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Аннотация. В  статье изучены основные тенденции профессионализации 
социальной работы через развитие этики в США и постсоветской России. Ак-
туальность анализа этических основ современных помогающих профессий 
обусловлена динамичным развитием общества и  потребностями в  фило-
софском осмыслении ценностного профиля профессии социального работ-
ника в мультикультурном пространстве.

Из-за резкого изменения ключевых норм в этических кодексах помогающих 
профессий в  постсоветский период, изменилось само смыслообразующее 
содержание деятельности социального работника — это создало сложно-
сти в  понимании представителями профессии возможностей собственной 
самоактуализации, а также повышенного риска снижения качества оказы-
ваемых специалистами данного профиля услуг населению.
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ский кодекс.

Профессиональную этику помогающих профес-
сий на  современном этапе образует совокуп-
ность методологических принципов анализа 

социальной реальности, этических убеждений и  иде-
алов, и  норм, задающих ориентиры для профессио-
нальной деятельности. Профессиональная этика служит 
в  этом смысле рефлексией нравственных норм, кото-
рые регулируют взаимоотношение людей в  трудовой 
деятельности и отношение представителя помогающей 
профессии к  своим профессиональным обязанностям, 
долгу, коллегам и клиентам. Но, в отличие методологии 
науки, профессиональная этика уже не ограничивается 

обсуждением проблемы достоверности научного позна-
ния, а включает более широкие социальные контексты, 
которые помимо обсуждения моделей и  принципов 
построения профессионального знания и  описаний 
социальной реальности, выносят в  сферу рефлексии 
и отношение к этой реальности, систему нравственных 
и оценочных суждений, определяющих цели профессии. 
На основе этих суждений формируются профессиональ-
ные нормы, этические принципы и ценности.

Вследствие этого, стоит понимать, что профессио-
нальная этика — это не только совокупность мораль-
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ных норм, утвердившихся в  помогающих профессиях, 
но и саморефлексия самими представителями принци-
пиально важных оснований своей профессиональной 
деятельности, составляющих основу персональной 
трудовой мотивации. Поэтому этика в  социономиче-
ских видах деятельности необходима в  первую оче-
редь для того, чтобы они сохранили свою гуманисти-
ческую сущность, оставаясь видами деятельности, 
отражающими интересы человека, вследствие чего 
приверженность профессиональной этике может рас-
сматриваться, как существенный фактор повышения 
эффективности профессиональной деятельности, со-
циального благополучия и  прогресса помогающих 
профессий.

Потребность в  научном анализе, в  частности, ко-
дексов этики социальной работы, как содержания цен-
ностно-образующих текстов профессиональной дея-
тельности, сформирована особенностями современной 
трудовой практики, прежде всего из-за острых социаль-
но-экономических проблем постсоветского периода [1, 
C.413]. Кодексы этики разрабатываются в  профессио-
нальных сообществах. Они перечисляют те социальные 
нормы и  ценности, ради поддержания которых суще-
ствует профессия, и  заверяют, что профессиональные 
функции будут выполняться в соответствии с высокими 
моральными нормами. Профессиональные кодексы эти-
ки выполняют служат обществу гарантией качества и не-
сут информацию об этических стандартах и ограничени-
ях деятельности работников в той области, для которой 
данные кодексы разработаны.

Однако сама потребность в отечественном научном 
анализе, в частности, этики социальной работы, как ин-
тегративной помогающей профессии, обусловлена со-
циальными проблемами, которые рассматриваются как 
«проблемы моральных ценностей», связанные с разры-
вами в  господствующей системе демократических цен-
ностей или девиантной их экспликацией [2, C.50]. Инте-
гративность этики социальной работы подтверждается 
историческими фактами заимствования в современных 
кодексах этики, начиная с начала ХХ века, норм из этиче-
ских кодексов по сферам: медицины, психологии, педа-
гогики и правовых специальностей.

Это одна из  главных особенностей помогающих 
профессий, как единого кластера — система ценно-
стей (этика) прошла долгий этап формирования и  су-
щественно трансформировалась в ходе исторического 
развития в  ХХ  веке, где происходит первоначальное 
становление теории и  этики профессии социальной 
работы в частном секторе благотворительных органи-
заций и  социальных агентств, оказывающих платные 
услуги. Впервые профессия появляется в США в начале 
1920х гг.

Среди исследователей социальной работы в  США 
и  в  мире, можно выделить авторов: А. Флекснер 
(А. Flexner), Ф. Бруно (F. Bruno), И. Гринвуд (Е. Greenwood), 
Д. Аксин (J. Axinn), Х. Левин (H. Levin), В. Трэтнер 
(W. Trattner), О. Дэвис (O. Davis), П. Попл (P. Popple), P. Фи-
лип (R. Philip) и П. Ли (P. Lee). Отдельное место занимают 
труды М. Ричмонд (М. Richmond) о  методологии поста-
новки социальных диагнозов в  профессионализации 
социальной работы.

Изначально путь профессионализации социальной 
работы лежал в  поиске специфичного метода работы, 
отличного от других профессий. Это связано с призна-
нием социальной работы полноценной профессией, 
и  только затем разработкой ее этико-методологиче-
ской базы. Например, автор А. Флекснер признал, что 
к  1915  году социальная работа в  США еще не  стала 
в  полной мере профессией. Он был согласен, что дея-
тельность социальных работников носит не  механиче-
ский и не рутинный характер. А. Флекснер уточнял: «Не 
будет  ли более правильным рассматривать социаль-
ную работу как деятельность на стыке многих профес-
сий, но не профессией в своем собственном праве?» [3, 
С. 312].

Социальные работники из  частных агентств были 
озадачены разработкой строгих научных основ профес-
сии в ответ на утверждение А. Флекснера об отсутствии 
ее границ и целей, взяв за базис активно развивающиеся 
психиатрические концепции [4, C.240–241]. Психиатри-
ческие концепции соответствовали разрабатываемой 
М. Ричмонд методологии работы со  случаем через по-
становку «социального диагноза», «лечения» и «профи-
лактики» изменений у отдельного клиента и таким обра-
зом индивидуализации услуг, оказываемых социальным 
работником.

П. Ли утверждал, что кейсы работы со случаем зало-
жили основы методологии, которые поднимали соци-
альную работу до статуса профессии [3, C.597]. В итоге, 
специфика социальной работы, как профессии с  мо-
мента возникновения, рассматривается как попытка 
соединения определенной социальной и  моральной 
философии, тогда как на более позднем этапе развития 
практики научились выражать свою приверженность 
предельным ценностям, таким как, например, цен-
ность самодетерминации и самоопределения в ситуа-
ции этической дилеммы. То есть неструктурированная 
помощь становится структурированной (иначе говоря, 
помогающая деятельность становится помогающей 
профессией), когда субъект помогающей деятельности 
начинает осознанно и  целенаправленно применять 
специальные знания и навыки, основываясь на опре-
деленных профессиональным сообществом этиче-
ских нормах.
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В 1921 году на собрании Американской конференции 
социальной работы была создана социальная биржа, 
позднее она переименована в Американскую ассоциацию 
социальных работников, она стала первой общенацио-
нальной профессиональной организацией социальных 
работников [5, С. 112]. Ассоциация с момента основания 
до настоящего времени активно пропагандирует призна-
ние социальной работы, как профессии со своей уникаль-
ной методологической и этической базой.

В том же году был опубликован манифест, в котором 
официально провозглашалось рождение «профессии 
социальной работы». В 1923 году ассоциация представи-
ла профессиональному сообществу официальный про-
ект первого этического кодекса социальных работников 
на  основе документа, предложенного основателем со-
циальной работы со случаем М. Ричмонд [3, C. 312–314].

Первый Международный кодекс этики социальной 
работы был основан на положениях Кодекса этики США 
в начале XX века, который распространятся на ряд евро-
пейских стран где начали открываться профессиональ-
ные школы и направления обучения в колледжах и ин-
ститутах социальной работе.

Среди фундаментальных исследований, касающихся 
вопроса этики российской социальной работы, мож-
но отметить работы Н. Ф. Басова, И. В. Наместниковой, 
Г. П. Медведевой, Е. Р. Ярской-Смирновой и других совре-
менных авторов.

В  России заимствование норм Международного ко-
декса этики социальной работы произошло в  конце 
XX века и продолжилось уже в начале XXI столетия в пе-
риод зарождения в стране капитализма и смены совет-
ской системы на демократический режим в организации 
социальной помощи. Появляются частные социальные 
услуги и  благотворительные организации, которых 
не существовало в СССР ранее.

Впервые профессия социального работника поя-
вилась в  1991  году с  изданием соответствующего про-
фстандарта и началом подготовки специалистов в сред-
не-специальных и  высших учебных заведениях [6]. 
Заимствуя в  конце 1980-х годов практику социальной 
работы протестанских стран, в частности нормы и поло-
жения Международного этического кодекса и  Кодекса 
этики социального работника США. Постсоветская па-
терналистская система социальной защиты объективно 
ограничена в переносе всего профессионального и эти-
ческого комплекса социальной работы на  уже сложив-
шиеся идеологические ценности советского периода.

В любых видах профессиональной деятельности, ре-
ализуемых в  субъект-объектной системе «человек-че-

ловек», от  соблюдения специалистом этических норм 
во  многом зависит конечный результат (благополучие, 
здоровье клиента, повышение качества жизни и  др.). 
Специалист социальной работы, в  отличие от  специ-
алиста социального обеспечения в  государственной 
системе помощи (существовавшей в  СССР), предельно 
автономен в принятии этических решений, что обуслов-
ливает необходимость дополнительной (помимо нор-
мативно-правовой и технологической) этической само-
регуляции профессиональных и личных коммуникации. 
Эта регуляция не  должна противоречить формальной 
регуляции, но и должна дополнять ее, приобретая фор-
му этической мотивации самого специалиста через во-
площение этических принципов профессии.

Философско-аксиологическая основа помогающих 
профессии в  России и  мире по-прежнему воплощает 
в  себе идеалы и  убеждения нравственности, гуманиз-
ма, эмпатии к  ближнему и  выступает в  качестве своего 
рода основ этической мотивации специалистов. Однако 
коммерциализация сферы социальной помощи в конце 
ХХ века в России становится следствием необходимости 
создавать регламенты, этически регулирующие ком-
муникации специалиста. Поэтому из  этики помощи по-
степенно уходят ценности традиционного для россиян 
православного милосердия, зато появляются ценности 
утилитарной эффективности, как баланса затрат и  ре-
зультатов деятельности [7, C.418]. Это неизбежно выво-
дит на  переориентацию деятельности представителей 
помогающих профессий к иным ценностям: объективно-
сти, рациональности, полезности.

Коммерциализация социальных услуг, изменение 
этико-аксиологической базы профессии специалиста 
социального обеспечения в России по примеру США, за-
мена практик государственного социального обеспече-
ния частной социальной работой по примеру Америки, 
в итоге может привести к ущемлению человеческих прав 
клиента социальной работы, поскольку средства и мето-
ды, используемые в процессе деятельности и отношения, 
возникающие между специалистом и  его клиентом уже 
не должны будут обязательно соответствовать этическим 
требованиям, нормам, сколько обязаны быть экономиче-
ски целесообразны. Формируется дуальная системы эти-
ческих ценностей профессии, исходя из института реали-
зации практик: социальный работник/предприниматель, 
социальный работник/госслужащий и др.

В  связи с  этим требуется новая этическая модель 
профессии социальной работы в  России, разработка 
этических кодексов, применимых с т. з. практики и ком-
муникативной специфики деятельности, национального 
своеобразия, с учетом ранее сложившихся социальных 
практик в советской модели помощи и учета религиоз-
ного сознания, традиций помощи у россиян.
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