
МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Пятигорский институт (филиал) СКФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методические рекомендации 
по выполнению практических работ 

 по дисциплине «ЭТИКА И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ» 

для студентов направления подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Направленность (профиль):  

«Региональное  управление» 

 

 
 

 

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ) 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета
Дата подписания: 10.11.2023 12:23:00
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 3 

Практическое занятие № 1. Теоретические основы этики как науки о морали. Понятие 

административной этики в системе науки управления ................................................................ 3 

Практическое занятие № 2,3 Современные проблемы профессиональной этики. ................. 5 

Практическое занятие № 4,5 Основы политической этики. Предмет политической этики. 6 

Практическое занятие № 6,7 Этика и культура организации ..................................................... 9 

Практическое занятие № 8,9 Этика и культура управления и управленческая этика ........ 16 

Практическое занятие № 10,11 Деловое общение и управление им ......................................... 17 

Практическое занятие № 12 Вербальное и невербальное общение. ......................................... 23 

Практическое занятие № 13,14 Этикет делового человека ........................................................ 28 

Практическое занятие № 15,16 Культура поведения и деловой этикет в государственной 

службе .................................................................................................................................................... 30 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины Этика и культура управления является формирование 

набора профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных задач:  

- дать будущим специалистам в сфере государственного управления знания основных 

принципов и норм управленческой этики, современных требований политической этики, норм 

и требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры управления; 

- развивать у будущих бакалавров творческое отношение к освоению отечественного и 

мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной 

службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

- сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового этикета. 

Дисциплина Этика и культура управления входит в вариативную часть дисциплин ОП 

ВО подготовки бакалавра направления 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль: Региональное управление) и реализуется в 6 семестре. 

Объектом изучения данной дисциплины является принципы и нормы управленческой 
этики.  

Предметом изучения дисциплины является форма разрешения этических проблем в 
сфере государственного и муниципального управления. 

Практическое занятие № 1. Теоретические основы этики как науки о морали. Понятие 

административной этики в системе науки управления 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями в дисциплине, а также с понятием 

административной этики в системе науки управления  
Организационная форма: традиционный семинар, выполнение проектов  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
Студент будет знать:  
- понятие административной этики в системе науки управления; 

- основные понятия дисциплины; 

Студент будет уметь: 

- определять проблемы теории морали;  
- определять соотношение понятий моральное сознание, моральное отношение и моральная 
деятельность.  
Формируемые компетенции: ОПК-1  
Актуальность темы: Этика – это отрасль философии, которая занимается исследованием природы 

морали и моральной оценки, вопросов о том, что является добром и что злом. 

Теоретическая часть 

 

Мораль. Определения. Характеристики  
1. Мораль (от латинского обычаи, нравы; правильный, нравоучительный) с точки 

зрения современной социальной философии – это один из важнейших общественных 
институтов и основных способов нормативной регуляции деятельности и поведения людей.  
2. Мораль – это социальный институт, состоящий из системы стандартов 
(принципов, норм, правил), признанных и разделяемых членами культурной общности.  
3. Мораль – совокупность принципов или правил морального поведения (т.е. 

поведения, регулируемого с помощью норм, основанных на представлениях о добре и зле, 
справедливом и несправедливом отношении к другим, правильном и неправильном 

поведении).  
Характеристики морали  
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1. Мораль представляет собой особую форму общественного сознания, вид 
общественных отношений (моральных отношений) и выступает как предмет специального 
изучения этики.  
2. Мораль наряду с другими типами нормативной регуляции (такими, как право, 
обычаи, традиции, организационные уставы, административные положения и др.) в любом 

обществе согласует действия громадного множества людей в совокупную массовую 

деятельность и подчиняет определенным общесоциальным законам.  
3. Мораль существует до ее принятия или непринятия отдельной личностью. Человек 

не создает собственных правил, мораль не может быть в чистом виде личным кодексом 
поведения.  
4. Мораль воплощается в моделях оценочных суждений о добре и зле.  

Модели передаются из поколения в поколение. Мораль имеет объективный статус как 
совокупность правил поведения индивида.  

Мораль – это то, что должен делать человек, чтобы соответствовать общественным 
нормам поведения, в то время как этика занимается изучением философских доводов «за» или 
«против» норм морали, существующих в социальной среде.  
Этика  

Этика (философия этики, моральная философия) представляет собой научную 

дисциплину, изучающую социальную мораль. Часто наблюдается смешение языков морали и 

здравого смысла. Людям деловым безразлично, определяется ли их деятельность 

соображениями здравого смысла или требованиями морали. Для философов разумное 

поведение может быть недопустимым с моральной точки зрения. Деловые люди должны 

оценивать степень моральности своих действий с точки зрения не здравого смысла, а морали. 

В интересах дела нужно поступать морально, тогда здравый смысл рассматривается как мотив 

и обоснование этического поведения.  
По определению Де Джорджа Р.Т.: «Предмет изучения этики – нравственность. 

Нравственность – это термин, употребляемый для характеристики тех форм поведения и 

деятельности, которые считаются по существу правильными и неправильными; он 

употребляется для характеристики правил, которыми руководствуются при осуществлении 

этих форм деятельности, а также для характеристики ценностей, которые внедряются в 

сознание, обогащаются и реализуются в указанных формах деятельности и поведения».  
Нравственный опыт охватывает все наши моральные убеждения, суждения и 

ощущения, которые мы выражаем на языке нравственности. Моральные суждения включают 

оценки людей, или их поступков, или институтов в качестве хороших или плохих, правильных 

или неправильных, справедливых или несправедливых, честных или нечестных и т.д. Они 

выражают также эмоции, обычно отрицательные по поводу неправильных поступков, или 

положительные эмоции по поводу правильных поступков. 
Этику можно определить, по словам Де Джорджа, как «систематическое стремление 

осмыслить наш индивидуальный и общественный нравственный опыт таким образом, чтобы  
– установить правила, которые должны управлять поведением людей, 

– выработать ценности, которых стоит придерживаться,  
– а также чтобы воспитать такие черты характера людей, какие им полезно в себе 

развить» (разбивка на пункты авторская).  
Этика – это отрасль философии, которая занимается исследованием природы морали и 

моральной оценки, вопросов о том, что является добром и что злом.  
Темы проектов: 

Базовый уровень: 
1.Предмет этики.  
2.Происхождение и взаимосвязь понятий «этики» и «мораль». 

3.Моральное измерение личности и общества. 

4.Основные проблемы теории морали. 

5.Структура, ценности и функции морали.  
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Повышенный уровень: 
1.Моральное сознание, моральные отношения и моральная деятельность.  
2. Моральные требования, нормы, знания, убеждения, принципы и оценки как основные 
компоненты морального сознания.  

3. Особенности морального и правового регулирования. 

4.Мораль и нравы. Структура нравов. 

5.Этика как наука о морали.  
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

Практическое занятие № 2,3 Современные проблемы профессиональной этики. 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями профессиональной этики и её 

проблемами 

Организационная форма: традиционный семинар 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

- понятие профессиональной этики.  
- Нравственно-правовая регламентация морального выбора в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов.  
Студент будет уметь: 

- охарактеризовать проблемы нравственного обоснования политической деятельности; 

- охарактеризовать идеи первенства морали по отношению к политике 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

Актуальность темы: Политика должна быть подчинена морали, мораль должна ограничивать 
политику.  
Теоретическая часть 

Сущность и содержание морального выбора. Субъекты морального выбора. 

Особенности морального выбора в профессиональной деятельности юриста. 

Моральный выбор как условие целесообразной свободной деятельности человека. 

Разнообразие мотивов поведения и их конфликт в ситуации морального выбора. Взаимосвязь 

мотива, психологического решения и внутренних убеждений в моральном выборе. 

Проблема свободы, необходимости и ответственности в моральном выборе юриста. 

Нравственно-правовая регламентация морального выбора в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

Проблема нравственной взаимосвязи целей, средств и результатов деятельности. Выбор 

средств и проблема «меньшего зла». 
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Нравственное оправдание служебных действий правоохранительных органов. Возможности и 

пределы прав и обязанностей сотрудников ОВД. Этические основы применения физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия правоохранительными органами. 

Риск как средство решения противоречий. Возможности нравственных границ риска. 

Социально-правовые противоречия и нравственные конфликты. Понятие морального 

конфликта. Классификация экстремальных, конфликтных ситуаций. Сотрудники 

правоохранительных органов в ситуации нравственного конфликта. Этические формы 

разрешения нравственных конфликтов. 

 

Вопросы для собеседования: 

Базовый уровень: 

1.Происхождение профессиональной этики  

2. Профессионализм как нравственная черта личности  

3.Виды профессиональной этики  

  
Повышенный уровень: 

1. Медицинская этика. 
2. Этика бизнеса и деловых отношений.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

 

Практическое занятие № 4,5 Основы политической этики. Предмет политической 

этики. 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями политической этики как нормативной 

основы политической деятельности 

Организационная форма: выполнение проектов 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

- понятие политической этики.  
- этика политических институтов и политических добродетелей как составляющих 
политической этики.  
Студент будет уметь: 

- охарактеризовать проблемы нравственного обоснования политической деятельности; 

- охарактеризовать идеи первенства морали по отношению к политике 

Формируемые компетенции: ОПК-1 
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Актуальность темы: Политика должна быть подчинена морали, мораль должна ограничивать 
политику.  
Теоретическая часть  

Древняя Греция реализовала представления о единстве этического и политического. 

Поскольку человек – это общественное животное, а политика – это публичное общественное 

пространство, то политические и моральные обязанности не разграничиваются: долг – это 

гражданский долг, добродетель – это качество гражданина полиса. В результате политика 

понимается как деятельность добродетельного субъекта, а не функционирование социальных 

институтов. Платон полагал, что философы как наиболее добродетельные граждане должны 

управлять государством, а государство, в свою очередь, должно быть построено в 

соответствии с добродетелью разума и способствовать развитию добродетельности граждан. 

Аристотель утверждал, что политическое общение базируется на этическом, ибо целью 

политики, как и этики является благая жизнь.  
Н. Макиавелли (XVI в.) осуществляет эмансипацию политики от морали, которая в его 

время была исключительно религиозной, и провозглашает политический а-морализм: 

допустимость в политике любых аморальных поступков (лжи, коварства, насилия, 

предательства), если они служат политической цели. Мораль (религиозная) является ничем 

иным как демагогией в политических целях. В противовес ей Макиавелли формулирует 

нравственные ценности в самой политике, ведущие к достижению общего блага не с помощью 

личной добродетельности правителя: сильная власть, препятствующая беспорядку в обществе; 

государство как высшая моральная ценность; патриотизм.  
Дж. Локк (XVII в.) – основатель политической этики либерализма. Всякая 

политическая система базируется на определенных этических ценностях. К их числу 

относится идея веротерпимости, свободы убеждений людей, поэтому политика не должна 

вмешиваться в частную моральную жизнь людей. Государство – это общество, устроенное для 

сохранения и умножения гражданских благ (свободы, телесного здоровья, собственности), 

поэтому политика должна быть направлена на реализацию этих благ. Граждане, оставаясь 

суверенами власти, жертвуют частью своих естественных прав ради защиты права на жизнь и 

собственность. Таким образом, характер исповедуемых гражданами моральных ценностей 

определяет тип государства и характер политики. Нравственность политики определяется 

содержательно: какая именно нравственность лежит в основе какой политики.  
М. Вебер (ХХ в.) в произведении «Политика как призвание и профессия» вновь 

переносит проблему в сферу личной морали: политическая этика говорит о моральных 

качествах политика, адекватных природе его профессии. Политик должен жить для политики, 

а не для собственной выгоды, политическая деятельность – это форма самоотречения от 

жизни частного лица. На политика налагается ответственность, не снимаемая ни при каких 

обстоятельствах: политик не может «бросить» ситуацию, перейти  
в разряд частных лиц. Вебер противопоставляет «этику ответственности» кантианской 

«этике принципов»: если последняя концентрируется на чистоте мотивов (максим поведения), 
то политическая этика должна делать акцент на последствия поступков. Наконец, 

обязанностью политика является идейность: он реализует социальные идеалы, политические 
проекты, осуществляет «ответственное предприятие политики».  
Трактовки взаимоотношения морали и политики.  

1. Политика аморальна, мораль внеполитична (Макиавелли). Мораль и политика не 
связаны между собой, имеют разные цели, ценности и сферу действия. Мораль – это область 
частного поведения людей, политика – сфера общественного взаимодействия. Морализация 
политики наносит вред морали, заставляя ее заниматься несвойственным делом оправдания 
частных решений, относительных политических ценностей, что замутняет чистоту 
абсолютных моральных ценностей. Морализация политики вредна и для политики: моральная 
политика наивна, бессмысленна и опасна.  

2. Политика должна быть подчинена морали, мораль должна ограничивать политику. 
Так, согласно Канту, следование категорическому императиву обязательно для человека, 
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сообщества, внутри государства и между государствами. Необходимо привести политику в 
соответствие с требованиями морали, сделать политику человечной. Такого рода практику 

осуществляли сторонники «этики ненасилия» (Ганди, Кинг).  
3. Единство политического и морального, общими ценностями которых являются 

благо и справедливость. Связь морали политики проявляется в том, что:  
· возможность нравственной жизни связана с устойчивым общественным и политическим 
порядком, а политическая нестабильность ведет к моральному разложению индивидов;  
· возможность осуществления политики предполагает опору на общественную мораль, 
нравственные традиции сообщества (Локк); при их рассогласовании политика обречена на 
бессилие;  
· политическая ситуация предлагает этике предметы интереса. Так этический лозунг «все 

люди рождены свободными и равными» только в результате политической борьбы был 
распространен на людей не белой расы, на женщин;  
· мораль выступает как область критики существующего политического дискурса и среда 
формирования нового, предлагает политике новые идеалы;  
· для индивидов как низовых субъектов политики моральное и политическое неразрывны: 
мораль осуществляется практикой действующих в политике лиц;  
· в политике реализуется общественная мораль, нравственность (Гегель), политика – это 
сфера действительного, институционально осуществления нравственных целей (например, 

законодательное закрепление свобод); благодаря политике нравственность способна влиять на 
реальные дела людей.  
Основные проблемы политической этики.  
1. Этика политических целей. Этической целью политики является общее благо. 

Политика динамически осуществляет исторический оптимум общего блага, которое не всегда 

выступает результатом единства интересов и консенсуса, но является предметом дискуссии.  
2. Этика власти обсуждает проблему нравственной сущности власти, ее 

нравственного статуса. Поскольку власть есть осуществление своей воли с помощью 

нравственного авторитета, права или силы, то нравственно авторитетная власть более 

эффективна. Этика власти содержит запрет на ущемление достоинства других лиц, т.е. 

политическая власть не тождественна личному господству. Нравственная легитимация власти 

предполагает наличие у политика необходимых нравственных качеств. Этика власти также 

обосновывает институты контроля власти: разделение властей, независимое 

судопроизводство, власть общественного мненияе.  
3. Проблема политического насилия. Легитимация государственного насилия может 
происходить, если оно направлено на общее благо, является легитимным (государственно-

правовым), польза от него превышает наносимый вред. Сторонники этики ненасилия не 

приемлют этих аргументов.  
4. Этика политического конфликта. Поскольку политика – это сфера конфликта, то 

этически правильно: предотвращать конфликты; выявлять конфликты и проявлять волю к их 

разрешению, а не консервации; при разрешении возникшего конфликта проявлять не 
соглашательство, а выбирать наилучший на данный момент вариант развития событий.  
5. Этика политического сопротивления вырабатывает критерии допустимости, 

границ и способов сопротивления, которое может быть активным и пассивным, 

индивидуальным и коллективным. Коллективное активное политическое сопротивление – это 

гражданское неповиновение: ненасильственное, обусловленное совестью противозаконное 

действие, направленное на изменение закона или политики в целом, но не угрожающее 

конституционному порядку. 

 

Темы проектов: 

Базовый уровень: 

1. Предмет, специфика и задачи этики, еѐ значение в деловых отношениях. 

2. Взаимосвязь нравственных требований с аксиомами философской мысли. 
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3. Структура этики. Основные принципы этики деловых отношений.  
Повышенный уровень: 
1. Этические знания как элемент профессиональной компетентности. 

2. Соотношение трудовой этики и профессиональной этики.  
3. Особенности профессиональной этики – экономическая этика, этика бизнеса, 
управленческая этика, этика государственной службы 
 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

 

Практическое занятие № 6,7 Этика и культура организации 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями этических аспектов экономической 

деятельности 

Организационная форма: традиционный семинар  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
Студент будет знать:  
- содержание современных концепций экономической этики;  
- проблемы соотношения морали и конкуренции в контексте рыночной экономики; -
основные категории и понятия этики экономической деятельности; Студент будет 
уметь:  
- определять предмет и сферу действия экономической этики в современном обществе;  
- определять специфику и роль моральных критериев в сфере экономической деятельности.  
Формируемые компетенции: ОПК-1  
Актуальность темы: Экономическая этика – вид социальной этики, содержащий 

нравственные нормы и требования, предъявляемые к участникам экономических отношений.  
Теоретическая часть 

 

Проблемы экономической этики как самостоятельной сферы научного знания еще не стали 

предметом специального исследования со стороны российских ученых и специалистов. На 

фоне достижений западной этической науки, уделяющей серьезное внимание этическому 

обоснованию хозяйственной и предпринимательской деятельности (например, пользующихся 

большой известностью исследований К. Хомана, Ф. Блюме-Дреза и др.), отечественные 

научные разработки в этой области выглядят весьма скромно. 

Появившиеся в последнее время научные публикации российских авторов, посвященные 

данной проблематике, по большей части сосредоточены на проблемах деловой 

предпринимательской этики, и их число крайне незначительно. Практически отсутствуют 
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работы, исследующие роль и значение социальных институтов ("рамочных условий") в 

формировании нравственного порядка в обществе, в том числе в сфере экономических 

отношений, хотя именно это и составляет основной предмет современной экономической 

этики. Как считает большинство западных исследователей, причины многих негативных 

явлений в современном российском обществе, погружающемся в коррупцию, дезинтеграцию 

и пессимизм, следует искать не на уровне испорченных нравов и аморального поведения, а 

прежде всего в социальном порядке общества и системе его институтов, в пространстве 

социальной этики.  
• Экономическая этика – вид социальной этики, содержащий нравственные нормы и 
требования, предъявляемые к участникам экономических отношений.  

Это мнение разделяется рядом российских исследователей, изучающих современные 

тенденции отечественного бизнеса. Так, российские ученые Ю. Ю. Петрунин и В. К. Борисов 

отмечают, что современное плачевное состояние этики бизнеса в России "не в последнюю 

очередь является следствием невнимания к этическим аспектам становления российского 

предпринимательства и прежде всего со стороны государства, которое призвано создать 

целостную систему законов и нормативных актов, регулирующих деятельность 

предпринимателей и государственных чиновников". По мнению авторов, власть до конца не 

осознала, что экономическая реформа, которую она объявила и проводит, – это еще и реформа 

морали. Перед Россией, считают авторы, стоит задача изменить менталитет людей, соединить 

этику с бизнесом и сформировать поколение, "которое идет на сознательный риск, несет 

ответственность за принятие решений, а потом пользуется благами своей деятельности вместе 

со всем цивилизованным миром".  
Экономическая этика наряду с этикой политической рассматривается в западной науке 

как составная часть более широкого понятия "социальная этика", основные положения 
которой были рассмотрены нами в параграфе 2.3. Ее содержание не следует сводить только к 

этике предпринимательской деятельности, деловой или предпринимательской этике.  
Экономическая этика выступает в качестве нормативной основы экономической 

деятельности, регулирующей взаимоотношения в сфере экономики, формулирующей и 

предъявляющей нравственные требования ко всем субъектам экономических отношений. 

Основной ее целью является определение институциональных (рамочных) ограничений 

участников экономического процесса, играющих основополагающую роль в этизации 

рыночных отношений современного общества. В отличие от индивидуальной этики она 

обращена к обществу, задает ориентиры и обосновывает нравственные принципы 

функционирования экономики и в этом смысле является программой экономического порядка.  
В широком смысле слова экономическая этика призвана объяснить связь экономики с 
моралью, специфику их взаимоотношений. Общеизвестно, что развитие производства, 

хозяйственная деятельность объективно способствуют нравственному совершенствованию 
человека. Издавна считалось, что в трудовой деятельности формируются созидательные силы 
человека, нравственная основа его отношения к миру, другим людям. Трудолюбие и честность 
являлись теми двумя основными этическими нормами, которые всегда сопровождали 
производственную деятельность и торговое перераспределение материальных благ. Без 
трудолюбия, честности, порядочности, заботы о человеке материальное производство не могло 
бы существовать. В то же время развитие производства, усложнение и увеличение масштабов 
человеческой деятельности, повышение уровня техники и технологий поставили человека перед 
необходимостью осознания степени его ответственности, понимания общественного долга, 
чувства солидарности. Многое здесь, конечно, зависит от реальной экономической политики 
государства, его регулирующей роли в сфере экономических отношений. Не случайно говорят: 
"здоровая экономика – здоровые нравы".  

Все это очевидные истины. Проблема переходит в другую плоскость, когда речь 

заходит о современном обществе "свободных" рыночных отношений, построенных на игре 

интересов, конкуренции, ориентации на получении прибыли. В связи с этим возникает вопрос: 
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как соотносится мораль с современным хозяйственным производством, насколько применимо 

понятие морали к ситуации рыночного хозяйства вообще, современного рынка, в частности?  
Ответ на этот вопрос мы можем найти уже в трудах шотландского экономиста, 

философа-этика XVIII в., одного из основоположников современной экономической теории, 

Адама Смита. В своей экономической модели ученый различал два уровня общественной 

экономической деятельности: а) деятельность как таковая; б) условия деятельности. В 

деятельность предприятия (фирмы) входят: цели (мотивы, интересы) и средства (закупка, 

продажа, реклама, заработная плата, общественные, политические цели  
и т.д.). К условиям деятельности А. Смит относил: природные, культурные, общественные 
условия, а также "рамочные условия" (конституционный порядок, законы, экономический 

порядок, условия рынка, правила конкуренции, конъюнктурная ситуация, налоговое 
законодательство, управление).  

Именно такая дифференциация деятельности и ее условий позволяет, согласно Смиту, 

синхронно реализовывать конкуренцию и мораль. Конкуренция осуществляется в процессе 

деятельности, мораль (солидарность, честность) заложена в условиях деятельности. Мораль в 

условиях рынка защищается от конкуренции тем, что конкуренты должны соблюдать 

одинаковые правила игры, определяемые в том числе "рамочными условиями". Кроме того, 

сама рыночная конкуренция, во-первых, возможна только на основе консенсуса; во-вторых, 

она служит интересам потребителя (производить лучшие товары), что, в свою очередь, 

зависит от экономического порядка – заинтересованности участников рынка в результатах 

своей деятельности.  
Отталкиваясь от этих положений, большинство западных ученых и специалистов 

сходятся во мнении, что общественная мораль не зависит в конечном счете от моральных 
принципов. Основная проблема состоит в изменении условий, а не в моральных принципах. 

Или точнее, необходимо изменение условий на основе изменения моральных принципов.  
Полагаем, что следует согласиться с мнением тех авторов, кто считает, что 

современные проблемы голода, нищеты также лежат в условиях деятельности, а не являются 

кознями одного человека или группы лиц (ибо совесть одного не может компенсировать 

несостоятельность организации общества в целом).  
Опыт свидетельствует, что этическое поведение, не подкрепленное стимулами 

(выгодами или преимуществами), никогда не бывает стабильным. Именно условия 

деятельности определяют поведение людей, задавая стимулы их деятельности и поступков. 

Если, например, мы ставим цель охраны окружающей среды путем сокращения 

автомобильного движения, то совершенно очевидно, что простые призывы здесь будут 

бесполезными, в то время как повышение цен на бензин может как-то решить эту проблему. 

Точно так же призыв к повышению уровня рождаемости останется призывом без создания для 

этого необходимых условий. Иными словами, моралисты меняют местами причину и 

следствие, когда усматривают в стремлении к выгодам признаки морального разложения и 

апеллируют к моральным принципам. Даже традиционная мораль была основана на стимулах 

(соблюдавший моральные нормы пользовался уважением, общественным признанием, тот же, 

кто нарушал нормы морали, осуждался или подвергался санкциям).  
Таким образом, основные принципы экономической этики были заложены в 

экономической теории А. Смита, в результате выделения понятий "деятельность" и 
"условия деятельности". Развернутое обоснование эти принципы получили в трудах 

современных западных ученых и практиков, в частности, в работах немецкого ученого Карла 

Хомана, которого справедливо считают основоположником современной экономической 

этики. В своих исследованиях ученый попытался органично совместить либеральную 

экономическую теорию, выдвигающую на первый план обоснование экономического 

интереса, с идеями социальной рыночной экономики, очень популярными сегодня во многих 

странах Западной Европы и составляющими основу христианского социального учения.  
Основная особенность концепции К. Хомана состоит в разработке и выдвижении на 

первый план принципа конкуренции, который является определяющим для всей его этической 
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теории. Этот принцип, подвергавшийся резкой критике в традиционной этике, Хоман счел 
вполне обоснованно созвучным плюрализму и демократическим процедурам  
в политике. Обращаясь к противоречию между моральным сознанием предпринимателя и 

внутренней логикой предпринимательской деятельности (как получить прибыль и сохранить 

лицо), находящемуся в центре дискуссий по этике предпринимательства, ученый 

предостерегал против крайностей в этом вопросе. Прежде всего, мораль, по его мнению, не 

должна тормозить развитие экономики. Справедливость этого положения не вызывает 

сомнения. Общество должно помнить, что излишнее морализаторство не только мстит 

поражением в конкурентной борьбе, но и может стать серьезным препятствием развитию 

предпринимательской деятельности, возводя барьеры на пути естественного стремления 

людей к выгодам и приводя общество к ханжескому отрицанию всякого богатства (как это 

было в недавнем прошлом в СССР). Прав Хоман и в том, что не следует строить рынок только 

на основе развития в человеке индивидуалистических, эгоистических мотивов, оставляя в 

стороне вопросы морали. Решение этой дилеммы может быть упрощено, если 

предприниматель будет заниматься своим делом, будет концентрировать свои усилия на 

профессиональной деятельности, соблюдая правила честной игры и следуя предписываемым 

здесь законам и нормам, а этические усилия будут предприниматься на этапе формирования 

этих норм, установления рамочного порядка в экономике, т.с. на институциональном уровне. 

Это не только поможет сделать экономику более "нравственной", но и обеспечит ее 

эффективность.  
Представляется интересным вывод Ю. Ю. Петрунина и В. К. Борисова, сделанный ими 

в отношении корпоративной социальной ответственности, которую ученые рассмотрели как 

своего рода мост между микро- и макроуровнем принятия этических решений. Если в 

экономической теории, писали они, решения на уровне фирмы принято относить к 

микроуровню (микроэкономика), то в этике бизнеса вполне обоснованно их рассмотрение на 

некотором промежуточном уровне. По мнению авторов, это объясняется тем, что, как 

правило, важную роль в развитии и поддержании корпоративной социальной ответственности 

играет государство. И наоборот: решения фирмы, касающиеся социальных проблем, могут в 

определенных случаях влиять на государственную политику. Достойное поведение фирм 

может создать определенную этическую тенденцию, которой будут следовать другие.  
Принцип конкуренции многие исследователи, в том числе К. Хоман, считают 

серьезным культурным достижением человека, а отнюдь не продуктом дикого рынка. Он 

характеризует зрелое общество, способное к согласованию частного и общественного 

интересов, заинтересованное в экономическом росте, ассортименте продукции, снижении цен. 

И напротив, ликвидация или даже блокирование механизма конкуренции неизбежно ведут к 

монополизации, деформации соотношения спроса и предложения, к повышению цен и в 

конечном счете к замедлению экономического роста. В конкуренции, таким образом, 

заинтересованы и общество, и потребитель. В этом и заключается этическая ценность 

конкуренции. Важно только, чтобы правила конкуренции определялись законом и 

устанавливались для всех, исключали протекционизм и льготы для одних в ущерб другим. В 

то же время общество и государство должны дифференцированно подходить к 

вопросу о возможности рыночного регулирования различных сфер жизни, особенно если это 
касается "общедоступных благ" (образование, транспорт, экология и т.д.), где необходимо 
активное общественное регулирование рамочного порядка.  

Ученые полагают, что конкуренция в современных экономических условиях в целом 

справедливее, чем распределение, поскольку отражает стремление к рациональной регуляции 

обществом экономической жизни. Одновременно должны учитываться интересы социально 

незащищенных слоев общества. В этом смысле большой интерес представляет обоснованное 

К. Хоманом положение о том, что в современном рыночном хозяйстве центральной должна 

быть не идея справедливого перераспределения, а идея экономически справедливого 

возмещения рисков. Эго положение объясняет, почему большинство населения дает согласие 

на создание рыночной экономики как выгодной для всех при условии социальной поддержки 
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слабых и неспособных выдержать жесткие законы рынка. Это также объясняет, почему 

необходимо общественное регулирование рамочного порядка, с одной стороны, и 

сознательное самоограничение индивидуального и общественного эгоизма – с другой.  
В современных условиях, как мы уже отмечали ранее, общие ценности не могут 

интегрировать общество, отличительной чертой которого является все более усиливающийся 

процесс индивидуализации. Сегодня мораль следует за стимулами. Поэтому необходима 

новая система социального контроля, без чего мораль не может быть прочной. Такой контроль 

должен осуществляться, по мнению специалистов, в трех основных формах: формального 

права, исключающего неэтичное поведение под угрозой применения санкций; правил 

конкуренции как неформальной социальной системы санкций; непрерывного самоконтроля, 

основанного на учете выгоды и ущерба от совершаемых действий.  
• Социальная ответственность бизнеса – модель социального поведения коммерческих 

организаций, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества и 
добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и 

их семей, а также местного сообщества и общества в целом.  
Особое значение сегодня приобретает корпоративная социальная ответственность. Во 

многих западных странах считается общепринятым, что вопросы социальной ответственности 

и деловой (предпринимательской) этики должны иметь такое же значение для руководства 

фирмы, как и вопросы эффективности производства. Эта позиция основана на представлении 

о том, что бизнес играет активную общественную роль, неся ответственность за безопасность 

и надежность продукции, честность рекламы, маркетинга, ликвидацию промышленных 

отходов, безопасность и соблюдение прав личности работников. Поэтому руководство 

организаций и фирм должно осознавать роль этических аспектов принимаемых им решений 

для повышения социальной ответственности со стороны бизнеса.  
Авторы упоминаемого нами учебного пособия "Этика бизнеса" вслед за американскими 

учеными относят зарождение концепции социальной ответственности бизнеса к концу XIX – 

началу XX в. В 1920-х гг., сначала в американских деловых кругах, получила широкое 

распространение концепция "служения", согласно которой фирмы кроме "делания денег" 

должны иметь и другие цели. Позже на смену концепции "служения" пришла концепция 

"социальной ответственности", имевшая сначала преимущественно теоретический характер, а 

после Второй мировой войны получившая широкое распространение и в деловых кругах.  
Принято считать, что основу современного подхода к социальной ответственности 

корпораций заложила опубликованная в 1953 г. книга американского экономиста Г. Боуэна 

"Социальная ответственность бизнесмена", в которой была сформулирована доктрина 

социальной ответственности как обязанность бизнесменов проводить соответствующую целям 

и ценностям общества политику и нести моральную ответственность за принимаемые 

решения и направления деятельности. Современный 
исследователь Кит Девис вывел "железный закон ответственности", согласно которому тот, 
кто не считается с ожиданиями общества в части соблюдения норм этического поведения, 
проигрывает в перспективе.  

Этические нормы поведения фирмы или корпорации должны соблюдаться во 

взаимоотношениях с государством, обществом, покупателями, поставщиками, конкурентами, 

собственными работниками. Все это составляет понятие корпоративной этики. Важная роль в 

регулировании деятельности корпораций принадлежит юридическим нормам, 

законодательству, которые определяют рамки поведения корпораций, правильные с точки 

зрения государства и общества, устанавливают юридическую ответственность за их 

несоблюдение. Так, во многих странах антитрестовское законодательство, обеспечивая 

максимальную конкуренцию, запрещает в то же время использование положения сильной 

фирмы для устранения конкурентов и установления монополии, применяет против 

нарушителей самые жесткие меры вплоть до дезинтеграции компании.  
В отличие от юридической ответственности социальная ответственность носит 

добровольный характер, означает добровольный отклик организации на социальные проблемы 
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общества, что связано с восприятием организацией самой себя как части общества. В учебном 

пособии "Этика бизнеса" приводятся примеры социально ответственного поведения ведущих 

мировых корпораций. Например, фирма Johnson and Johnson сочла необходимым немедленно 

отреагировать на случаи отравления "Тайленолом", одним из своих медицинских препаратов, 

в Чикаго, запретив его использование в масштабах всей страны. Это не только способствовало 

существенному улучшению имиджа фирмы, но и привело к установлению более высокого 

уровня ответственности за продукцию в других фармацевтических компаниях.  
Характерно, что сама государственная власть во многих странах уделяет большое 

внимание этим проблемам, поощряя и стимулируя соблюдение бизнесменами и 

предпринимателями высоких этических стандартов. Так, в США регулярно издается книга 

"Сто лучших компаний для работы в Америке", публикующая результаты опросов граждан о 

деятельности компаний. В 1980 г. был опубликован тест на этичность поведения организации, 

а в 1985 г. предложения по этике бизнеса были вынесены на международный уровень. 

Колумбийский университет (США) учредил премию за достижения фирм в области социально 

ответственного поведения.  
В этике бизнеса известны социальные признаки идеально "этичной" корпорации, 

сформулированные американским исследователем Кристофером Стоуном. Они определяются 
по ряду критериев.  
Прежде всего, корпорация оценивается как гражданское лицо. Исходя из этого критерия, 
корпорация должна:  
1) заботиться о соблюдении законов, даже если существует возможность обойти закон и 
получить большую прибыль;  
2) содействовать законотворчеству, добровольно предоставляя информацию о мерах по 

улучшению ситуации в отрасли; 3) соблюдать основополагающие нормы общественной 

морали, стараясь не прибегать к обману, коррупции и т.п.; 4) действовать за границей с 

уважением к законам страны, не противореча интересам собственного государства; 5) 

ориентироваться на производство безопасных товаров, продаваемых по справедливым ценам.  
На втором месте стоит оценка корпорации как работодателя. Здесь основными требованиями к 
поведению корпорации выступают:  
1) забота о безопасности производства; 

2) забота о хорошем эмоциональном состоянии работников; 

3) недопущение дискриминации одних в интересах других. 

Важным критерием является оценка корпорации как субъекта управления ресурсами и 
объекта инвестирования, на основе которого к корпорации предъявляются такие требования, 

как: 1) забота об эффективности использования ресурсов; 2) забота об эстетике занимаемого 

земельного участка; 3) защита интересов инвесторов; 4) полное и правдивое предоставление 
информации о своем экономическом положении.  
Наконец, как конкурент и как участник социального развития корпорация должна: 1) 

стремиться избегать участия в нечестной конкуренции и в необоснованном ограничении 
конкуренции; 2) стимулировать нововведения и реагировать на внедрение новой продукции и 

технологий; 3) не забывать, что ее деятельность оказывает воздействие на качество жизни, и 
признавать связанную с этим свою ответственность.  
Определяя свою социальную миссию и базовые цели, современные корпорации и компании 
стремятся поставить на передний план не прибыль и даже не профессионализм,  
а прежде всего служение обществу. Японцы говорят: если ты хочешь сделать бизнес, 
подумай сначала об интересах своего государства и его гражданах.  
Вместе с тем вопрос о формах и степени социальной ответственности бизнеса перед 

обществом далеко не однозначен. Эта тема продолжает оставаться предметом споров и 

серьезных разногласий, породивших так называемую проблему корпоративной социальной 

ответственности. Суть споров заключается в следующем: должен ли бизнес стремиться к 

чему-либо другому, кроме получения и максимизации прибыли? Можно выделить две 

противоположные точки зрения по этому вопросу. Одни авторы (М. Фридман и др.) считают, 



15 
 

что в интересах общества достаточно стремления фирмы к максимальной прибыли при 

условии строгого соблюдения закона. Другие специалисты (Г. Боуэн, Р. Э. Вуд, Э. Карнеги, 

Дж. Д. Рокфеллер), напротив, полагают, что кроме получения максимальной прибыли фирма 

как коллективный член общества несет перед ним моральную ответственность, должна 

осознавать свою социальную миссию и вести себя в соответствии с требованиями общества – 

активно и добровольно участвовать в решении проблем защиты среды обитания, 

здравоохранения, защиты прав потребителей, гражданских прав. Такой подход особенно 

характерен для деятельности бизнеса в США, где лояльность фирм в разное время 

определялась отношением к гражданским правам, вопросам разоружения, загрязнению 

окружающей среды, войне во Вьетнаме.  
В связи с этим многие фирмы вводят должности, связанные с управлением 
общественными проблемами корпорации, разрабатывают кодексы этического поведения, 
создают комитеты по этике.  

Современные исследователи этики бизнеса выделяют четыре основных подхода к 

корпоративной социальной ответственности: 1) рыночный подход; 2) подход с позиции 

государственного регулирования; 3) подход с позиции "корпоративной совести"; 4) подход с 
позиций "заинтересованного лица".  

Первый подход отдает приоритет в регулировании деятельности корпораций рыночным 
механизмам, основанным на стихийно формирующихся отношениях спроса и предложения и 
предполагающим приоритет интересов потребителя.  

Подход с позиции государственного регулирования отдает первенство 
государственным структурам, которые рассматриваются как правомочные надзиратели над 

деловой жизнью, способные ограничить эгоистические наклонности, присущие людям в силу 
несовершенства человеческой природы.  

Подход с позиции "корпоративной совести" делает ставку на моральную 
ответственность самой корпорации как наиболее эффективное, с точки зрения сторонников 

этого подхода, средство саморегулирования и более реалистичный (многообещающий) способ 
внешнего регулирования по сравнению с регулированием отношений спроса и предложения 

государственными структурами. 

Подход с позиции "заинтересованных лиц" ("групп интересов") основан на обязательствах 
корпораций перед акционерами, держателями акций, которые по общепринятым нормам 
являются священными и нерушимыми.  

Все указанные подходы имеют как серьезные аргументы в свою пользу, так и не менее 

серьезные возражения. Так, например, в пользу рыночного подхода говорит возможность 

обеспечивать регулирование деятельности корпораций, опираясь на рыночные механизмы, на 

приоритет интересов потребителя, что устраняет надобность в бюрократическом 

вмешательстве государства, которое очень часто препятствует развитию свободного рынка и 

экономически неэффективно. В то же время этот подход не охватывает социальных проблем, 

связанных с функционированием рынка и его последствиями (загрязнение окружающей 

среды, "выжимание нота", безработица и т.д.). Точно так же можно найти аргументы "за" и 

"против" других подходов к корпоративной социальной ответственности. Один из них, 

связанный с проблемой государственного регулирования, с учетом особенностей России, 

будет рассмотрен в следующих параграфах.  
Вопросы для собеседования:  

Базовый уровень: 
1. Предмет политической этики. 

2. Проблемы нравственного обоснования политической деятельности. 

3. Идея первенства морали по отношению к политике и еѐ разработка. 

4. Политическая этика как нормативная основа политической деятельности.  
Повышенный уровень: 
1. Экономическая и предпринимательская этика. 
2. Этические основания хозяйственной и предпринимательской деятельности.  



16 
 

3. Особенности протестантской хозяйственной этики. 
 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие № 8,9 Этика и культура управления и управленческая этика 
 

Цель: ознакомиться с основными понятиями этики государственного и муниципального 

управления на современном этапе: основные подходы и решения. 

Организационная форма: традиционный семинар, выполнение проектов  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

 

Студент будет знать: 

- особенности этики госслужбы в европейских странах.  
- особенности профессиональной этики государственных служащих в Японии 
Студент будет уметь:  
- разрешать проблемы этики государственного и муниципального управления на 
современном этапе;  
- определять специфику и роль моральных критериев в сфере экономической деятельности.  
Формируемые компетенции: ОПК-1  

Актуальность темы: Этика управления как специфическая отрасль профессиональной 
этики. Основные этические принципы управленческой деятельности. Правовое и моральное 
регулирование в управлении.  
Теоретическая часть  

Этика управления как специфическая отрасль профессиональной этики. Основные 
этические принципы управленческой деятельности. Правовое и моральное регулирование в 
управлении.  

Проблемы этики государственного и муниципального управления на современном 

этапе: основные подходы и решения. Конфликт интересов как основная проблема 
государственной и муниципальной службы. Современные способы и механизмы 

регулирования конфликтов интересов. Этика и культура управления и ее связь с проблемой 

доверия населения к власти.  
Этика государственного и муниципального управления в зарубежных странах. 

Особенности этики госслужбы в европейских странах. Особенности профессиональной этики 
государственных служащих в Японии: коллективная ответственность чиновников. 

Возможность и границы использования зарубежного опыта.  
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Трудности и противоречия реализации этических ценностей и норм в государственной 

и муниципальной службе. Проблема проявления духовно-нравственного кризиса 

современного общества и ослабления престижа коллективных ценностей в профессиональной 

деформации государственных и муниципальных служащих. Закрытий характер госаппарата, 

отсутствие эффективных средств контроля как условие для нарушения моральных и правовых 

норм. Иерархический принцип построения государственной службы, подчинение 

инструкциям и их влияние на деятельность и поведение государственных служащих. 

Корпоративизм (групповой эгоизм). Коррупция и бюрократизм как этические проблемы: 

общие и национальные особенности.  
Проблема внедрения этических ценностей в деятельность государственного аппарата. 

Значение и функции этической культуры организации. Принципы моральной силы 
организации и проблема корпоративной этики. Современные концепции новой 

профессиональной этики в государственной и муниципальной службе (профессионализм, 
качество услуг населению). 

 

Темы проектов: 

Базовый уровень: 
1. Этические нормы цивилизованного бизнеса.  
2. Формы внутренней и внешней регуляции в этике бизнеса.  
Повышенный уровень: 
1.Этические кодексы фирм, практика их применения.  
2.Этические аспекты партнерства, конкуренции, взаимоотношений фирмы с 
государственными органами и общественными организациями. 
 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

Практическое занятие № 10,11 Деловое общение и управление им 
 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями делового общения 

Организационная форма: традиционный семинар, выполнение проектов  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
Студент будет знать:  
- содержание современных концепций экономической этики; 

- проблемы соотношения морали и конкуренции в контексте рыночной экономики; 

-основные категории и понятия этики экономической деятельности; 
Студент будет уметь:  
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- определять предмет и сферу действия экономической этики в современном обществе;  
- определять специфику и роль моральных критериев в сфере экономической деятельности.  
Формируемые компетенции: ОПК-1  
Актуальность темы: Деловое общение – вид социальной этики, содержащий нравственные 
нормы и требования, предъявляемые к участникам экономических отношений.  

Теоретическая часть 

 

Проблемы экономической этики как самостоятельной сферы научного знания еще не стали 

предметом специального исследования со стороны российских ученых и специалистов. На 

фоне достижений западной этической науки, уделяющей серьезное внимание этическому 

обоснованию хозяйственной и предпринимательской деятельности (например, пользующихся 

большой известностью исследований К. Хомана, Ф. Блюме-Дреза и др.), отечественные 

научные разработки в этой области выглядят весьма скромно. Появившиеся в последнее время 

научные публикации российских авторов, посвященные данной проблематике, по большей 

части сосредоточены на проблемах деловой предпринимательской этики, и их число крайне 

незначительно. Практически отсутствуют работы, исследующие роль и значение социальных 

институтов ("рамочных условий") в формировании нравственного порядка в обществе, в том 

числе в сфере экономических отношений, хотя именно это и составляет основной предмет 

современной экономической этики. Как считает большинство западных исследователей, 

причины многих негативных явлений в современном российском обществе, погружающемся в 

коррупцию, дезинтеграцию и пессимизм, следует искать не на уровне испорченных нравов и 

аморального поведения, а прежде всего в социальном порядке общества и системе его 

институтов, в пространстве социальной этики.  
• Экономическая этика – вид социальной этики, содержащий нравственные нормы и 
требования, предъявляемые к участникам экономических отношений.  

Это мнение разделяется рядом российских исследователей, изучающих современные 

тенденции отечественного бизнеса. Так, российские ученые Ю. Ю. Петрунин и В. К. Борисов 

отмечают, что современное плачевное состояние этики бизнеса в России "не в последнюю 

очередь является следствием невнимания к этическим аспектам становления российского 

предпринимательства и прежде всего со стороны государства, которое призвано создать 

целостную систему законов и нормативных актов, регулирующих деятельность 

предпринимателей и государственных чиновников". По мнению авторов, власть до конца не 

осознала, что экономическая реформа, которую она объявила и проводит, – это еще и реформа 

морали. Перед Россией, считают авторы, стоит задача изменить менталитет людей, соединить 

этику с бизнесом и сформировать поколение, "которое идет на сознательный риск, несет 

ответственность за принятие решений, а потом пользуется благами своей деятельности вместе 

со всем цивилизованным миром".  
Экономическая этика наряду с этикой политической рассматривается в западной науке 

как составная часть более широкого понятия "социальная этика", основные положения 

которой были рассмотрены нами в параграфе 2.3. Ее содержание не следует сводить только к 
этике предпринимательской деятельности, деловой или предпринимательской этике.  

Экономическая этика выступает в качестве нормативной основы экономической 
деятельности, регулирующей взаимоотношения в сфере экономики, формулирующей и 

предъявляющей нравственные требования ко всем субъектам экономических отношений. 
Основной ее целью является определение институциональных (рамочных) ограничений 

участников экономического процесса, играющих основополагающую роль в этизации 

рыночных отношений современного общества. В отличие от индивидуальной этики она 
обращена к обществу, задает ориентиры и обосновывает нравственные принципы 

функционирования экономики и в этом смысле является программой экономического порядка.  
В широком смысле слова экономическая этика призвана объяснить связь экономики 

с моралью, специфику их взаимоотношений. Общеизвестно, что развитие производства, 

хозяйственная деятельность объективно способствуют нравственному совершенствованию 
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человека. Издавна считалось, что в трудовой деятельности формируются созидательные силы 

человека, нравственная основа его отношения к миру, другим людям. Трудолюбие и честность 

являлись теми двумя основными этическими нормами, которые всегда сопровождали 

производственную деятельность и торговое перераспределение материальных благ. Без 

трудолюбия, честности, порядочности, заботы  
о человеке материальное производство не могло бы существовать. В то же время развитие 

производства, усложнение и увеличение масштабов человеческой деятельности, повышение 

уровня техники и технологий поставили человека перед необходимостью осознания степени 

его ответственности, понимания общественного долга, чувства солидарности. Многое здесь, 

конечно, зависит от реальной экономической политики государства, его регулирующей роли в 

сфере экономических отношений. Не случайно говорят: "здоровая экономика – здоровые 

нравы".  
Все это очевидные истины. Проблема переходит в другую плоскость, когда речь 

заходит о современном обществе "свободных" рыночных отношений, построенных на игре 

интересов, конкуренции, ориентации на получении прибыли. В связи с этим возникает вопрос: 

как соотносится мораль с современным хозяйственным производством, насколько применимо 

понятие морали к ситуации рыночного хозяйства вообще, современного рынка, в частности?  
Ответ на этот вопрос мы можем найти уже в трудах шотландского экономиста, 

философа-этика XVIII в., одного из основоположников современной экономической теории, 

Адама Смита. В своей экономической модели ученый различал два уровня общественной 

экономической деятельности: а) деятельность как таковая; б) условия деятельности. В 

деятельность предприятия (фирмы) входят: цели (мотивы, интересы) и средства (закупка, 

продажа, реклама, заработная плата, общественные, политические цели и т.д.). К условиям 

деятельности А. Смит относил: природные, культурные, общественные условия, а также 

"рамочные условия" (конституционный порядок, законы, экономический порядок, условия 

рынка, правила конкуренции, конъюнктурная ситуация, налоговое законодательство, 

управление).  
Именно такая дифференциация деятельности и ее условий позволяет, согласно Смиту, 

синхронно реализовывать конкуренцию и мораль. Конкуренция осуществляется в процессе 

деятельности, мораль (солидарность, честность) заложена в условиях деятельности. Мораль в 

условиях рынка защищается от конкуренции тем, что конкуренты должны соблюдать 

одинаковые правила игры, определяемые в том числе "рамочными условиями". Кроме того, 

сама рыночная конкуренция, во-первых, возможна только на основе консенсуса; во-вторых, 

она служит интересам потребителя (производить лучшие товары), что, в свою очередь, 

зависит от экономического порядка – заинтересованности участников рынка в результатах 

своей деятельности.  
Отталкиваясь от этих положений, большинство западных ученых и специалистов 

сходятся во мнении, что общественная мораль не зависит в конечном счете от моральных 
принципов. Основная проблема состоит в изменении условий, а не в моральных принципах. 

Или точнее, необходимо изменение условий на основе изменения моральных принципов.  
Полагаем, что следует согласиться с мнением тех авторов, кто считает, что 

современные проблемы голода, нищеты также лежат в условиях деятельности, а не 
являются кознями одного человека или группы лиц (ибо совесть одного не может 
компенсировать несостоятельность организации общества в целом).  

Опыт свидетельствует, что этическое поведение, не подкрепленное стимулами 

(выгодами или преимуществами), никогда не бывает стабильным. Именно условия 

деятельности определяют поведение людей, задавая стимулы их деятельности и поступков. 

Если, например, мы ставим цель охраны окружающей среды путем сокращения 

автомобильного движения, то совершенно очевидно, что простые призывы здесь будут 

бесполезными, в то время как повышение цен на бензин может как-то решить эту проблему. 

Точно так же призыв к повышению уровня рождаемости останется призывом без создания для 

этого необходимых условий. Иными словами, моралисты меняют местами причину и 
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следствие, когда усматривают в стремлении к выгодам признаки морального разложения и 

апеллируют к моральным принципам. Даже традиционная мораль была основана на стимулах 

(соблюдавший моральные нормы пользовался уважением, общественным признанием, тот же, 

кто нарушал нормы морали, осуждался или подвергался санкциям).  
Таким образом, основные принципы экономической этики были заложены в 

экономической теории А. Смита, в результате выделения понятий "деятельность" и "условия 

деятельности". Развернутое обоснование эти принципы получили в трудах современных 

западных ученых и практиков, в частности, в работах немецкого ученого Карла Хомана, 

которого справедливо считают основоположником современной экономической этики. В 

своих исследованиях ученый попытался органично совместить либеральную экономическую 

теорию, выдвигающую на первый план обоснование экономического интереса, с идеями 

социальной рыночной экономики, очень популярными сегодня во многих странах Западной 

Европы и составляющими основу христианского социального учения.  
Основная особенность концепции К. Хомана состоит в разработке и выдвижении на 

первый план принципа конкуренции, который является определяющим для всей его этической 

теории. Этот принцип, подвергавшийся резкой критике в традиционной этике, Хоман счел 
вполне обоснованно созвучным плюрализму и демократическим процедурам  
в политике. Обращаясь к противоречию между моральным сознанием предпринимателя и 

внутренней логикой предпринимательской деятельности (как получить прибыль и сохранить 

лицо), находящемуся в центре дискуссий по этике предпринимательства, ученый 

предостерегал против крайностей в этом вопросе. Прежде всего, мораль, по его мнению, не 

должна тормозить развитие экономики. Справедливость этого положения не вызывает 

сомнения. Общество должно помнить, что излишнее морализаторство не только мстит 

поражением в конкурентной борьбе, но и может стать серьезным препятствием развитию 

предпринимательской деятельности, возводя барьеры на пути естественного стремления 

людей к выгодам и приводя общество к ханжескому отрицанию всякого богатства (как это 

было в недавнем прошлом в СССР). Прав Хоман и в том, что не следует строить рынок только 

на основе развития в человеке индивидуалистических, эгоистических мотивов, оставляя в 

стороне вопросы морали. Решение этой дилеммы может быть упрощено, если 

предприниматель будет заниматься своим делом, будет концентрировать свои усилия на 

профессиональной деятельности, соблюдая правила честной игры и следуя предписываемым 

здесь законам и нормам, а этические усилия будут предприниматься на этапе формирования 

этих норм, установления рамочного порядка в экономике, т.с. на институциональном уровне. 

Это не только поможет сделать экономику более "нравственной", но и обеспечит ее 

эффективность.  
Представляется интересным вывод Ю. Ю. Петрунина и В. К. Борисова, сделанный ими 

в отношении корпоративной социальной ответственности, которую ученые рассмотрели как 

своего рода мост между микро- и макроуровнем принятия этических решений. Если в 

экономической теории, писали они, решения на уровне фирмы принято относить к 
микроуровню (микроэкономика), то в этике бизнеса вполне обоснованно их рассмотрение на 

некотором промежуточном уровне. По мнению авторов, это объясняется тем, что, как 
правило, важную роль в развитии и поддержании корпоративной социальной ответственности 

играет государство. И наоборот: решения фирмы, касающиеся социальных проблем, могут в 
определенных случаях влиять на государственную политику. Достойное поведение фирм 

может создать определенную этическую тенденцию, которой будут следовать другие.  
Принцип конкуренции многие исследователи, в том числе К. Хоман, считают 

серьезным культурным достижением человека, а отнюдь не продуктом дикого рынка. Он 

характеризует зрелое общество, способное к согласованию частного и общественного 

интересов, заинтересованное в экономическом росте, ассортименте продукции, снижении цен. 

И напротив, ликвидация или даже блокирование механизма конкуренции неизбежно ведут к 

монополизации, деформации соотношения спроса и предложения, к повышению цен и в 

конечном счете к замедлению экономического роста. В конкуренции, таким образом, 
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заинтересованы и общество, и потребитель. В этом и заключается этическая ценность 

конкуренции. Важно только, чтобы правила конкуренции определялись законом  
и устанавливались для всех, исключали протекционизм и льготы для одних в ущерб другим. 
В то же время общество и государство должны дифференцированно подходить к вопросу о 

возможности рыночного регулирования различных сфер жизни, особенно если это касается 
"общедоступных благ" (образование, транспорт, экология и т.д.), где необходимо активное 

общественное регулирование рамочного порядка.  
Ученые полагают, что конкуренция в современных экономических условиях в целом 

справедливее, чем распределение, поскольку отражает стремление к рациональной регуляции 

обществом экономической жизни. Одновременно должны учитываться интересы социально 

незащищенных слоев общества. В этом смысле большой интерес представляет обоснованное 

К. Хоманом положение о том, что в современном рыночном хозяйстве центральной должна 

быть не идея справедливого перераспределения, а идея экономически справедливого 

возмещения рисков. Эго положение объясняет, почему большинство населения дает согласие 

на создание рыночной экономики как выгодной для всех при условии социальной поддержки 

слабых и неспособных выдержать жесткие законы рынка. Это также объясняет, почему 

необходимо общественное регулирование рамочного порядка, с одной стороны, и 

сознательное самоограничение индивидуального и общественного эгоизма – с другой. 

В современных условиях, как мы уже отмечали ранее, общие ценности не могут 

интегрировать общество, отличительной чертой которого является все более усиливающийся 

процесс индивидуализации. Сегодня мораль следует за стимулами. Поэтому необходима 

новая система социального контроля, без чего мораль не может быть прочной. Такой контроль 

должен осуществляться, по мнению специалистов, в трех основных формах: формального 

права, исключающего неэтичное поведение под угрозой применения санкций; правил 

конкуренции как неформальной социальной системы санкций; непрерывного самоконтроля, 

основанного на учете выгоды и ущерба от совершаемых действий.  
• Социальная ответственность бизнеса – модель социального поведения коммерческих 

организаций, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества и 

добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни работников и 
их семей, а также местного сообщества и общества в целом.  

Особое значение сегодня приобретает корпоративная социальная ответственность. Во 

многих западных странах считается общепринятым, что вопросы социальной ответственности 

и деловой (предпринимательской) этики должны иметь такое же значение для руководства 

фирмы, как и вопросы эффективности производства. Эта позиция основана на представлении 

о том, что бизнес играет активную общественную роль, неся ответственность за безопасность 

и надежность продукции, честность рекламы, маркетинга, ликвидацию промышленных 

отходов, безопасность и соблюдение прав личности работников. Поэтому руководство 

организаций и фирм должно осознавать роль этических аспектов принимаемых им решений 

для повышения социальной ответственности со стороны бизнеса.  
Авторы упоминаемого нами учебного пособия "Этика бизнеса" вслед за американскими 

учеными относят зарождение концепции социальной ответственности бизнеса к концу XIX – 

началу XX в. В 1920-х гг., сначала в американских деловых кругах, получила широкое 

распространение концепция "служения", согласно которой фирмы кроме "делания денег" 

должны иметь и другие цели. Позже на смену концепции "служения" пришла концепция 

"социальной ответственности", имевшая сначала преимущественно теоретический характер, а 

после Второй мировой войны получившая широкое распространение и в деловых кругах.  
Принято считать, что основу современного подхода к социальной ответственности 

корпораций заложила опубликованная в 1953 г. книга американского экономиста Г. Боуэна 

"Социальная ответственность бизнесмена", в которой была сформулирована доктрина 

социальной ответственности как обязанность бизнесменов проводить соответствующую целям 

и ценностям общества политику и нести моральную ответственность за принимаемые 

решения и направления деятельности. Современный исследователь Кит Девис вывел 
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"железный закон ответственности", согласно которому тот, кто не считается с ожиданиями 

общества в части соблюдения норм этического поведения, проигрывает в перспективе.  
Этические нормы поведения фирмы или корпорации должны соблюдаться во 

взаимоотношениях с государством, обществом, покупателями, поставщиками, конкурентами, 

собственными работниками. Все это составляет понятие корпоративной этики. Важная роль в 

регулировании деятельности корпораций принадлежит юридическим нормам, 

законодательству, которые определяют рамки поведения корпораций, правильные с точки 

зрения государства и общества, устанавливают юридическую ответственность за их 

несоблюдение. Так, во многих странах антитрестовское законодательство, обеспечивая 

максимальную конкуренцию, запрещает в то же время использование положения сильной 

фирмы для устранения конкурентов и установления монополии, применяет против 

нарушителей самые жесткие меры вплоть до дезинтеграции компании.  
В отличие от юридической ответственности социальная ответственность носит 

добровольный характер, означает добровольный отклик организации на социальные проблемы 

общества, что связано с восприятием организацией самой себя как части общества. В учебном 

пособии "Этика бизнеса" приводятся примеры социально ответственного поведения ведущих 

мировых корпораций. Например, фирма Johnson and Johnson сочла необходимым немедленно 

отреагировать на случаи отравления "Тайленолом", одним из своих медицинских препаратов, 

в Чикаго, запретив его использование в масштабах всей страны. Это не только способствовало 

существенному улучшению имиджа фирмы, но и привело к установлению более высокого 

уровня ответственности за продукцию в других фармацевтических компаниях.  
Характерно, что сама государственная власть во многих странах уделяет большое 

внимание этим проблемам, поощряя и стимулируя соблюдение бизнесменами и 

предпринимателями высоких этических стандартов. Так, в США регулярно издается книга 

"Сто лучших компаний для работы в Америке", публикующая результаты опросов граждан о 

деятельности компаний. В 1980 г. был опубликован тест на этичность поведения организации, 

а в 1985 г. предложения по этике бизнеса были вынесены на международный уровень. 

Колумбийский университет (США) учредил премию за достижения фирм в области социально 

ответственного поведения.  
В этике бизнеса известны социальные признаки идеально "этичной" корпорации, 
сформулированные американским исследователем Кристофером Стоуном. Они определяются 
по ряду критериев. 

 

Прежде всего, корпорация оценивается как гражданское лицо. Исходя из этого критерия, 
корпорация должна:  
1) заботиться о соблюдении законов, даже если существует возможность обойти закон и 
получить большую прибыль;  
2) содействовать законотворчеству, добровольно предоставляя информацию о мерах по 

улучшению ситуации в отрасли; 3) соблюдать основополагающие нормы общественной 

морали, стараясь не прибегать к обману, коррупции и т.п.; 4) действовать за границей с 

уважением к законам страны, не противореча интересам собственного государства; 5) 

ориентироваться на производство безопасных товаров, продаваемых по справедливым ценам.  
На втором месте стоит оценка корпорации как работодателя. Здесь основными требованиями 
к поведению корпорации выступают:  

1) забота о безопасности производства; 

2) забота о хорошем эмоциональном состоянии работников; 

3) недопущение дискриминации одних в интересах других. 

 

Темы проектов: 

Базовый уровень: 
1. Предмет политической этики. 

2. Проблемы нравственного обоснования политической деятельности. 
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3. Идея первенства морали по отношению к политике и еѐ разработка. 

4. Политическая этика как нормативная основа политической деятельности.  
Повышенный уровень: 
1. Экономическая и предпринимательская этика. 
2. Этические основания хозяйственной и предпринимательской деятельности.  
3. Особенности протестантской хозяйственной этики. 
 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

 

Практическое занятие № 12 Вербальное и невербальное общение. 

 

Цель: со средствами вербального и невербального общения в этике 

Организационная форма: выполнение проектов  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
Студент будет знать:  
- Функции вербального и невербального общения 

Студент будет уметь:  
- использовать вербальные и невербальные методы общения в этике;  
Формируемые компетенции: ОПК-1  

Актуальность темы: Общение осуществляется разными средствами. Выделяют 

вербальные и невербальные средства общения. 

Вербальное общение (знаковое) осуществляется с помощью слов. К вербальным 

средствам общения относится человеческая речь. Специалистами по общению подсчитано, 

что современный человек за день произносит примерно 30 тыс. слов, или более 3 тыс. слов в 

час. 
 

Теоретическая часть  
 

В зависимости от намерений коммуникантов (что-то сообщить, узнать, выразить 

оценку, отношение, побудить к чему-либо, договориться и т.д.) возникают разнообразные 

речевые тексты. В любом тексте (письменном или устном) реализуется система языка. 

Итак, язык - это система знаков и способов их соединения, которая служит орудием 

выражения мыслей, чувств и волеизъявлений людей и является важнейшим средством 

человеческого общения. Язык используется в самых разных функциях: 
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- Коммуникативная. Язык выступает в роли основного средства общения. Благодаря 

наличию у языка такой функции, люди имеют возможность полноценного общения с себе 

подобными. 

- Познавательная. Язык как выражение деятельности сознания. Основную часть 

информации о мире мы получаем через язык. 

- Аккумулятивная. Язык как средство накопления и хранения знаний. Приобретенные 

опыт и знания человек старается удержать, чтобы использовать их в будущем. В повседневной 

жизни нас выручают конспекты, дневники, записные книжки. А «записными книжками» всего 

человечества являются разного рода памятники письменности и художественная литература, 

которая была бы невозможна без существования письменного языка. 

- Конструктивная. Язык как средство формирования мыслей. При помощи языка мысль 

«материализуется», приобретает звуковую форму. Выраженная словесно, мысль становится 

отчетливой, ясной для самого говорящего. 

- Эмоциональная. Язык как одно из средств выражения чувств и эмоций. Эта функция 

реализуется в речи только тогда, когда прямо выражается эмоциональное отношение человека 

к тому, о чем он говорит. Большую роль при этом играет интонация. 

- Контактоустанавливающая. Язык как средство установления контакта между людьми. 

Иногда общение как бы бесцельно, информативность его нулевая, лишь готовится почва для 

дальнейшего плодотворного, доверительного общения. 

- Этническая. Язык как средство объединения народа. 

 

Под речевой деятельностью понимается ситуация, когда для общения с другими 

людьми человек использует язык. Существует несколько видов речевой деятельности: 

- говорение - использование языка для того, чтобы что-то сообщить; 

- слушание - восприятие содержания звучащей речи; 

- письмо - фиксация содержания речи на бумаге; 

- чтение - восприятие зафиксированной на бумаге информации. 

C точки зрения формы существования языка общение делится на устное и письменное, 

а с точки зрения количества участников - на межличностное и массовое. 

Любой национальный язык неоднороден, он существует в разных формах. С точки 

зрения социального и культурного статуса различаются литературные и нелитературные 

формы языка. 

Литературная форма языка, иначе - литературный язык, понимается говорящими как 

образцовая. Основной признак литературного языка - наличие устойчивых норм. 

 

Литературный язык имеет две формы: устную и письменную. Первая - звучащая речь, а 

вторая - графически оформленная. Устная форма изначальна. К нелитературным формам 

языка относятся территориальные и социальные диалекты, просторечие. 

Для психологии активности и поведения особую важность представляют именно 

невербальные средства общения. При невербальном общении средством передачи 

информации являются несловесные знаки (позы, жесты, мимика, интонации, взгляды, 

пространственное расположение и т.д.). 

К основным невербальным средствам общения относятся: 

Кинестика - рассматривает внешнее проявление человеческих чувств и эмоций в 

процессе общения. К ней относятся: 

- жестика; 

- мимика; 

- пантомимика. 

Жестика. Жесты - это разнообразные движения руками и головой. Язык жестов - самый 

древний способ достижения взаимопонимания. В различные исторические эпохи и у разных 

народов были свои общепринятые способы жестикуляции. В настоящее время даже 

предпринимаются попытки создать словари жестов. О той информации, которую несет 
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жестикуляция, известно довольно много. Прежде всего, важно количество жестикуляции. У 

разных народов выработались и вошли в естественные формы выражения чувств различные 

культурные нормы силы и частотности жестикуляции. Исследования М. Аргайла, в которых 

изучались частота и сила жестикуляции в разных культурах, показали, что в течение одного 

часа финны жестикулировали 1 раз, французы - 20, итальянцы - 80, мексиканцы - 180. 

Интенсивность жестикуляции может расти вместе с возрастанием эмоциональной 

возбужденности человека, а также при желании достичь более полного понимания между 

партнерами, особенно если оно затруднено. 

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. Однако во всех 

культурах есть сходные жесты, среди которых можно выделить: 

• Коммуникативные (жесты приветствия, прощания, привлечения внимания, запреты, 

утвердительные, отрицательные, вопросительные и т.д.) 

• Модальные, т.е. выражающие оценку и отношение (жесты одобрения, 

удовлетворения, доверия и недоверия и т.п.). 

• Описательные жесты, которые имеют смысл только в контекст речевого 

высказывания. 

Мимика. Мимика - это движения мышц лица, главный показатель чувств. 

Исследования показали, что при неподвижном или невидимом лице собеседника теряется до 

10-15% информации. В литературе отмечается более 20 000 описаний выражения лица. 

Главной характеристикой мимики является ее целостность и динамичность. Это означает, что 

в мимическом выражении лица шести основных эмоциональных состояний (гнев, радость, 

страх, печаль, удивление, отвращение) все движения мышц лица скоординированы. Основную 

информативную нагрузку в мимическом плане несут брови и губы. 

Визуальный контакт, также является исключительно важным элементом общения. 

Смотреть на говорящего - означает не только заинтересованность, но и помогает 

сосредоточить внимание на том, что нам говорят. Общающиеся люди обычно смотрят в глаза 

друг другу не более 10 секунд. Если на нас смотрят мало, мы имеем основания полагать, что к 

нам или к тому, что мы говорим, относятся плохо, а если слишком много, это может 

восприниматься как вызов или же хорошее к нам отношение. Кроме того, замечено, что когда 

человек лжет или пытается скрыть информацию, его глаза встречаются с глазами партнера 

менее 1/3 времени разговора. 

Отчасти долгота взгляда человека зависит от того, к какой нации он принадлежит. 

Жители южной Европы имеют высокую частоту взгляда, что может показаться 

оскорбительным для других, а японцы при беседе смотрят скорее на шею, чем на лицо. 

По своей специфике взгляд может быть: 

- Деловой - когда взгляд фиксируется в районе лба собеседника, это предполагает 

создание серьезной атмосферы делового партнерства 

- Социальный - взгляд концентрируется в треугольнике между глазами и ртом, это 

способствует созданию атмосферы непринужденного светского общения. 

- Интимный - взгляд направлен не в глаза собеседника, а ниже лица - до уровня груди. 

Такой взгляд говорит о большой заинтересованности друг другом в общении. 

- Взгляд искоса используется для передачи интереса или враждебности. Если он 

сопровождается слегка поднятыми бровями или улыбкой, он означает заинтересованность. 

Если же он сопровождается нахмуренным лбом или опущенными уголками рта, это говорит о 

критическом или подозрительном отношении к собеседнику. 

Пантомимика - это походка, позы, осанка, общая моторика всего тела. 

Походка - это стиль передвижения человека. Ее составляющими являются: ритм, 

динамика шага, амплитуда переноса тела при движении, масса тела. По походке человека 

можно судить о самочувствии человека, его характере, возрасте. В исследованиях психологов 

люди узнавали по походке такие эмоции, как гнев, страдание, гордость, счастье. Выяснилось, 

что «тяжелая» походка характерна для людей, находящихся в гневе, «легкая» - для радостных. 
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У гордящегося человека самая большая длина шага, а если человек страдает, его походка 

вялая, угнетенная, такой человек редко глядит вверх или в том направлении, куда идет. 

Кроме того, можно утверждать, что люди, которые ходят быстро, размахивая руками, 

уверены в себе, имеют ясную цель и готовы ее реализовать. Те, кто всегда держит руки в 

карманах - скорее всего очень критичны и скрытны, как правило, им нравится подавлять 

других людей. Человек, держащий руки на бедрах, стремится достичь своих целей 

кратчайшим путем за минимальное время. 

Поза — это положение тела. Человеческое тело способно принять около 1000 

устойчивых различных положений. Поза показывает, как данный человек воспринимает свой 

статус по отношению к статусу других присутствующих лиц. Лица с более высоким статусом 

принимают более непринужденную позу. В противном случае могут возникать конфликтные 

ситуации. 

Одним из первых на роль позы человека как средстве в невербальном общении указал 

психолог А. Шефлен. В дальнейших исследованиях, проведенных В. Шюбцем, было 

выявлено, что главное смысловое содержание позы состоит в размещении индивидом своего 

тела по отношению к собеседнику. Это размещение свидетельствует либо о закрытости, либо 

о расположении к общению. 

Поза, при которой человек перекрещивает руки и ноги, называется закрытой. 

Перекрещенные на груди руки являются модифицированным вариантом преграды, которую 

человек выставляет между собой и своим собеседником. Закрытая поза воспринимается как 

поза недоверия, несогласия, противодействия, критики. Более того, примерно треть 

информации, воспринятой из такой позы, не усваивается собеседником. Наиболее простым 

способом выведения из этой позы является предложение что-нибудь подержать или 

посмотреть. 

Открытой считается поза, в которой руки и ноги не перекрещены, корпус тела 

направлен в сторону собеседника, а ладони и стопы развернуты к партнеру по общению. Это - 

поза доверия, согласия, доброжелательности, психологического комфорта. 

Если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на собеседника и 

наклоняться в его сторону, а если не очень заинтересован, наоборот, ориентироваться в 

сторону и откидываться назад. Человек, желающий заявить о себе, будет держаться прямо, в 

напряженном состоянии, с развернутыми плечами; человек же, которому не нужно 

подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной 

непринужденной позе. 

Лучший способ добиться взаимопонимания с собеседником - это скопировать его позу 

и жесты. 

Такесика — роль прикосновений в процессе невербального общения. Здесь выделяются 

рукопожатия, поцелуи, поглаживания, отталкивания и т.п. Доказано, что динамические 

прикосновения являются биологически необходимой формой стимуляции. Использование 

человеком в общении динамических прикосновений определяется многими факторами: 

статусом партнеров, их возрастом, полом, степенью знакомства. 

Неадекватное использование личностью такесических средств может привести к 

конфликтам в общении. Например, похлопывание по плечу возможно только при условии 

близких отношений, равенства социального положения в обществе. 

Обмен рукопожатием - многоговорящий жест, известный с древних времен. 

Первобытные люди при встрече протягивали друг другу руки раскрытыми ладонями вперед, 

чтобы показать свою безоружность. Этот жест со временем претерпел изменения, и появились 

его варианты, такие как помахивание рукой в воздухе, приложение ладони к груди и многие 

другие, в том числе и рукопожатие. Часто рукопожатие может быть очень информативным, 

особенно его интенсивность и продолжительность. 

Рукопожатия делятся на 3 вида: 

- доминирующее (рука сверху, ладонь развернута вниз); 

- покорное (рука снизу, ладонь развернута вверх); 
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- равноправное. 

Доминирующее рукопожатие является наиболее агрессивной его формой. При 

доминирующем (властном) рукопожатии человек сообщает другому, что он хочет 

главенствовать в процессе общения. 

Покорное рукопожатие бывает необходимо в ситуациях, когда человек хочет отдать 

инициативу другому, позволить ему чувствовать себя хозяином положения. 

Часто используется жест, называемый «перчаткой»: человек двумя руками обхватывает 

руку другого. Инициатор этого жеста подчеркивает, что он честен и ему можно доверять. 

Однако жест «перчатка» следует применять к хорошо знакомым людям, т.к. при первом 

знакомстве он может произвести обратный эффект. 

Крепкое рукопожатие вплоть до хруста пальцев является отличительной чертой 

агрессивного, жесткого человека. 

Признаком агрессивности является также пожатие несогнутой, прямой рукой. Его 

главное назначение - сохранить дистанцию и не допустить человека в свою интимную зону. 

Эту же цель преследует и пожатие кончиков пальцев, но такое рукопожатие свидетельствует о 

том, что человек не уверен в себе. 

Проксемика - определяет зоны наиболее эффективного общения. Э.Холл выделяет 

четыре основные зоны общения: 

- Интимная зона (15-45 см) - в нее человек допускает только близких себе людей. В 

этой зоне ведется негромкий доверительный разговор, осуществляются тактильные контакты. 

Нарушение этой зоны посторонними вызывает физиологические изменения в организме: 

учащение сердцебиения, рост кровяного давления, прилив крови к голове, выброс адреналина 

и др. Вторжение «чужого» в эту зону расценивается как угроза. 

- Личная (персональная) зона (45 - 120 см) - зона обыденного общения с друзьями, 

коллегами. Допускается только визуальный - зрительный контакт. 

- Социальная зона (120 - 400 см) - зона проведения официальных встреч и ведения 

переговоров, совещаний, проведения административных бесед. 

- Публичная зона (более 400 см) - зона общения с большими группами людей во время 

лекций, митингов, публичных выступлений и т.д.. 

 

В общении также важно обращать внимание на голосовые характеристики, 

относящиеся к невербальному общению. Просодика - это общее название таких ритмико-

интонационных сторон речи, как высота, громкость голоса, его тембр. 

Экстралингвистика - это включение в речь пауз и различных не морфологических 

явлений человека: плача, кашля, смеха, вздоха и т.д. 

Просодическими и экстралингвическими средствами регулируется поток речи, 

экономятся языковые средства общения, они дополняют, замещают и предвосхищают речевые 

высказывания, выражают эмоциональные состояния. 

Нужно уметь не только слушать, но и слышать интонационный строй речи, оценивать 

силу и тон голоса, скорость речи, которые практически позволяют выражать наши чувства и 

мысли. 

Голос содержит в себе очень много информации о хозяине. Опытный специалист по 

голосу сможет определить возраст, место проживания, состояние здоровья, характер и 

темперамент его обладателя. 

Тема проектов: 

Базовый уровень: 

1. Типы вопросов, задаваемых в ходе дискуссии. 

2. Понятие невербального общения.  

3. Факторы, влияющие на невербальный язык.  

4. Приёмы установления взаимопонимания с партнёром.  

5. Классификация невербальных средств общения.   
Повышенный уровень: 
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1. Визуальный контакт, виды взглядов и «язык» глаз.  

2. Дистанция между собеседниками как средство этического и психического комфорта в общении. 

3. Взаимная ориентация людей в пространстве.  

4. Расположение собеседников в условиях кабинета.  

5. Влияние обстановки в кабинете на создание благоприятного психологического климата. 

6. Такесика 

7. Мимика 

8. Жестика 

9. Пантомимика 

10. Проксемика 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

 

Практическое занятие № 13,14 Этикет делового человека 

Цель: ознакомиться с основными понятиями этических аспектов экономической 

деятельности 

Организационная форма: традиционный семинар  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
Студент будет знать:  
- Значение принципов открытости, гласности и ответственности в деятельности 
государственной и муниципальной службы.  
- Специфика этических принципов законности, справедливости, неподкупности; 

Студент будет уметь:  
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в 
управленческой (служебной) практике;  
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных 
управленческих решений.  
Формируемые компетенции: ОПК-1  

Актуальность темы: Специфика этико-моральных требований к аппарату 

государственного и муниципального управления и его работникам: принцип нейтральности 
или беспристрастности.  
Теоретическая часть  

Специфика этико-моральных требований к аппарату государственного и 

муниципального управления и его работникам: принцип нейтральности или 

беспристрастности; принцип обеспечения государственного интереса. Проблемы 

практического осуществления этих требований. Значение 18 принципов открытости, 
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гласности и ответственности в деятельности государственной и муниципальной службы. 

Специфика этических принципов законности, справедливости, неподкупности, и гуманизма в 

сфере государственного и муниципального управления, их роль в нравственной оценке 

деятельности государственных и муниципальных служащих.  
Место и роль нравственных характеристик в профессиограмме государственного и 

муниципального служащего. Проблема соотношения профессиональных и моральных качеств, 

их роль в ситуации морального выбора. Честность и правдивость как одно из определяющих 

нравственных качеств, и норма профессиональной этики государственного  
и муниципального служащего, влияющая на авторитет власти и принятие правильных 
решений. Доброжелательность, чуткость и отзывчивость к людям, их значение в деятельности 
государственной и муниципальной службы.  

Доступность, искренность, скромность как важнейшие моральные качества работников 
госаппарата, их противоположность самодовольству, зазнайству, чванству, 
высокомерию и честолюбию, недопустимых для государственного и муниципального 
служащего. Трудности подпора управленческих кадров на основе учета нравственных 
характеристик.  

Проблема нравственного совершенствования управленческих кадров. Способы 
формирования желаемых нравственных качеств: этическое обучение, тренинги, этические 

деловые игры, создание комиссий по профессиональной этике, учет этических характеристик 
при аттестации сотрудников.  
Самоменеджмент. 

 

Вопросы для собеседования: 

Базовый уровень: 
1. Государственная служба. 

2. Возрастание роли морального фактора в государственном управлении. 

3. Этика государственной службы: принципы, нормы. 

4. Служебные отношения на государственной службе. 

5. «Корпоративная» этика чиновника.  
Повышенный уровень: 
1. Современные проблемы этики государственной службы. 

2. Суть и специфика управленческой этики. 

3. Роль культуры управления в современном менеджменте. 

4. Виды и функции культуры управления. 

5. Культура управления в органах государственной власти.  
6. Необходимые требования к умениям менеджера для обеспечения эффективной работы 
организации. 
 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
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образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие № 15,16 Культура поведения и деловой этикет в государственной 

службе 
 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями культуры поведения и деловой этикет в 

государственной службе деятельности 

Организационная форма: выполнение проектов  
Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
Студент будет знать:  
- Значение принципов открытости, гласности и ответственности в деятельности 
государственной и муниципальной службы.  

- Специфика этических принципов законности, справедливости, неподкупности; 

Студент будет уметь:  
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора в 
управленческой (служебной) практике;  
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных 
управленческих решений.  
Формируемые компетенции: ОПК-1  

Актуальность темы: Специфика культуры поведения и делового этикета в 
государственной службе требований к аппарату государственного и муниципального 
управления и его работникам: принцип нейтральности или беспристрастности.  
Теоретическая часть  

Специфика этико-моральных требований к аппарату государственного и 

муниципального управления и его работникам: принцип нейтральности или 

беспристрастности; принцип обеспечения государственного интереса. Проблемы 

практического осуществления этих требований. Значение 18 принципов открытости, 

гласности и ответственности в деятельности государственной и муниципальной службы. 

Специфика этических принципов законности, справедливости, неподкупности, и гуманизма в 

сфере государственного и муниципального управления, их роль в нравственной оценке 

деятельности государственных и муниципальных служащих.  
Место и роль нравственных характеристик в профессиограмме государственного и 

муниципального служащего. Проблема соотношения профессиональных и моральных качеств, 

их роль в ситуации морального выбора. Честность и правдивость как одно из определяющих 

нравственных качеств, и норма профессиональной этики государственного  
и муниципального служащего, влияющая на авторитет власти и принятие правильных 
решений. Доброжелательность, чуткость и отзывчивость к людям, их значение в деятельности 
государственной и муниципальной службы.  

Доступность, искренность, скромность как важнейшие моральные качества работников 
госаппарата, их противоположность самодовольству, зазнайству, чванству, 
высокомерию и честолюбию, недопустимых для государственного и муниципального 
служащего. Трудности подпора управленческих кадров на основе учета нравственных 
характеристик.  

Проблема нравственного совершенствования управленческих кадров. Способы 
формирования желаемых нравственных качеств: этическое обучение, тренинги, этические 

деловые игры, создание комиссий по профессиональной этике, учет этических характеристик 
при аттестации сотрудников.  
Нравственное самосовершенствование. Основные методы работы над собой. 
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Темы проектов: 

Базовый уровень: 
1. Государственная служба. 

2. Возрастание роли морального фактора в государственном управлении. 

3. Этика государственной службы: принципы, нормы. 

4. Служебные отношения на государственной службе. 

5. «Корпоративная» этика чиновника.  
Повышенный уровень: 

1. Современные проблемы этики государственной службы. 

2. Суть и специфика управленческой этики. 

3. Роль культуры управления в современном менеджменте. 

4. Виды и функции культуры управления. 

5. Культура управления в органах государственной власти.  
6. Необходимые требования к умениям менеджера для обеспечения эффективной работы 

организации. 
 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
1.Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Рекомендуемая литература  

Основная литература: 
1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Троянская А.И. Деловая этика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троянская А.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 145 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Брянцев И.И. Этика и культура управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Брянцев И.И., Гребенникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2019.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82668.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине Этика и 

культура управления; 

2. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы по 

дисциплине Этика и культура управления. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. www.ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

2. www.forecast.ru – Центр Макроэкономического Анализа и Краткосрочного прогнозирования 

3. www.programs-gov.ru – Федерально-целевые программы 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 

License No Level 

2. Microsoft Office Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN 1 License No Level  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специализированная учебная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 
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