характерным для социальной системы в целом, с той лишь разницей, 
что нетипичны с точки зрения ориентации на коллектив, а не на собственные 
интересы, как, скажем, в деловой сфере. Парсонс уделял много внимания теоре-
тическому анализу элементов медицинской этики и потому, что ему важно было 
подчеркнуть наличие в капиталистических обществах престижных профессио-
нальных позиций, основанных, в отличие от частного бизнеса (традиционного 
идеала американской культуры), на альтруистических ценностях. 

Другой известный пример функционального анализа профессиональной 
этики, также связанный с некоторой институционализированной незаинтересо-
ванностью, представлен в социологии науки Мертона [48]. С его точки зрения 
базовые профессиональные нормативные ориентации ученых могут быть сведены 
к формуле CUDOS (коммунализм, универсализм, незаинтересованность и орга-
низованный скептицизм), которая в целом соотносится с этическим идеалом 
науки как профессиональной деятельности, основанной на ценностях объективного 
познания и институционально организованной в соответствии с ними. Мертон 
был также склонен рассматривать общие институциональные формы професси-
онального альтруизма, продолжая парсоновскую логику анализа нормативных 
ожиданий ценностно-ориентированного поведения, связанного с исполнением 
профессиональных ролей в рамках таких отраслей, как социальная работа, 
медицина и юриспруденция [22]. 

В рамках структурно-функционального анализа основное внимание уделялось 
попыткам концептуализации этики специфического круга профессий: так, Парсонс 
различал профессиональные роли с идеалом общественного служения от более 
общего класса ролей, связанных с разными «занятиями» (occupations) [50]. Про-
фессии, понимаемые подобным образом (врачи, ученые или юристы), находились 
в центре теоретического анализа западной академической традиции в ХХ веке, 
однако морально-этическим компонентам «занятий» уделялось мало внимания, 
что было результатом имплицитного допущения, что этика играет более важную 
роль в деятельности «профессий», поэтому интерес к морально-этическим пред-
ставлениям рабочих возник относительно недавно (во многом благодаря исследо-
ваниям М. Ламонт [46]). Само аналитическое различение «профессий» и «занятий», 
характерное для структурного функционализма, сегодня все чаще признается 
искусственным [41], поскольку глобальные инновационные технологии и эко-
номические изменения стирают эти различия. 

В целом рассуждения о профессиональной этике в социологической теории 
носили достаточно общий и абстрактный характер и, за редким исключением, 
дело ограничивалось декларациями о важности ее изучения, в то время как иссле-
довательская программа не была предложена. Кроме того, для функционализма 
характерно невнимание к соотношению декларируемых этических норм и стан-
дартов и фактических действий профессионалов. 

Несмотря на признаваемую важность изучения профессиональной этики, 
во второй половине ХХ века ни в общей социологической теории, ни в «отрас-
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левых» социологии профессий и социологии морали (последняя в этот период 
пребывала в кризисе [44]) систематических усилий по осмыслению профессио-
нальной этики не прилагалось. Тем не менее, некоторые разрозненные, но потен-
циально важные исследования и идеи в указанный период, безусловно, обнару-
живаются, в том числе в отечественной социологической традиции. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СОВЕТСКОЙ 
И РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

В советской социологии, в этом смысле мало отличавшейся от западной, 
профессиональная этика практически не исследовалась: предполагалось, что 
рабочие, специалисты, инженерно-техническая интеллигенция придерживаются 
норм социалистической морали, а девиации являются редкими частными случаями 
и могут быть объяснены сбоями в мотивации. Некоторые отсылки к этическим 
аспектам труда рабочих и инженеров можно найти в исследованиях В.А. Ядова 
и его коллег, которые обращались к социально-психологическим аспектам трудо-
вой деятельности и создавали личностные профили промышленных работников, 
включая нормативные элементы профессионального поведения [9; 26]. Результа-
том этих исследований стала модель диспозиционной системы личности, объяс-
няющая адаптацию индивида к социальным ситуациям [23]. По итогам обследова-
ния советских инженеров группа Ядова разработала классификацию ценностных 
ориентаций личности («таксонов») — от подгрупп, «чья жизненная позиция 
отличается высокой гражданственностью, сбалансированностью общей направлен-
ности интересов в отношении работы и семьи» до подгрупп с «гедонистической 
направленностью» в труде и низким уровнем «профессиональной вовлеченности». 

Если перевести эти категории на современный язык социологии профессий, 
то можно сказать, что есть группы специалистов, для которых работа является 
исключительно средством заработка и материального благополучия, а есть те, кто 
имеет «призвание», т.е. принимает этические установки и нормативные принципы 
профессии. В таком случае «инженеры поневоле» составляют группу риска с точки 
зрения их исполнительности и технической компетентности, а также как мораль-
ные агенты, чьи решения должны быть увязаны с этическими нормами. «Инже-
неры по призванию» не только демонстрируют высокую техническую компетент-
ность, но и в сложных ситуациях, требующих подключения «этического стержня», 
скорее всего будут следовать принципам профессиональной этики. 

Конечно, в ядовском проекте использовались другие понятия, но диспозици-
онная теория личности, видимо, нуждается в реинтерпретации с позиций анализа 
эмоционального и этического компонентов профессионального труда. 

В 1982 году по инициативе Э.А. Гришина и Ю.В. Согомонова состоялась 
конференция «по производственным и внепроизводственным аспектам професси-
ональной этики», по результатам которой вышел сборник, где главной стала ввод-
ная статья «Трудовая мораль и профессиональная этика», написанная органи-
заторами конференции. Авторы критикуют «буржуазную профессиональную 
мораль» за ее противоречивость и служение узкокорпоративным интересам 
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отдельных сообществ и релевантно описывают роль и место профессиональной 
этики в социальной организации труда профессионалов. 

Чтение материалов конференции оставляет неоднозначное впечатление: 
заметны усилия Согомонова и Гришина по продвижению концепции професси-
ональной морали и этики в советский социально-философский дискурс с понима-
нием и международного контекста, однако эти усилия нивелировались необхо-
димостью следовать доминирующему дискурсу социалистической морали — 
обобщенной нормативно-нравственной системы поведения советского человека. 
Так, задача профессиональной этики сводилась к выработке «способности к само-
стоятельной моральной ориентации, к действиям на основе профессионально-
нравственного идеала» [8. С. 17]. 

В конце 1990-х годов работу по социально-философской проблематизации 
этики среднего класса провели В.И. Бакштановский и А.Ю. Согомонов: они 
пытались разработать свою концепцию профессиональной этики как особого типа 
прикладной этики, показывая ее предназначение и критикуя ее прежние социаль-
но-философские модели. Вместе с тем проблемой многочисленных публикаций 
Бакштановского и Согомонова стала излишняя полемичность и размытость пред-
лагаемых идей, что помешало их интеграции в социологический контекст изучения 
профессиональной морали [5; 6; 7]. 

В первое десятилетие 2000-х годов многие отечественные исследователи 
применяли англо-американские теоретические модели профессионализма для 
анализа российской ситуации [см., напр.: 2]. Анализ публикаций того периода 
позволяет констатировать отсутствие содержательного интереса к профессиональ-
ной этике, хотя в большинстве работ упоминаются «коды профессиональной 
этики» как обязательный атрибут профессионализма (видимо, эта позиция пере-
кочевала из зарубежных исследований профессий). Например, сборник «Профес-
сиональные группы интеллигенции» [20] в основном состоит из текстов по итогам 
проекта, реализованного в сотрудничестве с британскими социологами медицины 
и профессии Дж. Олсоп и М. Сакса. Однако авторы публикаций, хотя иногда 
и констатировали наличие профессиональной этики в определениях професси-
онализма [15], сосредоточились на экономических и статусных аспектах транс-
формации занятий врача и школьного учителя в России [16]. Столь же малое 
внимание профессиональной этике уделяется и в статьях тематических сборников 
по социологии профессий, опубликованных в Институте социологии РАН [25]. 

С конца 1990-х годов в отечественной социологии был проведен ряд важных 
исследований, посвященных разным аспектам профессионализма. Так, Е.Р. Ярская-
Смирнова и П.В. Романов [21] изучали профессии социального государства, 
в первую очередь социальных работников, и подготовили ряд сборников: первая 
книга «Антропология профессий» вышла в 2005 году [3] и объединяла статьи 
о самых разных занятиях — от секс-работниц и детей — мойщиков машин до топ-
менеджеров избирательных кампаний и врачей. Прямое и четкое обращение 
к теме этики в контексте профессионального труда присутствует только в двух 
текстах — о формах капитала в профессиональной деятельности адвокатов [11] 
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и в эссе о практической генеалогии [28]. В статье о профессии адвоката подчер-
кивается значимость формальных норм профессиональной этики у представите-
лей этого профессионального сообщества, однако автор полагает, что адвокаты 
нередко отказываются от следования этическим принципам, поскольку им важнее 
интересы клиентов [11. C. 181]. 

Проблема в том, что автор не раскрывает содержание профессиональной 
этики адвокатов и не дает обоснованных интерпретаций отчуждения российских 
адвокатов от следования нормам этических кодексов. 

В эссе о труде специалистов по восстановлению семейной и личной генеало-
гии их деятельность сравнивается с работой врача или психолога, для которых 
этические аспекты доверия и эмоционального контакта с клиентом играют 
существенную роль, поэтому генеалоги придерживаются «профессиональной 
этики, подобной врачебной» [28. С. 425], стараясь, например, подготовить клиента 
к обескураживающему открытию из прошлого его семьи, как врач готовит 
пациента к неприятному диагнозу. 

Следующий сборник «Профессии.doc» вышел в 2007 году, включал больше 
материалов по теории профессионализма и расширил набор кейсов, описывающих 
повседневность разных занятий — целителя, врача-физиотерапевта, промышлен-
ного рабочего, фарцовщика, ученого, «таинственного покупателя» и др. 

Несмотря на разнообразие занятий и профессий, практически ни в одной 
статье не возникает повестка профессиональной этики в явном или косвенном 
виде: присутствуют описания трудового процесса, фольклора, экономических 
отношений, взаимодействия с клиентами и техникой, но этика остается за пре-
делами внимания исследователей, исключая ремарки о должном или не должном 
во взаимодействии с клиентами. Пожалуй, единственным кейсом, где более-менее 
развернуто возникает тема этичного поведения и девиаций, стало исследование 
полевой работы опросных агентств, где описаны неформальные тактики фаль-
сификации данных интервьюерами, и автор задался вопросом о правомерности 
фиксации неформальных практик наблюдаемого сообщества [24. C. 348]. 

В 2013 году в той же серии вышел сборник «Профессии социального госу-
дарства» — о занятиях, связанных с реализацией социальной политики и заботы 
(врачи, медицинские сестры, учителя). В некоторых текстах встречаются отсылки 
к проблемам профессиональной этики, которые позволяют развить и ряд теоре-
тических сюжетов. В частности, в исследовании эволюции взглядов пациенток 
и врачей на контрацепцию можно увидеть историчность профессиональной этики, 
т.е. ее изменение в связи с развитием новых технологий, стилей жизни, правовых 
норм и обыденных представлений. 

Так, вопрос контрацепции в СССР был тесно связан с пронаталистской 
политикой государства и отсутствием системы сексуального образования [27], 
которое фактически было оставлено на усмотрение семьи и дружеского и дворо-
вого окружения, поэтому и в медицине вопросы контрацепции специальным 
образом не оговаривались с пациентами. 

В 1990-е годы произошел прорыв в сексуальном образовании, за которым, 
впрочем, последовал консервативный реванш — некоторые врачи восприняли 
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моральные установки религиозного и традиционного типа, а контрацепция стала 
рассматриваться как элемент усиления демографического кризиса. Иными сло-
вами, медикализация и профессиональный контроль за контрацепцией находятся 
в пространстве моральных суждений, и этические представления врачей по этому 
вопросу изменяются под влиянием разных факторов политического и социокуль-
турного характера. 

Несмотря на важность этих и целого ряда других исследований профессий, 
а также попытки эмпирического изучения профессиональной этики [14; 17], 
в российских публикациях последних лет крайне редко затрагиваются морально-
этические аспекты профессионализма. В редких работах констатируется наличие 
формальных норм этики у разных занятий и профессий как обязательный атрибут 
профессионализма, еще реже авторы изучают содержание этических норм и прак-
тики их исполнения, в основном описываются случаи отклонений от деклариру-
емых этических стандартов, например, плагиат в академической сфере [10]. 
Порой тема профессиональной этики исключается из анализа: так, в монографии 
«Коммуникация врача и пациента: прошлое, настоящее будущее» [12], где пока-
зана эволюция отношений врачей и пациента в том числе и в нормативном ключе, 
отсутствует социологический анализ профессиональной этики в медицине. 
Конечно, имеется длительная традиция изучения «прикладной профессиональной 
этики» Бакштановским и Согомоновым, но, как показывает анализ библиогра-
фических списков публикаций, остается за пределами внимания большинства 
исследователей, вероятно, в силу эпистемической эндемичности их понятийного 
аппарата и сложности переноса социально-философских идей в контекст эмпири-
ческих исследований профессий и занятий. 

Интересным опытом эмпирического измерения профессиональной этики 
профессий с помощью анкетного опроса стала работа И.В. Мерсияновой и ее 
коллег, к методической части которой, впрочем, возникает много вопросов в связи 
с проблемой прямого сопоставления отношения к этическим нормам у предста-
вителей разных социально-профессиональных групп [17]. 

В целом можно уверенно констатировать дефицит эмпирических и теорети-
ческих работ российских авторов по проблемам профессиональной этики. 

Эта ситуация стала следствием как специфики профессионализма в рос-
сийском контексте, так и общих проблем изучения профессиональной этики. 
В советское время профессионализм базировался на идеологии служения своему 
делу и интересам государства, поскольку все занятия и профессии были вписаны 
в матрицу советского режима [1]. Это не исключало наличия особых норм профес-
сиональной этики (например, медицинской, которая нашла отражение в многочис-
ленных фильмах и книгах), но они были вписаны в универсальные категории 
социалистической морали — служения, героизма, бескорыстия и самопожертво-
вания профессионалов (например, как в фильме «Девять дней одного года»). 

В постсоветский период структурная трансформация профессионализма 
в первую очередь отразилась на экономическом и правовом аспектах работы 
специалистов, и на этом фоне этические вопросы ушли на второй план, поскольку 
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для многих профессий («бюджетников» — врачи, учителя школ, преподаватели 
вузов) в 1990-е годы на первый план вышло выживание в ситуации инфляции 
и невыплат зарплат, а этические вопросы были отложены до лучших времен. Если 
сравнивать российские и западные публикации по социологии профессий, то можно 
увидеть сходство описания роли профессиональной этики: обычно она упомина-
ется как необходимый атрибут профессионализма, но редко становится объектом 
содержательного анализа. Это объясняется и сложностью изучения поведения 
профессионалов в этической перспективе: каждая профессия обладает собствен-
ным набором этических норм и правил, которые не сводятся к пунктам этических 
кодексов и нуждаются в дополнительной эмпирической верификации. Тем не менее, 
у российских социологов есть возможности для развития исследований профес-
сиональной этики в рамках социологии профессий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ ПРОФЕССИЙ 

Британская и англо-американская социология профессий имеет более длин-
ную и развитую историю эмпирических исследований и теоретизирования, нежели 
советская и российская. Зарубежные исследователи профессий не забывали 
вопросы профессиональной этики и морали, хотя она и не находилась в центре 
их внимания, а в последние лет двадцать и вовсе отошла на второй и третий планы, 
поскольку внедрение менежериалистских методов в сферы образования, здраво-
охранения и медицины на фоне возрастания роли организационного контекста для 
труда профессионалов выдвинули на первый план сюжеты сокращения профес-
сиональной автономии, трансформации профессионального статуса, применения 
экспертного знания и противоречия между лояльностью организации и включен-
ностью в профессиональное сообщество. Конечно, в ряде работ рассматривается 
вопрос о соотношении действий профессионалов и общественных интересов, 
отдельные аспекты практической реализации принципов этических кодов (конфи-
денциальность и т.п.), ценностное и этическое выгорание в процессе професси-
онального труда, но специальное внимание вопросам о том, что такое этическое 
поведение, как профессионалы принимают решения с учетом принципов профес-
сиональной этики, как вырабатываются формальные и неписаные этические нормы 
и как это влияет на статус и профессиональную власть, не уделяется. 

Современный классик социологии профессий Э. Эбботт посвятил профес-
сиональной этике отдельную статью [31], а затем не раз упоминал роль этических 
норм в установлении контроля сообщества за деятельностью профессионалов, 
однако и у него трудно обнаружить развернутую и четкую оценку роли про-
фессиональной этики в жизни профессий. В статье Эбботт коротко остановился 
на функционалистском взгляде на профессиональную этику (солидаризация про-
фессиональных сообществ) и эксплицировал прагматику формализации этических 
норм на улучшение социального статуса, рост экспертной власти и монополиза-
цию отдельных занятий в США и Великобритании. 

Удивительно, что и в фундаментальном труде «Система профессий» [32] 
профессиональной этике уделено столь мало внимания. Эбботт в числе других 
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инструментов институционализации экспертной позиции профессионалов (ассо-
циации, лицензирование) вспоминает о кодах профессиональной этики [32. P. 18], 
рассуждает об использовании альтруистической идеологии кодов этики в эконо-
мической монополизации рынков услуг, полагая, что формализация этических 
кодов была отнюдь не первым шагом на пути профессионализации и последовала 
за лицензированием и приватизацией поля профессиональной деятельности, 
поскольку служила для исключения аутсайдеров, а не для расширения поля 
деятельности. 

Иными словами, если на первых этапах профессионализации важно занять 
господствующие высоты в сфере труда и установить экспертную власть, то затем 
приходит время «размежевания», когда не всякая занятость определенным делом 
на постоянной основе трактуется как профессиональный труд: именно так, доволь-
но жестко, используя и этические коды поведения, научная медицина в Велико-
британии маргинализировала представителей альтернативной медицины. К тому же 
для профессионализации исключительно важно поддерживать респектабельный 
публичный образ профессии, поэтому многие ранние кодексы этики делали 
акцент именно на этом, призывая профессионалов не только быть образцами 
добропорядочности и честности, включая личную жизнь, но и без необходимости 
«не выносить сор из избы» — не раскрывать публично ошибки, провалы и кон-
фликты, сопровождающие жизнь любого профессионального сообщества. 

Столь поверхностный взгляд на профессиональную этику Эбботта свидетель-
ствует о дефиците у социологии профессий собственных объяснительных ресурсов 
для анализа этого элемента профессионализма. 

Т. Бранте в своей программной статье, посвященной обзору теоретических 
подходов в социологии профессий, касается профессиональной этики в двух 
аспектах [35]: рассматривая теоретическую перспективу «наивизма», в центре 
которой находится парсоновское понимание профессий как генераторов и храни-
телей ценностей, и рассуждая о профессиональных мифах, где альтруизм высту-
пает элементом профессиональной идеологии. Для Бранте профессиональные 
идеологии включают разные типы символических форм самолегитимации про-
фессионального статуса, к которым относятся «миф о технократии», «миф рас-
тущей квалификации», «миф специализированного знания», «миф альтруизма», 
«миф рациональности», «миф нейтральности», «миф героизма». «Миф альтру-
изма» подразумевает наличие сильного императива общественного служения 
в этосе профессионалов, однако это может быть лишь идеологема, поддержива-
ющая образ альтруистически ориентированного профессионала, тогда как на деле 
многие заслуги, приписываемые профессионалам, являются следствием обычного 
хода вещей. Таким примером для Бранте является борьба медиков с эпидемиями 
(холера, туберкулез, чума, дизентерия), успехи которой ставятся в заслугу герои-
ческим усилиям медицинской профессии, хотя спад уровня заболеваемости вполне 
может быть следствием других факторов [49]. 

К. Макдональд в книге «Социология профессий» [47] критически пересмат-
ривает дюргеймианскую традицию трактовки профессий как почти единственного 
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институционального актора, способного поддерживать культурную и социальную 
стабильность капиталистического общества благодаря наличию сильной мораль-
ной основы. Схожие позиции на протяжении долгого времени высказывали функ-
ционалистские теоретики профессионализма [43; 45; 53], приписывавшие профес-
сиям «стабилизирующую» роль в мире капиталистической наживы, считавшие 
профессии хранителями моральных традиций вместе с церковью, семьей и универ-
ситетами, верящие в альтруистические мотивы как неотъемлемые составляющие 
профессий и т.д. Все эти представления были подвергнуты жесткой критике 
в 1970—1980-е годы. 

В первой части книги «Профессии и общественный интерес» М. Сакс 
анализирует роль альтруистических ценностей, приписываемых профессионалам 
в качестве их базовой мотивации, в разных типах исследований профессий [51]. 

Для таксономического и близкого ему функционалистского взгляда профес-
сиональная этика и альтруистические мотивы служат основными элементами 
профессионализма наряду со специальным знанием. В неовеберианском подходе 
вопрос этики и альтруистической ориентации профессионального действия 
до конца не решен, поскольку профессии понимаются как группы, монополизи-
рующие контроль над определенным сегментом рынка услуг, и на первый план 
выходит тема корпоративного интереса профессиональной группы, который 
должен как-то примиряться с общественным интересом. Марксистские теоретики 
критически настроены к профессиям как части доминирующих классов капитали-
стического общества, поэтому отрицают наличие у профессий альтруистического 
начала и призывают профессионалов оставить в прошлом автономию и стремле-
ние к особому социальному статусу. В целом в фундаментальной работе Сакса 
профессиональной этики уделено немного внимания — как неотъемлемому, 
но подчиненному элементу профессиональной идеологии, акцент сделан на про-
фессиональной власти, борьбе за юрисдикцию при соблюдении общественных 
интересов. 

К НОВОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

Проведенный анализ российских и зарубежных публикаций по социологии 
профессий позволяет нам констатировать недостаточное внимание социологов 
к теоретическим и практическим сюжетам, связанным с ролью профессиональной 
этики в деятельности профессионалов. В основном профессиональная этика пони-
мается как механизм санкций и внутреннего негативного контроля над профессио-
налами со стороны профессиональных сообществ и ассоциаций. Также нередко 
профессиональная этика видится исследователями некоей «вещью в себе» — 
необходимым институциональным элементом профессионализма, роль которого 
сводится к ограничению свободы действий специалистов в принятии решений. 
Столь же часто в центре внимания исследователей находится формальная сторона 
профессиональной этики — принятые ассоциациями и сообществами кодексы 
этического поведения — как часть профессиональной идеологии, направленной 
на поддержание корпоративной солидарности и повышение престижа занятия. 
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На фоне взлета интереса социальных наук к проблемам морали и этики [36; 44] 
в контексте экспериментальной психологии [42] подходы социологии профессий 
представляются архаичными и нуждаются в ревизии и развитии. Более того, мы 
полагаем, что, несмотря на разделяемые некоторыми авторами (пост)модернист-
ские тезисы о «конце работы» [36] и значительном снижении роли профессио-
нальной идентичности в жизни современного человека, тема профессиональной 
этики отнюдь не изжила себя, и социология способна обогатить междисципли-
нарную «науку о морали», привнеся в нее морально-этическое измерение про-
фессионализма. 

Можно обозначить несколько вызовов для социологии профессий и пред-
ложить некоторые пути обновления повестки исследований профессиональной 
этики. Прежде всего, следует обратить внимание на практическую сторону про-
фессиональной этики в повседневных действиях профессионалов, т.е. на вопрос, 
в какой мере профессионалы следуют формализованным кодам этики, а не при-
держиваются выработанного в процессе общения с коллегами, на основе собст-
венного опыта и здравого смысла комплекса представлений и интуиций о том, 
какое поведение и решение является этически допустимым. Иными словами, 
в профессиональной практике на первое место выходит фронезис [4], а не сухие 
строчки письменного кода этического поведения. 

В этих условиях простого выяснения знания основных положений этического 
кода профессионалами недостаточно для понимания социальных механизмов при-
нятия профессионального решения, поэтому социология профессий нуждается 
в новых методических приемах. Они могут быть заимствованы из области когни-
тивной науки, включая использование гипотетических сценариев, описывающих 
нарушения профессионально-этических норм, и измерение реакции профессио-
налов на подобные нарушения [37]. 

Важным направлением исследований представляется изучение соотношения 
профессиональной и моральной идентичности. Очевидно, что для многих людей 
профессиональные роли обладают высокой субъективной значимостью — им 
важно быть «хорошим» профессионалом, что часто связано не только с облада-
нием техническими знаниями и компетенциями, но и с поведением согласно 
этическим нормам профессионального сообщества. Моральная идентичность [52] — 
хороший кандидат на роль медиатора, связывающего нормативные суждения 
с моральным поведением профессионалов. Данный тезис вполне справедлив 
не только для классических «профессий» (наука, юриспруденция или медицина), 
где морально-этические аспекты профессионального поведения традиционно 
обладают высокой значимостью, но и для многих «занятий» (например, промыш-
ленных рабочих). 

Наконец, важнейшей перспективой обновления тематической повестки изуче-
ния профессиональной этики в социологии профессий можно считать ее насы-
щение концепциями социологии морали. Внимание возрожденной социологии 
морали к имплицитным моральным убеждениям [29], моральной инфраструктуре 
норм в группах и сообществах [18], этичному знанию [37; 38], моральной адап-
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тации и т.д. создало необходимую концептуальную почву для их интеграции 
в анализ моральных оснований поведения профессионалов. Это тем более актуально 
на фоне очевидного ухода сложившихся моделей профессионализма, в которых 
нормативные элементы служили солидарности сообщества, тогда как в настоящее 
время инструменталистское техническое знание и лояльность организации и ее 
поведенческим установкам в большей мере определяют культурную и институци-
ональную организацию современных профессий. Возможно, мы являемся сви-
детелями коррозии профессиональной этики или же сведения ее к контрольно-
репрессивной функции. В любом случае фундаментальные трансформации 
профессиональной этики в современных обществах должны быть социологически 
реконцептуализированы, что возможно лишь при условии разработки системного 
теоретико-методологического подхода. 

Со времен Дюркгейма и Парсонса социологии едва ли удалось существенно 
продвинуться в понимании роли и особенностей функционирования профессио-
нальной этики: многие ученые признают важность изучения этой темы, однако 
дело редко заходит дальше общих и поверхностных утверждений. Мы призываем 
сформировать «сильную программу» исследований профессиональной этики, 
которая смогла бы продвинуться дальше простой констатации наличия этических 
компонентов в деятельности профессионалов и была бы ориентирована на содер-
жательный анализ эмпирического материала и интеграцию теоретических ресурсов 
классической и современной социологии профессий и социологии морали в единое 
исследовательское пространство. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of classical and contemporary theories 
and approaches to the study of professional ethics. In the first part of the article, based on the ideas of 
H. Spencer, E. Durkheim and T. Parsons, the authors question the general sociological interpretation of the 
nature of professional ethics mainly in its functionalist perspective. According to Spencer, professions play 
an important moral role in social development such as improving the quality of life. Durkheim believed 
that professional ethics should contribute to solidarity and prevent labor and commercial conflicts, which 
can be facilitated by the restoration of guilds in a renewed form — as institutionalized moral regulators. 
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Parsons conducted a theoretical analysis of medical ethics to emphasize the presence of prestigious 
professional positions based on altruistic values in capitalist societies. In the second part of the article, 
the authors prove that professional ethics was studied in Soviet and Russian sociology although in general 
it is represented rather poorly with the exception of works by A.V. Yadov, Yu.V. Sogomonov, E.A. Grishin 
and V.I. Bakshtanovsky, who emphasized practical aspects of the ethical actions of professionals. Today, 
the dispositional theory of personality developed by a group of researchers led by Yadov needs to be 
reinterpreted to take into account emotional and ethical components of professional work. Nevertheless, 
Russian authors developed an original theory of professional ethics as a special type of applied ethics, 
showed its purpose and criticized its social-philosophical models. The article presents an overview of 
contemporary Russian publications on sociology of professions, which allows to state a low interest 
in issues of professional ethics although most of the works mention “codes of professional ethics” as 
a mandatory attribute of professionalism. Despite the developed tradition of research in this field, the western 
sociology of professions is captured by functionalist and critical interpretations of professional ethics 
and rarely goes beyond the practical aspects of assessing the role of ethics in the actions of professionals. 

Key words: professions; ethics; professional ethics; sociology of morality; sociology of professions; 
sociological theory; morality; norms 
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