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Введение  

 

Современное государственное управление пронизано социальными взаимодей-

ствиями. Государственные органы, осуществляя управление страной, оказываются во вза-

имодействии с гражданами, различными организациями и учреждениями, бизнес-

структурами, на поведение которых направлены соответствующие управленческие воз-

действия. 

Социальные взаимодействия связывает должностных лиц, государственных слу-

жащих, осуществляющих функции управления. Управленческие взаимодействия возни-

кают на разных ступенях иерархической структуры государственных органов по вертика-

ли и горизонтали. Управленческие взаимодействия складывается на основе обмена ин-

формацией разного характера – служебного и личного. Выстраивается я целая система 

взаимодействий формальных, служебных, в рамках которых государственные служащие 

взаимодействуют, выполняя должностные обязанности, и неформальных, проявляющихся 

в личных контактах, в дружеских или напряженных или даже конфликтных отношениях. 

При этом каждый из субъектов взаимодействия обладает определенным стилем и манерой 

поведения, ценностно-смысловой мотивацией деятельности и поведения, уровнем управ-

ленческой культуры. 

На государственной службе объём управленческих взаимодействий всё время воз-

растает, усложняются формы и способы управленческих коммуникаций. Представитель-

ские функции, переговоры, встречи, публичные мероприятия, формальное и неформаль-

ное общение и другие формы взаимодействия повышают уровень требований, предъявля-

емых к профессиональным качествам государственных служащих. Такие качества как 

коммуникабельность, умение слушать, умение принимать чужую точку зрения, умение 

проводить совещания и переговоры становятся важнейшими квалификационными требо-

ваниями замещения должностей государственной службы. Вступая в управленческие вза-

имодействия, государственные служащие демонстрируют и свои личностные качества, и 

уровень управленческой культуры и профессиональные навыки, а также степень готовно-

сти к взаимодействию с другими людьми.  

Содержание настоящего курса по дисциплине «Этика и культура управления» 

включает широкий комплекс тем, освещающих предмет этики, происхождение и функции 

морали, основные школы и направления в этике, основные понятия и категории админи-

стративной этики, этикет на государственной службе, основы управленческих взаимодей-

ствия. Каждая тема, включенная в учебное пособие, начинается с рассмотрения основных 

понятий и категорий по изучаемой проблематике, изложение материала выстраивается 

таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах. Курс нацелен 

на формирование представления о принципах административной этики, формах и требо-

ваниях к управленческим взаимодействиям на государственной службе 

Целью освоения дисциплины является формирование универсальной компетенции 

(УК-6, ОПК-1, ОПК-8) будущего бакалавра по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Основная цель курса «Служебная этика 

и антикоррупционное поведение» заключается в изучении обучающимися сущности этики 

и антикоррупционного поведения, формировании у обучающегося целостных 

представлений о специфике данных направлений рыночной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: применять на практике принципы эти-

ческого регулирования служебного поведения, решения конфликта интересов; анализиро-

вать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной службы, 

владеть навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих 

в процессе исполнения государственными и муниципальными служащими должностных 

обязанностей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки  
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Знать: приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки; 

Владеть: способами определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикорруп-

ционную направленность в деятельности органа власти  

Знать: норм служебной этики и антикоррупционную направленность в деятельно-

сти органа власти. 

Уметь: соблюдать нормы служебной этики и антикоррупционную направленность 

в деятельности органа власти; 

Владеть: Способами осуществлять нормы служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти. 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, 

взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с граждана-

ми, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации 

Знать: внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие органов 

государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими орга-

низациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации. 

Уметь: организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимо-

действие органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами, ком-

мерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации; 

Владеть: Способами организовывать внутренние и межведомственные коммуника-

ции, взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с граж-

данами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации. 

Задачи методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине 

«Служебная этика и антикоррупционное поведение»: 

– изучение основ этики как науки о морали, понятия административной этики в си-

стеме науки управления,  

– изучение современных проблем профессиональной этики,  

– изучение основ политической этики,  

– изучение этики и культуры организации,  

– изучение этики государственной службы и управленческой этики,  

– изучение делового общения и управления им,  

– изучение антикоррупционной политики. 

Проведение практических занятий предполагает активную, целенаправленную ра-

боту обучающихся 

Цель практического занятия – усвоение важнейших вопросов курса и выступление 

каждого студента на каждом практическом занятии. На практическом занятии студенты 

должны уметь объяснить понимание ими вопросов темы. Для этого при подготовке к 

практическому занятию студент должен внимательно изучить литературу и методические 

рекомендации, подготовиться и ответить на любой вопрос темы практического занятия, 

продолжить выступление предыдущего выступающего. Студент может использовать ос-

новные нормативные акты и конспекты изученной литературы. Каждый студент должен 

по указанию преподавателя отрецензировать сообщение, сделанное предыдущим высту-

пающим. 

Текущая аттестация качества усвоения бакалаврами полученных в процессе обучения 

знаний 

Текущая аттестация работы студентов осуществляется в процессе проведения 
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практических занятий на протяжении семестра путем оценки устных ответов, а также раз-

работки проектного задания. 

Если студент не выполнил проектное задание, а также не проявлял активности на 

практических занятиях, то его работа в течение семестра оценивается как неудовлетвори-

тельная. Если студент пропускает занятия по уважительной причине (по болезни, график 

свободного посещения), то он выполняет задания самостоятельно во внеаудиторное вре-

мя. При этом тесты могут быть заменены разбором проблемных ситуаций по названным 

темам. Предполагается также промежуточная аттестация в форме выполнения письменной 

работы в виде доклада, социально-ориентированной бизнес-идеи или бизнес-проекта. 

Итоговой формой контроля по дисциплине выступает зачет, который проводится в 

1 семестре.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Практическое занятие № 1.  Мораль и политика. Парламентская этика. Админи-

стративная этика. 

Цель: ознакомиться с основными понятиями политической этики как норма-

тивной основы политической деятельности 

Задачи: охарактеризовать идеи первенства морали по отношению к политике. 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы практиче-

ского занятия, формируемые компетенции или их части: понятие политической эти-

ки, этика политических институтов и политических добродетелей как составляющих по-

литической этики,  охарактеризовать проблемы нравственного обоснования поли-

тической деятельности; охарактеризовать идеи первенства морали по отношению к по-

литике 

В процессе изучения данной темы формируются следующие компетенции: УК-6, 

ОПК-1, ОПК-8. 
Актуальность темы: Политика должна быть подчинена морали, мораль должна ограни-
чивать политику.  

Теоретическая часть  
Древняя Греция реализовала представления о единстве этического и политическо-

го. Поскольку человек – это общественное животное, а политика – это публичное обще-

ственное пространство, то политические и моральные обязанности не разграничиваются: 

долг – это гражданский долг, добродетель – это качество гражданина полиса. В резуль-

тате политика понимается как деятельность добродетельного субъекта, а не функциони-

рование социальных институтов. Платон полагал, что философы как наиболее доброде-

тельные граждане должны управлять государством, а государство, в свою очередь, 

должно быть построено в соответствии с добродетелью разума и способствовать разви-

тию добродетельности граждан. Аристотель утверждал, что политическое общение ба-

зируется 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) яв-

ляется 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, препятствую-

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

тическая система базируется на определенных этических ценностях. К их числу относит-

ся идея веротерпимости, свободы убеждений людей, поэтому политика не должна вме-

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

для сохранения и умножения гражданских благ (свободы, телесного здоровья, собствен-

ности), 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 ка-

кой 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 по-

литики, а не для собственной выгоды, политическая деятельность – это форма самоотре-
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чения от жизни частного лица. На политика налагается ответственность, не снимаемая 

ни при каких обстоятельствах: политик не может «бросить» ситуацию, перейти  

 разряд частных лиц. Вебер противопоставляет «этику ответственности» кан-

тианской «этике принципов»: если последняя концентрируется на чистоте мотивов (мак-

сим 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. 

 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 замут-

няет чистоту абсолютных моральных ценностей. Морализация политики вредна и для по-

литики: моральная политика наивна, бессмысленна и опасна. 

 Политика должна быть подчинена морали, мораль должна ограничивать по-

литику. Так, согласно Канту, следование категорическому императиву обязательно для 

человека, 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). 

 Единство политического и морального, общими ценностями которых являют-

ся 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 обществен-

ную мораль, нравственные традиции сообщества (Локк); при их рассогласовании полити-

ка 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 дис-

курса 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), по-

литика – это сфера действительного, институционально осуществления нравственных це-

лей (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 нрав-

ственного статуса. Поскольку власть есть осуществление своей воли с помощью нрав-

ственного авторитета, права или силы, то нравственно авторитетная власть более эффек-

тивна. Этика власти содержит запрет на ущемление достоинства других лиц, т.е. полити-

ческая 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 судо-

производство, власть общественного мнения. 
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3. Проблема политического насилия. Легитимация государственного насилия 

может происходить, если оно направлено на общее благо, является легитимным (госу-

дарственно-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 во-

лю к их разрешению, а не консервации; при разрешении возникшего конфликта прояв-

лять не соглашательство, а выбирать наилучший на данный момент вариант развития со-

бытий. 

5. Этика политического сопротивления вырабатывает критерии допустимости, 

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

дуальным и коллективным. Коллективное активное политическое сопротивление – это 

гражданское неповиновение: ненасильственное, обусловленное совестью противозакон-

ное действие, направленное на изменение закона или политики в целом, но не угрожаю-

щее конституционному порядку. 

Вопросы для обсуждения 

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

2.Взаимосвязь нравственных требований с аксиомами философской мысли. 

3.Структура этики. Основные принципы этики деловых отношений. 

4.Этические знания как элемент профессиональной компетентности. 

5.Соотношение трудовой этики и профессиональной этики. 

6.Особенности профессиональной этики – экономическая этика, этика бизнеса, управлен-

ческая этика, этика государственной службы 

 

Литература: 1,2, 3 
 

 

 

Практическое занятие № 2 Этические проблемы государственной и муниципаль-

ной службы. Механизмы этического регулирования публичного управления в Рос-

сии 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями этических аспектов экономиче-

ской деятельности 

Задачи: определять специфику и роль моральных критериев в сфере экономической дея-

тельности. 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы практиче-

ского занятия, формируемые компетенции или их части: содержание современных 

концепций экономической этики; проблемы соотношения морали и конкуренции в кон-

тексте рыночной экономики; -основные категории и понятия этики экономической дея-

тельности; определять предмет и сферу действия экономической этики в современном 

обществе, определять специфику и роль моральных критериев в сфере экономической 

деятельности. 

В процессе изучения данной темы формируются следующие компетенции: ОПК-1, 

ОПК-8.  
Актуальность темы: Экономическая этика – вид социальной этики, содержащий нрав-
ственные 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 специа-

листов. На фоне достижений западной этической науки, уделяющей серьезное внимание 

этическому обоснованию хозяйственной и предпринимательской деятельности (напри-
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мер, 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 предпри-

нимательской этики, и их число крайне незначительно. Практически отсутствуют рабо-

ты, исследующие роль и значение социальных институтов ("рамочных условий") в фор-

мировании нравственного порядка в обществе, в том числе в сфере экономических от-

ношений, 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, дезинте-

грацию 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 современ-

ные 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 при-

звано создать целостную систему законов и нормативных актов, регулирующих деятель-

ность 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 ментали-

тет людей, соединить этику с бизнесом и сформировать поколение, "которое идет на со-

знательный риск, несет ответственность за принятие решений, а потом пользуется бла-

гами 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 поло-
жения которой были рассмотрены нами в параграфе 2.3. Ее содержание не следует сво-

дить только к этике предпринимательской деятельности, деловой или предприниматель-
ской 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 функ-

ционирования экономики и в этом смысле является программой экономического поряд-

ка.  
В широком смысле слова экономическая этика призвана объяснить связь эконо-
мики с моралью, специфику их взаимоотношений. Общеизвестно, что развитие производ-
ства, хозяйственная деятельность объективно способствуют нравственному совершенство-
ванию человека. Издавна считалось, что в трудовой деятельности формируются созида-
тельные силы человека, нравственная основа его отношения к миру, другим людям. Трудо-
любие и честность являлись теми двумя основными этическими нормами, которые всегда 
сопровождали производственную деятельность и торговое перераспределение материаль-
ных благ. Без трудолюбия, честности, порядочности, заботы о человеке материальное про-
изводство не могло бы существовать. В то же время развитие производства, усложнение и 
увеличение масштабов человеческой деятельности, повышение уровня техники и техноло-
гий поставили человека перед необходимостью осознания степени его ответственности, 
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понимания общественного долга, чувства солидарности. Многое здесь, конечно, зависит от 

реальной экономической политики государства, его регулирующей роли в сфере экономи-
ческих 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 возни-

кает вопрос: как соотносится мораль с современным хозяйственным производством, 

насколько применимо понятие морали к ситуации рыночного хозяйства вообще, совре-

менного рынка, в частности?  
Ответ на этот вопрос мы можем найти уже в трудах шотландского экономиста, 

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

рии, Адама Смита. В своей экономической модели ученый различал два уровня обще-

ственной экономической деятельности: а) деятельность как таковая; б) условия деятель-

ности. 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, обществен-
ные условия, а также "рамочные условия" (конституционный порядок, законы, экономи-

ческий порядок, условия рынка, правила конкуренции, конъюнктурная ситуация, нало-

говое 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 дея-

тельности. 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 мораль-

ных 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 совре-

менные 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 дея-

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

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

бильного движения, то совершенно очевидно, что простые призывы здесь будут беспо-

лезными, 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 созда-

ния для этого необходимых условий. Иными словами, моралисты меняют местами при-

чину и следствие, когда усматривают в стремлении к выгодам признаки морального раз-

ложения и апеллируют к моральным принципам. Даже традиционная мораль была осно-

вана на стимулах (соблюдавший моральные нормы пользовался уважением, обществен-

ным признанием, тот же, кто нарушал нормы морали, осуждался или подвергался санк-

циям).  
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Таким образом, основные принципы экономической этики были заложены в эко-
номической теории А. Смита, в результате выделения понятий "деятельность" и 
"условия деятельности". Развернутое обоснование эти принципы получили в трудах со-

временных западных ученых и практиков, в частности, в работах немецкого ученого 

Карла Хомана, которого справедливо считают основоположником современной эконо-

мической этики. В своих исследованиях ученый попытался органично совместить либе-

ральную экономическую теорию, выдвигающую на первый план обоснование экономи-

ческого интереса, с идеями социальной рыночной экономики, очень популярными сего-

дня во многих странах Западной Европы и составляющими основу христианского соци-

ального 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 со-

хранить лицо), находящемуся в центре дискуссий по этике предпринимательства, уче-

ный 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 толь-

ко 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 бо-

гатства (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, эгоистиче-

ских 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 сле-

дуя предписываемым здесь законам и нормам, а этические усилия будут предпринимать-

ся на этапе формирования этих норм, установления рамочного порядка в экономике, т.с. 

на институциональном уровне. Это не только поможет сделать экономику более "нрав-

ственной", но и обеспечит ее эффективность. 

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

ими в отношении корпоративной социальной ответственности, которую ученые рас-

смотрели как своего рода мост между микро- и макроуровнем принятия этических реше-

ний. Если в экономической теории, писали они, решения на уровне фирмы принято от-

носить к микроуровню (микроэкономика), то в этике бизнеса вполне обоснованно их 

рассмотрение на некотором промежуточном уровне. По мнению авторов, это объясняет-

ся тем, что, как правило, важную роль в развитии и поддержании корпоративной соци-

альной ответственности играет государство. И наоборот: решения фирмы, касающиеся 

социальных проблем, могут в определенных случаях влиять на государственную поли-

тику. Достойное поведение фирм может создать определенную этическую тенденцию, 

которой будут следовать другие.  
Принцип конкуренции многие исследователи, в том числе К. Хоман, считают се-

рьезным 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, сниже-

нии цен. И напротив, ликвидация или даже блокирование механизма конкуренции неиз-

бежно ведут к монополизации, деформации соотношения спроса и предложения, к по-

вышению цен и в конечном счете к замедлению экономического роста. В конкуренции, 

таким образом, заинтересованы и общество, и потребитель. В этом и заключается этиче-

ская ценность конкуренции. Важно только, чтобы правила конкуренции определялись 
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законом и устанавливались для всех, исключали протекционизм и льготы для одних в 

ущерб другим. В то же время общество и государство должны дифференцированно под-

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

Ученые полагают, что конкуренция в современных экономических условиях в це-

лом справедливее, чем распределение, поскольку отражает стремление к рациональной 

регуляции обществом экономической жизни. Одновременно должны учитываться инте-

ресы социально незащищенных слоев общества. В этом смысле большой интерес пред-

ставляет обоснованное К. Хоманом положение о том, что в современном рыночном хо-

зяйстве центральной должна быть не идея справедливого перераспределения, а идея эко-

номически справедливого возмещения рисков. Эго положение объясняет, почему боль-

шинство населения дает согласие на создание рыночной экономики как выгодной для 

всех при условии социальной поддержки слабых и неспособных выдержать жесткие за-

коны рынка. Это также объясняет, почему необходимо общественное регулирование ра-

мочного 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 усиливаю-

щийся процесс индивидуализации. Сегодня мораль следует за стимулами. Поэтому 

необходима новая система социального контроля, без чего мораль не может быть проч-

ной. Такой контроль должен осуществляться, по мнению специалистов, в трех основных 

формах: формального права, исключающего неэтичное поведение под угрозой примене-

ния санкций; правил конкуренции как неформальной социальной системы санкций; не-

прерывного самоконтроля, основанного на учете выгоды и ущерба от совершаемых дей-

ствий. 

 
• 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 работ-
ников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом. 
 

Особое значение сегодня приобретает корпоративная социальная ответствен-

ность. Во многих западных странах считается общепринятым, что вопросы социальной 

ответственности и деловой (предпринимательской) этики должны иметь такое же значе-

ние 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, марке-

тинга, ликвидацию промышленных отходов, безопасность и соблюдение прав личности 

работников. Поэтому руководство организаций и фирм должно осознавать роль этиче-

ских аспектов принимаемых им решений для повышения социальной ответственности со 

стороны бизнеса.  
Авторы упоминаемого нами учебного пособия "Этика бизнеса" вслед за амери-

канскими учеными относят зарождение концепции социальной ответственности бизнеса 

к концу XIX – началу XX в. В 1920-х гг., сначала в американских деловых кругах, полу-

чила 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 распро-

странение и в деловых кругах.  
Принято считать, что основу современного подхода к социальной ответственно-

сти корпораций заложила опубликованная в 1953 г. книга американского экономиста Г. 
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Боуэна "Социальная ответственность бизнесмена", в которой была сформулирована док-

трина социальной ответственности как обязанность бизнесменов проводить соответ-

ствующую 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 пове-
дения, проигрывает в перспективе.  

Этические нормы поведения фирмы или корпорации должны соблюдаться во вза-

имоотношениях с государством, обществом, покупателями, поставщиками, конкурента-

ми, собственными работниками. Все это составляет понятие корпоративной этики. Важ-

ная роль в регулировании деятельности корпораций принадлежит юридическим нормам, 

законодательству, которые определяют рамки поведения корпораций, правильные с точ-

ки 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 силь-

ной 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 об-

щества. В учебном пособии "Этика бизнеса" приводятся примеры социально ответствен-

ного поведения ведущих мировых корпораций. Например, фирма Johnson and Johnson 

сочла необходимым немедленно отреагировать на случаи отравления "Тайленолом", од-

ним из своих медицинских препаратов, в Чикаго, запретив его использование в масшта-

бах всей страны. Это не только способствовало существенному улучшению имиджа 

фирмы, но и привело к установлению более высокого уровня ответственности за про-

дукцию в других фармацевтических компаниях. 
 

Характерно, что сама государственная власть во многих странах уделяет большое 

внимание этим проблемам, поощряя и стимулируя соблюдение бизнесменами и пред-

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

"Сто лучших компаний для работы в Америке", публикующая результаты опросов граж-

дан о деятельности компаний. В 1980 г. был опубликован тест на этичность поведения 

организации, а в 1985 г. предложения по этике бизнеса были вынесены на международ-

ный 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 опреде-
ляются 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 требова-
ниями к поведению корпорации выступают:  
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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 требо-

вания, как: 1) забота об эффективности использования ресурсов; 2) забота об эстетике 
занимаемого земельного участка; 3) защита интересов инвесторов; 4) полное и правди-

вое 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 про-
дукции и технологий; 3) не забывать, что ее деятельность оказывает воздействие на ка-

чество жизни, и признавать связанную с этим свою ответственность.  
Определяя свою социальную миссию и базовые цели, современные корпорации и компа-
нии 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 об-

ществом далеко не однозначен. Эта тема продолжает оставаться предметом споров и се-

рьезных 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.) счи-

тают, 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 ответ-

ственность, должна осознавать свою социальную миссию и вести себя в соответствии с 

требованиями общества – активно и добровольно участвовать в решении проблем защи-

ты среды обитания, здравоохранения, защиты прав потребителей, гражданских прав. Та-

кой 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 об-
щественными 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) под-
ход с позиций "заинтересованного лица".  

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

Подход с позиции государственного регулирования отдает первенство государ-

ственным структурам, которые рассматриваются как правомочные надзиратели над де-
ловой жизнью, способные ограничить эгоистические наклонности, присущие людям в 

силу несовершенства человеческой природы.  
Подход с позиции "корпоративной совести" делает ставку на моральную ответ-

ственность самой корпорации как наиболее эффективное, с точки зрения сторонников 
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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 обязатель-
ствах 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 воз-

можность обеспечивать регулирование деятельности корпораций, опираясь на рыночные 

механизмы, на приоритет интересов потребителя, что устраняет надобность в бюрокра-

тическом вмешательстве государства, которое очень часто препятствует развитию сво-

бодного рынка и экономически неэффективно. В то же время этот подход не охватывает 

социальных проблем, связанных с функционированием рынка и его последствиями (за-

грязнение 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 обсуждения 

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. 

5. Экономическая и предпринимательская этика. 

6. Этические основания хозяйственной и предпринимательской деятельности. 
7. Особенности протестантской хозяйственной этики 

Литература: 1,2, 3 
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Предисловие 
 

Цель освоения дисциплины: формирование набора профессиональных компетен-

ций у обучающегося по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление, (направленность (профили): «: Государственное управление эконо-

мическим развитием») в сфере социального предпринимательства и некоммерческой дея-

тельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: применять на практике принципы эти-

ческого регулирования служебного поведения, решения конфликта интересов; анализиро-

вать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной службы, 

владеть навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих 

в процессе исполнения государственными и муниципальными служащими должностных 

обязанностей. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам, её освоение происходит во 

1 семестре. 

Основой для изучения дисциплины «Служебная этика и антикоррупционное пове-

дение» являются знания, полученные в рамках изучения экономических дисциплин на 

предыдущем уровне обучения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

№ 

п/п 
Содержание компетенции Шифр 

Универсальные компетенции УК-(№) 

1. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
УК-6 

2. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикор-

рупционную направленность в деятельности органа власти 
ОПК-1 

3. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуни-

кации, взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, инсти-

тутами гражданского общества, средствами массовой информации 

ОПК-8 

 

 

Структура и компонентный состав компетенции  

Перечень компонентов 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

Знает: нормы законодательства Российской Федера-

ции и служебной этики в своей профессиональной дея-

тельности; 

-основные этапы и виды коммуникаций; структуру 

процесса коммуникации; функции и принципы обще-

ния; основные законы психологии; принципы развития 

и закономерности функционирования организации. 

- нормы служебной этики и антикоррупционную 

направленность в деятельности органа власти 

Лекции 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

тестирование 

Умеет:  
-применять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормами законодательства Российской Фе-

дерации и служебной этики; 

- использовать методы организационного планирова-

ния;  

Практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

тестирование  

 



19 

 

-соблюдать нормы служебной этики и антикоррупци-

онную направленность в деятельности органа власти 

Владеет: 

-навыками взаимодействия в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению, исходя из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина определяют основной смысл и содержание дея-

тельности как государственных органов, так и граж-

данских служащих. 

- навыками делового общения (деловых совещаний, 

бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых 

столов», пресс-конференций»), консультирования. 

-Способами осуществлять нормы служебной этики и 

антикоррупционную направленность в деятельности 

органа власти 

Практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Зачет с оцен-

кой 

 

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Служебная этика и ан-

тикоррупционное поведение» является овладение фундаментальными знаниями, профес-

сиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, ис-

следовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы по дисциплине «Служебная этика и антикор-

рупционное поведение» являются:  

- моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе государ-

ственного и муниципального управления;   

- требования этики государственной и муниципальной службы. 

- применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, ре-

шения конфликта интересов;   

- анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципаль-

ной службы.   

- терминологией и основными понятиями курса 'Служебная этика, конфликт интересов и 

разрешение конфликтов;   

- навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих в про-

цессе исполнения государственными и муниципальными служащими должностных обя-

занностей.   

- навыками профилактики и противодействия коррупции . 

 

 

2. План-график выполнения самостоятельной работы 

 

Работа с литературой 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации: 

№  

п/п 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная  Дополни-

тельная 

Методи-

ческая 

Интернет-

ресурсы 

1 Совершенствование профессиональной 

этики государственных и муниципаль-
1,2 1 1,2 1,2,3 
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ных служащих как мировая тенденция 

2 Формирование антикоррупционной 

культуры -составной части профессио-

нальной этики государственных и му-

ниципальных служащих 

1,2 1 1,2 

1,2,3 

3 Стратегия борьбы с коррупцией в Рос-

сийской Федерации.  
1,2 1 1,2 

1,2,3 

4 Повышение качества управления кад-

рами государственной и муниципальной 

службы. 

1,2 1 1,2 

1,2,3 

5 Повышение авторитета и престижа гос-

ударственной и муниципальной служ-

бы. 

1,2 1 1,2 

1,2,3 

6 Зарубежный опыт противодействия 

коррупции в системе государственной 

службы. 

1,2 1 1,2 

1,2,3 

 

2. Описание шкалы оценивания 
 

 
 

 

Рейтинговая оценка знаний студента не предусмотрена 
 

 

 
 

 
 

 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оцени-

вание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех заданий, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

Критерии оценки 

1. Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-

лов; он исчерпывающе, последовательно, четко и логично излагает материал; свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в 

ответе дополнительный материал; все предусмотренные программой задания выполнены, 

качество их выполнения оценено на достаточно высоком уровне; анализирует полученные 

результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенция ОПК-1 

и ОПК-1освоена на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при проведении собеседования студент 

показывает наличие достаточных знаний понятия и  сущности этики и делового общения, 

умение различать основные концепции антикризисного управления; Владеет навыками 

взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требования-

ми к служебному поведению, исходя из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности, 

как государственных органов, так и гражданских служащих. В процессе собеседования 

студент показывает  умение ориентироваться в информационном пространстве; использо-

вание и усвоение основной литературой; грамотное изложение материала при ответе; по-

пытки аргументировать собственную точку зрения. Компетенция ОПК-1 и ОПК-1освоена 

на хорошем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при проведении собеседова-

ния студент показывает знание понятия «этика», умение различать отдельные виды этиче-
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ских норм; поверхностно характеризует отдельные теории экономических циклов; в це-

лом описывает территориальные аспекты антикризисного управления; умеет диагности-

ровать кризис отдельными методами; поверхностно характеризует этические требования к 

служебному поведению, однако не приводит принципы по управлению ими; затрудняется 

в описании основных этапов и видов коммуникаций. В процессе собеседования студент 

показал умение ориентироваться в информационном пространстве; использование и усво-

ение основной литературой; грамотное изложение материала при ответе с отдельными 

недочетами и ошибками; отсутствие умения в полной мере аргументировать собственную 

точку зрения. Компетенция ОПК-1 и ОПК-8освоена на низком уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Зачет не вы-

ставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет прак-

тические работы, компетенция ОПК-1 и ОПК-8 не сформирована, большинство преду-

смотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оцене-

но числом баллов, близким к минимальному. 
 

Процедура выставления зачета проводится на последнем практическом занятии; 

оценивание знаний обучающегося происходит по результатам защиты практических работ 

и оценки знаний студента. Перед зачетом студенту необходимо полностью выполнить 

практические задания, оформить лекционный материал. При наличии задолженностей по 

текущей аттестации по данной дисциплине студент к сдаче зачета не допускается. Теку-

щая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические занятия 

по дисциплине, в следующих формах: собеседование и защита практических работ. Осно-

ванием для снижения оценки являются: выполнение задания не в полном объеме; несвое-

временность предоставления выполненных работ, слабое знание тем и основной термино-

логии; пассивность участия в групповой работе; отсутствие умения применить теоретиче-

ские знания для решения практических задач. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу с пре-

подавателем на темы изучаемой дисциплины. 

 Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: УК-6, ОПК-1, 

ОПК-8. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить лекционный 

материал, материалы практических занятий, а также вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение. 

При подготовке к испытанию студенту предоставляется право пользоваться своими 

конспектами. 

При проверке задания, оцениваются полнота раскрытия проблемы, использование раз-

личных источников информации, четкость изложения ответа. 

3. Методические рекомендации к написанию письменной работы 

 

Перечень тем письменных работ 

 (исследовательский проект) 

1. Разработка социального проекта, бизнес-идеи (бизнес-проекта) социального 

предпринимательства в  конкретной  сфере (здравоохранение, образование и дошкольное 

воспитание, культура, национальные  традиции,  реабилитация и развитие карьеры лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, социализация трудных подростков, адаптация 

мигрантов, развитие самозанятости на селе, помощь людям, попавшим в трудную жиз-
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ненную ситуацию, производство социальных товаров и услуг, производство продукции 

социального назначения, трудоустройство незащищенных групп населения, производство 

экологичных товаров и т.п.). 

Критерии оценки 

2. Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла, использует полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности в сфере проектного управления: выстраивает этапы рабо-

ты над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизнен-

ного цикла проекта, определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамот-

но формулирует цель проекта, определяет исполнителей проекта, проектирует решение 

конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, качественно решает кон-

кретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время, оценивает 

риски и результаты проекта, публично представляет результаты проекта, вступает в об-

суждение хода и результатов проекта.  Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; он исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логично излагает материал; свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный ма-

териал; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения 

оценено на высоком уровне; анализирует полученные результаты; проявляет самостоя-

тельность при выполнении заданий. Компетенции УК-6, ОПК-1, ОПК-8 освоены на высо-

ком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, использует полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности в сфере проектного управления: выстраивает этапы рабо-

ты над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизнен-

ного цикла проекта, определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамот-

но формулирует цель проекта, определяет исполнителей проекта, проектирует решение 

конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, качественно решает кон-

кретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время, оценивает 

риски и результаты проекта, публично представляет результаты проекта, вступает в об-

суждение хода и результатов проекта на среднем уровне. Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если теоретическое содержание курса освоено на достаточном уровне, с незна-

чительными пробелами; он последовательно излагает материал, испытывая незначитель-

ные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

допуская неточности;все предусмотренные программой задания выполнены, качество их 

выполнения оценено на среднем уровне; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий. Компетенции  УК-6, ОПК-1, ОПК-8 освоены на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он способен управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла, использует полученные знания для реше-

ния задач профессиональной деятельности в сфере проектного управления: выстраивает 

этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет эта-

пы жизненного цикла проекта, определяет проблему, на решение которой направлен про-

ект, грамотно формулирует цель проекта, определяет исполнителей проекта, проектирует 

решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, качественно решает 

конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время, оцени-

вает риски и результаты проекта, публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта, допуская ошибки; все предусмотренные про-

граммой задания выполнены, качество их выполнения оценено на низком уровне. Компе-

тенции УК-6, ОПК-1, ОПК-8 освоены на минимальном уровне. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не способен 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, не использует полученные зна-

ния для решения задач профессиональной деятельности в сфере проектного управления: 

не выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, 

не определяет этапы жизненного цикла проекта, не определяет проблему, на решение ко-

торой направлен проект, не формулирует цель проекта, определяет исполнителей проекта, 

не проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, не 

решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время, 

не оценивает риски и результаты проекта, публично представляет результаты проекта, не 

вступает в обсуждение хода и результатов проекта. Зачет не выставляется студенту, если 

он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошиб-

ки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, компетенция 

УК-2 не сформирована, большинство предусмотренных программой учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за данный текущий контроль устанавливается рав-

ным 25. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за 

него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинго-

вый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студен-

том в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следую-

щим образом:  

 

Уровень выполнения  контрольного зада-

ния 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный  60 

Неудовлетворительный 0 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: написание 

реферата по одной из предложенных тем и выступление с ним перед студенческой аудиторией. 

 Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: УК-6, ОПК-1, 

ОПК-8. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить работы оте-

чественных и зарубежных ученых по данной проблематике, просмотреть последние аналитиче-

ские отчеты и справочники, а также повторить лекционный материал, материалы практических 

занятий, а также вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользоваться своей работой и 

конспектами. 

При проверке задания, оцениваются полнота раскрытия проблемы, использование раз-

личных источников информации. 

 

Методические рекомендации по изучению теоретического материала  

 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 
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Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо-

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг-

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та-

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу-

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

Правила самостоятельной работы с литературой 

 Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са-

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос-

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;  

• Сам такой перечень должен быть систематизированным. 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо-

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-
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дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осо-

знать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассужде-

ний) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, до-

полнить их, подвергнуть новой проверке). 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-

жание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо-

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические указания по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

4. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
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1.Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2021.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57115.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2.Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»/ И.И. Аминов [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34502.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru (Сайт ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. http://lab-sp.ru/ (Лаборатория социального предпринимательства) 

3. http://www.nb-forum.ru (Интернет-издание. «Новый бизнес.  Социальное пред-

принимательство»). 

4. http://www.economicus.ru/nfpk/pe.php (Образовательный портал «Economicus.ru») 

5. http://fcior.edu.ru/ (Сайт федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов).  
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