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Основной темой четырех статей, составляющих содержание рецен-
зируемого издания, являются вопросы определения профессиональной 
автономии и подходы к ее регуляции. Коллективная монография откры-
вается текстом британского социолога профессий Джулии Эветтс с фо-
кусом внимания на процессах регуляции профессиональной автономии 
в контексте международного рынка труда Европейского союза и отдель-
ных стран-участниц объединения. Отправной точкой предлагаемой дис-
куссии является проблема соотношения власти в регулировании автоно-
мии со стороны непосредственных профессиональных ассоциаций и та-
ких субъектов как, например, государство.

В качестве теоретического основания автор использует разделение 
атлантической (США, Великобритания) и континентальной (Франциия, 
Италия, Германия) модели управления автономией, подробно изложенной 
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Рэнделлом Коллинзом (Collins 1990). Вариант атлантической автономии 
строится на независимости профессионалов: нормативные правила в про-
фессиональной отрасли формируются релевантными сообществами, 
которые осуществляют контроль за сегментом рынка, а частная практи-
ка является способом оказания профессиональных услуг клиентам. Про-
фессионалы континентального типа включены в бюрократическую струк-
туру государственного администрирования и выступают в качестве 
представителей профессиональной элиты. В европейском подходе оказа-
ние услуг осуществляют профессиональные корпорации и организации, 
деятельность которых контролируется государством.

По мнению Эветтс, ситуация в Европе последних лет показывает 
ограниченность подобного разделения автономии на две полярные модели. 
Организация единого экономического пространства повлекла за собой 
создание европейских профессиональных федераций, основные задачи 
которых можно охарактеризовать следующими положениями: гармониза-
ция стандартов обучения; мониторинг профессиональных компетенций; 
анализ экспансий и инклюзий профессиональных монополий среди стран-
участниц; представление интересов Европейской комиссии и националь-
ных профессиональных ассоциаций; помощь в достижении двухсторонних 
соглашений и взаимного признания образования, профессиональной под-
готовки и лицензирования среди членов Европейского союза.

Профессиональные федерации изначально формируются из представи-
телей национальных ассоциаций, которые получают возможность влиять 
на регулирование профессиональной автономии не только на государствен-
ном уровне, но и в рамках всего Европейского союза. В результате склады-
вается тенденция к ослаблению контроля профессионалов со стороны госу-
дарственных бюрократических структур. При этом профессионалы способ-
ны самостоятельно включаться в сложные процессы нормативно-правовой 
регуляции рынка профессиональных услуг. Таким образом, как заключает 
автор, общий тренд интернационализации профессионалов позволяет со-
обществам приобретать больше свободы по отношению к самостоятельному 
контролю практической деятельности, что приближает континентальный 
тип организации профессиональной автономии к американской модели.

Несмотря на подобное заключение, стоит отметить, что в действи-
тельности каждое государство обладает собственными социальными 
и нормативными программами. Таким образом, заявление о необходимо-
сти пересмотра теоретических перспектив и сближении континентальной 
модели автономии с американской нуждается в серии сравнительных 
эмпирических исследований. Так, материалы португальских исследова-
телей, представленные в этой монографии, показывают, что организация 
профессиональной автономии в Португалии не претерпела радикальных 
изменений даже при существующем членстве в Евросоюзе и текущих 
социально-политических реформах внутри страны.
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Статья исследователей В. Морейра и С. Тошкова касается проблемы 
конфликта между жестким регулированием автономии представителей 
свободных профессий (liberal professions) и принципов свободы, деклами-
руемых Европейским союзом. Под свободными профессиями авторы под-
разумевают формы занятости, обладающие следующими чертами: наличие 
сложных теоретических знаний, которые обуславливают область факти-
ческих компетенций; оказание интеллектуальных услуг клиентам; общий 
этический код и профессиональные стандарты практической деятельности. 
Примерами свободных профессий служат врачи, юристы, ученые, журна-
листы, архитекторы и многие другие. В целом подобная характеристика 
восходит к концепциям теоретиков структурного функционализма (Parsons 
1939; Goode 1957).

По мнению исследователей, стремление навязать строгие стандарты 
контроля профессиональной работы со стороны государства или обще-
ственных организаций заключается в следующей серии проблем. Во-
первых, между профессионалом и клиентом существует информационная 
асимметрия: когнитивная дистанция между носителями специального 
знания (профессионалы) и непосвященными (клиенты) образует властные 
отношения, в которых профессионал может своекорыстно навязывать 
клиенту услуги и скрытно действовать во вред заказчику. Во-вторых, со-
циальная значимость оказываемых услуг, например, в сфере медицины, 
юриспруденции, означает, что они должны выполняться на высоком уров-
не, который гарантирует стабильное качество. Отсюда ценность свободных 
профессий для общественного блага и национальной экономики. Несмотря 
на то, что подобные проблемы актуальны сегодня, они были впервые от-
мечены в работах авторов середины ХХ в. (Маршалл 2010).

Регуляция и регламентация профессиональной автономии обычно про-
исходит относительно правил входа отдельных практиков и организаций 
на рынок, а также норм ведения профессиональной деятельности и качества 
услуг. Задача внешнего контроля за саморегуляцией профессионалов глав-
ным образом заключается в том, чтобы сделать рынок профессиональных 
услуг прозрачным и препятствовать образованию влиятельных монополий, 
закрывающих доступ к ключевым ресурсам профессии. Тем не менее, ис-
следователи указывают, что в Европе, по данным Профессиональной квали-
фикационной директивы (Professional qualifications directive), из 800 катего-
рий профессиональной занятости, регулируемых государственным аппара-
том, половина в области образования и медицины.

Принимая во внимание процессы дерегуляции профессионалов, свя-
занные с формированием профессиональных федераций, взаимным при-
знанием образования и лицензирования, авторы заключают, что межстра-
новая мобильность профессионалов внутри Европейского союза является 
одним из стимулов изменения классической континентальной модели 
управления профессиональной автономией.
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Третья статья посвящена обзору практического опыта дерегуляции про-
фессиональной автономии в Португалии. Показывая общий тренд роста про-
фессиональных ассоциаций в Европе и Южной Америке, получивший старт 
в начале 2000-х гг., Р. Рего отмечает, что в случае Португалии данный процесс 
носит хаотичный характер и инициируется, в основном, «снизу». Межнацио-
нальные профессиональные федерации и общий политический фон не позво-
ляют полностью реализовывать европейские принципы дерегуляции «сверху» 
за счет институционально-правовой организации профессионалов. Политиче-
ские партии не имеют четких программ, дающих концептуальные дорожные 
карты по дерегуляции автономии профессионалов. В то же время многие ра-
бочие объединения, которые стремятся добиться власти и статуса в качестве 
независимых профессиональных ассоциаций, испытывают трудности с по-
ниманием принципов работы и регуляции подобных институтов, изначально 
опирающихся на императивы профессиональной этики.

Заключительный текст, написанный коллективом португальских со-
циологов, ставит вопросы теоретической и методологической рефлексии. 
На примере португальской медицины авторы анализируют процесс про-
фессионализации – получения властных и статусных позиций в существу-
ющей системе трудовых отношений. Различные профессиональные объеди-
нения и ассоциации находятся в борьбе за привилегированное положение, 
даже в рамках общего поля. Авторы указывают, что в такой трактовке они 
следуют пониманию профессий, изложенной американским социологом 
Эндрю Эбботтом (Abbott 1988). Они предлагают использовать понятие «про-
фессионального поля» и рассматривать распределение символической власти 
в его рамках между внутренними (врачи, медсестры, технический персонал) 
и внешними (государство, частные клиенты) акторами.

Обращаясь к актуальным тенденциям в медицинской отрасли Пор-
тугалии, исследователи подчеркивают, что недостаток кадров приводит 
к «закупориванию» отдельных специальностей, обучение на которые 
становится все более приватным и труднодоступным. Кроме того, изме-
няется идеология профессиональной работы врачей и медиков, основные 
императивы которых теперь больше связаны не с «лечением», а с «про-
филактикой» и «предупреждением болезней». Усложнение технических 
компонентов медицинской профессии и усиление внешнего контроля 
ведет к появлению групп, стремящихся получить независимую профес-
сиональную автономию.

Изучение профессиональных ассоциаций и автономии должно быть 
неразрывно связано с анализом практик и процедур регуляции, которые 
задаются и реализуются не только непосредственными участниками про-
фессионального поля, но государством и прочими субъектами, задейство-
ванными в процессе распределения символической власти и статусов.

Представленная книга может стать ценным приобретением для тех, кто 
желает увидеть как ключевые вопросы регуляции автономии профессионалов 



679
Рецензии, обзоры

и объясняющие их концепции преломляются в непосредственной действи-
тельности. Появление новых социальных институтов и меняющиеся соци-
ально-политические условия заставляют рассматривать, казалось бы, клас-
сические и устоявшиеся представления о профессиях в иной перспективе.
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