
Векторы благополучия: экономика и социум. 2022. № 1 (44)                    http://jwt.su 

 

 

 

57 

УДК 101.1:316:172 

ЭТИКА ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ В РОССИИ 
С ПОЗИЦИИ КОММУНИТАРНЫХ ИДЕЙ А. МАКИНТАЙРА 

Калугина Валерия Олеговна,  
titova.lera.pr@gmail.com 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 

 
Калугина Валерия Олеговна, ассистент кафедры гуманитарных проблем информатики философ-
ского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета. 

 

Рассмотрены вопросы изучения профессиональной культуры представителей помогающих профес-
сий в России с позиции этики добродетели и коммунитаризма А. Макинтайра. Отмечается, что куль-
тура помогающих профессий по-разному складывалась в российском обществе: прошла долгий путь 
становления от гуманистических традиций общины до утилитарных идей финансовой целесообраз-
ности помощи нуждающимся при демократическом режиме. Упор в современной (по преимуществу 
либеральной) этической мысли делается на соблюдение правил и принципов, которые заключаются 
в нормативно-правовой сфере и профессиональных этических кодексах. Однако при коммунитарном 
подходе на первом плане находятся фактические добродетельные поступки как проявление одновре-
менно профессиональной и личной культуры специалиста. Данная позиция акцентирует культуру 
сообществ представителей профессии как ключевой ресурс для разработки новых норм профессио-
нальной этики. Согласно теории у А. Макинтайра профессиональная мораль проявляется в целена-
правленных практиках. Результат подобной практики систематически расширяет концепции иде-
алов и целей профессиональной помощи через выбор специалиста и его поступки при решении этиче-
ских дилемм. Рассмотренная перспектива видения профессиональной морали в коммунитарной па-
радигме актуализирует изучение индивидуального и коллективного компонента практики помощи 
как социокультурного феномена.  
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Во всем многообразии культурных феноменов особое место занимает профессиональ-

ная этика, объективно возникшая из общественных и культурных взаимоотношений людей.  

Профессиональную культуру помогающих профессий на современном этапе обра-

зует совокупность методологических принципов анализа социальной реальности, этиче-

ских убеждений, идеалов и норм различных профессиональных сообществ. Обществен-

ная мораль всегда связана с ограничением свободы в поведении окружающих и объеди-

няет людей по принадлежности к тому или иному профессиональному сообществу со 

своими нормами и ценностями. 

Среди современных представителей, помогающих профессии (врача, педагога, со-

циального работника, психолога и др.) имеет большое значение профессиональная этика 

как прикладной элемент взаимодействия с клиентами, а также как способ разрешения 

этических дилемм. Аксиология помогающих профессий по-разному складывалась в об-

ществе в разные исторические периоды, прошла долгий путь становления от поддержки 

его жизнедеятельности, как высшей цели в Античной философии, до дегуманизации про-

фессиональной помощи нуждающимся на западе в конце ХХ в., когда появляются цен-

ности утилитарной эффективности, например баланса затрат и результатов государства 

на поддержание уровня и качества жизни граждан [1, с. 59].  

DOI 10.18799/26584956/2022/1/1148 



Векторы благополучия: экономика и социум. 2022. № 1 (44)                    http://jwt.su 

 

 

 

58 

Актуализация профессионально-этических вопросов помогающих профессий в со-

временной России связана со следующими условиями:  

1) объективный процесс профессионализации общества, появление новых, требу-

ющих этического осмысления профессий и институтов, их реализующих;  

2) повышенная социальная значимость помогающих профессий (врач, учитель, 

психолог и др.), что обусловливает необходимость дополнительных механизмов регуля-

ции и контроля, в том числе в формальном ключе создания этических документов;  

3) осмысление ограниченности только технической составляющей в профессии, 

необходимость учета духовного потенциала человека, осуществляющего и принимаю-

щего помощь;  

4) коммерциализацией квалифицированной профессиональной помощи в России с 

конца XX в. [2]. 

Целью данного исследования является раскрытие потенциала, предложенного 

А. Макинтайром в рамках теории коммунитаризма концепта целенаправленной прак-

тики для выявления социокультурных оснований этики помогающих профессий в Рос-

сии. 

Современное состояние социальной сферы и ее составляющих показывает наличие 

значительного числа противоречий, проявления которых не только снижают эффектив-

ность государственного и/или коммерческого участия в помощи нуждающемуся чело-

веку, но и существенно влияют на уровень, качество его жизни и остальных членов об-

щества. В этой связи требуется смена парадигм в деятельности институтов сферы соци-

альной работы с населением как специфической социокультурной системы, которая тре-

бует не формально-институционального подхода к этическому регулированию, а обра-

щения к культурным установкам в общественной морали. Актуальное значение приоб-

ретает активная деятельная роль самого специалиста помогающих профессий, которая, 

по своей сути, позволяет решить комплекс взаимосвязанных проблем через обращение к 

базовым ценностям, укорененным в культурном сознании.  

Например, наследуемые со времен Российской империи православные традиции 

частной благотворительности – патриотизм, коллективизм, равенство, бескорыстие, не-

приязнь к богатству − являются ценностными установками, которые в сумме сохраня-

ются в национальном характере и влияют на поведение людей в частной жизни и сегодня 

[3]. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводит данные, 

что уровень вовлеченности граждан России в благотворительную деятельность в 2017 г. 

составляет около 69 %. Граждане с высшим образованием, жители мегаполисов чаще, 

чем жители малых городов/сел делают частные пожертвования [4].  

Российская действительность характеризуется ценностями коллективизма, восхо-

дящими к общинному коллективизму и обуславливающими приоритет групповой спра-

ведливости перед индивидуальной свободой [5].  Значимые акценты на традиционных 

символах государства-нации, патернализма партийной власти в СССР сохранились в 

национальном культурном сознании. 

Однако на смену столь привычным россиянам еще с давних времен коллективистским 

установкам приходят новые неолиберальные ориентиры реформ современной политики с 

приоритетами индивидуальной ответственности и уменьшением роли государства в вопросах 

социальной помощи. Происходит заимствование этических кодексов помогающих профессий 

из США и западноевропейских стран, где социальные услуги часто оказываются на платной 

основе. Эти установки способствовали развитию индивидуализма, личной свободы и част-

ного начала. Они фиксируются в кодексах профессиональной этики [1, с. 59].  
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Ценности и принципы помогающих профессий были сформированы в процессе 

развития праисторических форм общинной помощи до современного состояния государ-

ственной, частной и некоммерческой институциональных систем в России. Центральной 

проблемой интеграции этики помогающих профессий в современную российскую мо-

дель квалифицированной помощи является разрыв между исторически сложившимися 

общинными традициями, советским патернализмом государства в вопросах профессио-

нальной помощи и активным заимствованием культурных механизмов и традиций 

«оплачиваемой помощи» [6]. Появление новых постсоветских профессий психолога, 

врача частной клиники, социального работника и других связано с новыми нормами 

этики: заимствованием текстов из кодексов других стран для российских профессио-

нальных этических документов. 

Корни первого социокультурного осмысления профессиональной помощи необхо-

димо рассматривать в контексте границ определения объекта деятельности помогающих 

профессий в частности «человека-нуждающегося», а также в осмыслении значимости 

отдельного человека в целом для общества, культуры и религии.  

Новизна предлагаемого здесь подхода к исследованию помогающей профессии как 

особого рода социальной практики в российском обществе связана с ее социокультур-

ным обоснованием, преодолевающим формально-институционалистское и узкоспециа-

лизированное толкования. Авторское обращение к античным идеям и моральной тради-

ции при исследовании профессиональной этики является следствием разрозненности со-

временных этических концепций.  

При изучении социокультурных основ профессиональной помощи в России, со-

ставляющих объект настоящего исследования, мы приходим к истокам учений о морали 

в античности. Рассматривая аксиологию «помощи ближнему» в античной философии 

развиваются различные учения о человеке. Например, с именем античного врача и фи-

лософа Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведе-

ния отдельных представителей помогающих профессий – врачей. Он стал первым, кто 

сформулировал морально-этические нормы для доктора. Согласно анализу текстов Гип-

пократа, врачу должны быть присущи трудолюбие, приличный и опрятный вид, посто-

янное совершенствование в своей профессии, серьёзность, чуткость, умение завоевать 

доверие больного, умение хранить врачебную тайну [7]. Аристотелевская теория добро-

детели составляет фундамент врачебной этики, деонтологии, клинической практики. Ос-

новами медицины становится так называемая «философия врачевания», которая значи-

тельно позже в ХIХ–ХХ вв. найдет свое отражение в психологии, социальной работе, 

педагогике и других помогающих профессиях [8]. 

Однако начальная профессиональная этика возникает не только в области меди-

цины, но и в педагогике. Аристотель (384–322 гг. до н. э.) считал образование делом гос-

ударственной важности: «Этика, как «практическая философия» нужна не затем, чтобы 

знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельным, иначе от этой науки не 

было бы никакого проку… Для моральной личности высшая ценность – не жизнь сама 

по себе, а жизнь достойная. Умеренная, щедрая, великолепная, великодушная, в меру 

честолюбивая, кроткая, любезная, правдивая, общительная, без грубости личность доб-

родетельна по отношению к согражданам. Будучи справедливой, она не стремится обес-

печить преимущества для себя. Моральная личность ищет общения с себе подобными, и 

только она может совершенствовать свой характер» [9, с. 75].  

В рамках классической традиции, от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского, 

формулируется сильный тезис, касающийся единства добродетелей: добродетели не про-
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сто совместимы друг с другом, но и требуют совместимости между собой. В теории доб-

родетели присутствует идея достижения общего блага как блага всех и каждого. Совре-

менные процессы дегуманизации и коммерциализации институтов профессиональной 

помощи являются прямым противоречием содержанию профессиональной деятельности 

как целенаправленной практики с личным стремлением специалиста к достижению об-

щего блага.  

А. Макинтайр всецело фокусирует внимание на целеполагающей (аристотелев-

ской) моральной традиции, центральное понятие которой – «добродетель» − трактуется 

как «качество, проявление которого ведёт к достижению человеческой цели» [10], «доб-

родетель есть приобретенное человеческое качество, обладание и проявление которым 

позволяет нам достичь тех благ, которые являются внутренними по отношению к прак-

тике» [10]. Цель постигается только в ходе самого поиска, через преодоление различных 

видов зла, опасностей, искушений и препятствий. И результат представляет собой не 

только познание предмета поиска, но и самопознание человека.  

Коммунитаризм – течение, возникшее в 1980 г. после публикации труда  

А. Макинтайра «После добродетели», продвигает идею, что общины, общество формируют 

каждого отдельного человека, в отличие от либеральных идей, рассматривающих общины как 

объединение личностей.  В противоположность либералам коммунитаристы (среди которых 

такие видные философы и социологи, как Ч. Тейлор, М. Сэндел, М. Уолцер, А. Макинтайр, 

А. Этциони) отстаивают первичность не индивидуальной свободы, но определенным образом 

понимаемого сообщества [11]. В этом ключе жизнь человека в обществе, будь то специалист 

помогающих профессий и любой другой, предполагает не только заботу об индивидуальных 

правах, но и заботу о благе сообщества и общем благе. 

Для коммунитаристов человек – это носитель определенной социальной идентич-

ности («самотождественности») [10]. Это проявляется в конкретных представлениях об 

обязательствах перед обществом, социальной роли и определяет согласно коммунитари-

стам «…меня как меня, т. е. как представителя определенной общности (профессии). Из 

понимания человека как члена коммуны, связанного с ней нерасторжимыми мораль-

ными узами, вытекает и обязанность по поддержанию блага этой коммуны, от которого 

с данной точки зрения неотделимо благо отдельного индивида» [10]. 

Интересны в этом отношении идеи в трудах у П. Рикера, где моральная философия 

выступает как версия аристотелевской практической мудрости, преобразованной деон-

тологией. «Этическое намерение» должно стремиться к добродетельной жизни с дру-

гими и для других в институтах. Практическая мудрость, по П. Рикеру, − это некое ис-

кусство постижения специфического требования аристотелевской этической цели, доб-

родетелей и всеобщего требования кантовской моральной нормы для достижения сча-

стья, автономии и справедливости [12]. В этом контексте профессиональная этика, как 

часть культуры служит уже рефлексией нравственных норм, которые регулируют взаи-

моотношение людей в деятельности и отношение самих представителей профессии к 

добродетели, долгу перед обществом – как основе саморефлексии, в философском ключе 

– совести. Совесть представляет собой способность человека, критически оценивая свои 

поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое несоответствие должному – 

неисполненности долга [13, с. 115].  

Предметная область коммунитарного подхода у А. Макинтайра охватывает и этику 

отдельных профессиональных сообществ. Профессиональное сообщество – это группа 

людей, которые регулярно коммуницируют между собой в целях обмена опытом и прак-

тиками, выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению 

профессиональных задач [13, с. 176].  
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Исходя из определения новой предметной области как культуры специалиста и 

принадлежности к профессиональному сообществу и обществу в целом, этика уже не 

ограничивается обсуждением проблемы совести относительно отдельного представи-

теля профессии и даже достоверности научного познания, а включает более широкие со-

циальные и культурные контексты. Данные контексты, помимо обсуждения моделей и 

принципов построения профессионального знания, выносят в сферу рефлексии и отно-

шение к этой реальности, систему нравственных и оценочных суждений, определяющих 

цели профессии и деятельности. На основе этих суждений формируются нормы, этиче-

ские принципы, которые отражают не только профессиональные знания предметной об-

ласти, но и национальные культурные ценности.  

В 1957 г. американский исследователь Э. Гринвуд в статье «Признаки профессии» 

привел следующие характерные элементы, являющиеся неотъемлемыми компонентами 

профессиональной деятельности:  

1) система знаний;  

2) профессиональный авторитет;  

3) санкция общества; 

4) этический кодекс;  

5) профессиональная культура [14]. 

Впоследствии этика профессиональной деятельности не может представлять собой 

самодостаточное нормативное целое, отделенное от профессиональной культуры, т. к. 

лишена автономного фиксированного субъекта взаимодействия (вне сообщества) и, сле-

довательно, автономного субъекта ответственности (вне культурного самосознания). 

Индивидуальная культура трактуется в этом смысле как круг явлений, непосредственно 

выражающихся и функционирующих из образцов поведения, мыслей и идеалов отдель-

ного человека. Профессионала в этом смысле мы рассматриваем как представителя не 

только профессии, но и некоего профессионального сообщества со своими ценностями 

и нормами. Сообщество может быть формальным и неформальным, национальным или 

международным, религиозным или светским и т. д. Все это будет влиять на поведение и 

поступки его представителей. 

Этика профессиональной деятельности как совокупность целенаправленных прак-

тик, обусловленных исторически, может рассматриваться определяемой самим субъектом, 

реализующим профессиональную услугу в виде помощи как личного стремления к добро-

детели. «Целенаправленная практика» в терминологии А. Макинтайра – это связная и 

сложная форма кооперативной человеческой деятельности, с помощью которой блага ре-

ализуются в процессе попыток установить те стандарты превосходящих другие достиже-

ния, которые являются присущими данной форме деятельности (и являются частично 

определяющими ее) [10]. Результат целенаправленной практики систематически расши-

ряет соответствующие концепции идеалов и целей профессиональной деятельности.  

Целенаправленные практики содержат встроенный критерий того, является ли дан-

ная повторяющаяся деятельность практикой или нет. Какие-либо отдельные действия, 

такие как консультация социального работника по вопросу оформления социального по-

собия, не могут быть практикой, однако в совокупности работа с кризисным случаем по 

оформлению пособия с целью восстановления трудоспособности и социализации нуж-

дающегося клиента будет определяться целенаправленной практикой. В то же время воз-

никающие сложности (например, оформление пособия без очереди в связи с острой кри-

зисной ситуацией клиента) для социального работника будет являться дилеммой дол-

женствования перед институциональными правилами и личным стремлением помочь во-
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преки правилам. В любом случае при определении целенаправленной практики необхо-

димо видеть контекст действия в стремлении к благой цели и реализации добродетель-

ных качеств субъектом практики.  

Целенаправленные практики формируются профессиональными сообществами. 

Результат деятельности профессионального сообщества и общества в целом проявляется 

в решениях отдельного специалиста. Дискурс социокультурного исследования в вопро-

сах профессиональной этики становится на первый план. Целенаправленные практики 

не могут быть навязаны извне посредством регламентов, законов и институционального 

давления. Они воспитываются в человеке обществом с детства и до старости, не все мо-

гут быть строго описаны в профессиональных этических кодексах, т. к. невозможно опи-

сать фактические решения этических дилемм без знания контекста.  

Рассмотрим пример, где факт этической дилеммы заключен уже в формулировке 

объекта помощи. Врач частной клиники оказывает услугу «пациенту» или «клиенту»? 

Каких норм профессиональной этики он придерживается − бизнеса или медицины? 

В аристотелевской теории добродетелей предполагается важное различие между тем, 

что считает благом конкретный индивид в отдельных социальных ролях, и тем, что на 

самом деле является для него благом как для человека. Такой выбор требует размышле-

ния, а проявление добродетелей требует способности к суждению и к тому, чтобы делать 

правильные поступки, соответствующие современным культурным нормам и внутрен-

ним стремлениям долга совершать добродетельные поступки – вылечить больных от 

недуга. Если они относятся к деятельности врача, как к социокультурному феномену, то 

медицинская этика через мнение профессионального сообщества, через «окультурива-

ние» и воспитание в учебе и труде призывает доктора к честности и открытости по отно-

шению к диагнозу и оплате услуг пациентом. 

Также добродетели, по Аристотелю, означают предрасположенность не только 

действовать, но и чувствовать определенным образом. Действовать добродетельно – это 

не значит действовать против склонности [10]. Именно культивирование добродетелей 

формирует действие от склонности. 

В трудах Аристотеля предполагается важное различие между тем, что считает бла-

гом конкретный индивид в конкретное время для своей выгоды, и тем, что на самом деле 

является для него благом как для добродетельного человека. Подобный выбор требует раз-

мышления, а проявление добродетелей − способности к суждению и к тому, чтобы делать 

правильные вещи в правильном месте в правильное время и правильным образом. Прояв-

ление выбора у специалиста помогающих профессий не является результатом рутинного 

применения правил из кодекса профессиональной этики, а становится результатом «окуль-

туривания» индивида и приобщение его к нормам профессиональной этики видится не-

возможным без стремления к поддержанию базовых культурных ценностей общества: 

права на жизнь, свободы, справедливости, гуманности, честности и др.  

Главный упор в современной (либеральной по преимуществу) этической мысли де-

лается на правила и принципы, тогда как в коммунитарной этике на первом плане этики 

находятся добродетели. Правила и принципы здесь выводятся из добродетелей, а не наобо-

рот. Когда мы говорим о внутреннем мире человека, специалиста помогающей профессии, 

о его внутренней жизни и ценностях, мы редко размышляем о духовности и культуре, о не 

предписанном нормами и законами поведении. Долг профессионала – следовать обще-

ственно значимой цели. Как таковые цели деятельности, хотя и лишены видимости, но 

имеют выражение в поведении и действиях специалиста, они сформированы и воспроиз-

водятся в культурных механизмах и традициях сообщества, к которому он принадлежит 

[13]. Стремление к добродетелям, разделяемым сообществом, таким образом выступает 
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объединяющим началом поведения специалистов в сфере помощи. Ф. Попл и Л. Лейнин-

гер придерживаются процессуальной модели классификации профессий. Эти ученые счи-

тают, что «высокого уровня развития могут достичь те профессии, которые сформировали 

профессиональные организации, способные реализовать цели и ценности профессии» [15, 

с. 178]. Обусловленность, причины различных мотивов поведения отдельного специали-

ста сложно выявить вне дискурса профессионального сообщества. 

А. Макинтайр был убежден, что концепции справедливости могут произрастать 

только из концепции общего для всех блага. Он и другие коммунитаристы (М. Сандел, 

М. Уолцер и Ч. Тэйлор) верят, что государство должно использовать все свои силы для 

поддержания продолжающейся культурной традиции, которая только и поддерживает 

существование общества, и при этом имеют куда более радужное, чем у либералов, пред-

ставление о государственной власти [16]. 

Таким образом, разработанное А. Макинтайром понимание социально ориентиро-

ванных профессий как целенаправленных практик позволяет сделать вывод, что на со-

временном этапе исследование совокупности методов и традиций профессиональной 

этики должно апеллировать к истории культурных феноменов и общественных и госу-

дарственных форм помощи в России.  
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The author considers the issues of professional culture of representatives of helping professions in Russia from 
the point of view of the ethics of virtue and communitarianism of A. MаcIntyre. The culture of helping profes-
sions has developed differently in Russian society in historical periods: a long way has passed from the human-
istic traditions of community assistance to the utilitarian ideas of the financial expediency of helping those in 
need under a democratic regime. The main emphasis in modern (liberal) ethical thought is on compliance with 
the rules and principles that are in the regulatory sphere and professional ethical codes. However, with a com-
munitarian approach, actual virtuous actions are at the forefront as a manifestation of both the professional 
and personal culture of the specialist. This position emphasizes the culture of communities of representatives 
of the profession as a key resource for the development of new standards of professional ethics.  According to 
the theory considered by A. MаcIntyre, professional morality is manifested in purposeful practices. The result 
of such a practice systematically expands the concepts of the ideals and goals of professional assistance through 
the choice of a specialist of his actions in solving ethical dilemmas, as a representative of the professional com-
munity. The considered perspective of the classical vision (in the paradigm) of professional morality empha-
sizes the study of individual and collective as a socio-cultural context for the formation of aid practices as a 
modern discourse of professional ethics. 
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