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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Профессиональная этика и этикет» является важным элементом в 

структуре в структуре подготовки бакалавров по направлению обучения 

«Организация работы с молодежью». Необходимость этической подготовки по 

данному направлению диктуется современной социокультурной ситуацией в России, 

всей традицией мировой общественной мысли, которая всегда была самым 

непосредственным образом связана с этическим знанием. Профессиональная этика 

призвана регулировать человеческие отношения в сфере производства. Основой ее 

является нетерпимость к пренебрежению общественными интересами, высокое 

сознание общественного долга. 

В настоящее время все больше профессиональных общностей создают 

этические кодексы, задавая моральные требования, определяющие этическое 

поведение тех, кто принадлежит к данной профессии. Это, например, 

дипломатическая, туристская, воинская, судебная, медицинская, инженерная, 

спортивная этика,  а также этика аудиторов, бухгалтеров, библиотекарей, адвоката, 

профессиональных оценщиков и др. Этика организатора работы с молодежью 

является одной из самых «молодых» профессиональных этик. 

В этике показана нравственная сторона поступка, его содержание, в этикете – 

эстетическая направленность, форма его проявления. Этикет (в современном его 

понимании) немыслим вне этики. Этические представления человека могут 

выражаться, в частности, в манерах, речи, одежде, стиле общения и др. 

Этикетом рассматриваются формы приветствия, представления, обращения, 

правила ведения делового разговора, правила поведения в общественных местах, а 

также выполнение требований, предъявляемых к одежде делового человека в 

различных ситуациях. Дана характеристика деловых приемов, правила поведения за 

столом. Культура поведения за столом – один из важнейших и значительных 

показателей уровня развития человека и общества в целом. 

В краткой, доступной и информативной форме представлен конспективный 

материал, в котором изложены основные понятия профессиональной этики, этикета.  

Пособие включает глоссарий непонятных слов и выражений; указатель имен 

известных мыслителей, ученых, исследователей и др. Представленный список 

рекомендуемой литературы обеспечивает возможность студенту выбрать 

необходимый материал и правильно ответить на тесты. Они помогут вспомнить 

простые правила поведения в деловой сфере, общественных местах, в различных 

ситуациях и научат пользоваться ими. 

В результате освоения дисциплины «Этика и профессиональный этикет» 

формируется компетенция, направленная на развитие способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

1.1 Предмет этики как науки 

 

Этика (ëthicá отēthos - обычай, нрав, характер) - это совокупность принципов и 

норм поведения, принятых в данной эпохе и в данной социальной среде. Основным 

предметом изучения этики является мораль. 

Мораль – это нормы и правила, предъявляемые человеку, осуществление 

которых носит добровольный характер. 

Слово «этика» происходит от греческого «ethos», слово «мораль» - от 

латинского «mos». Смысл обоих слов – нрав, обычай*. В отличие от простого обычая 

или традиции*, нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов 

добра и зла, справедливости и т.п. 

В отличие от права, исполнение требований морали санкционируется лишь 

формами духовного воздействия (например, одобрения или осуждения). Свойство 

морали требовать определенного поведения называется императивностью*. 

Наряду с общечеловеческими элементами мораль включает исторически 

преходящие нормы, принципы, идеалы. 

Термин «этика» первым употребил древнегреческий философ Аристотель для 

обозначения особого раздела философии, представляющего собой учение о 

нравственной деятельности и добродетелях. Этимология этого слова связана с 

древнегреческим словом «этос» (нрав, характер). Отсюда произошло и производное 

понятие «этикос» – «имеющий отношение к нравам», т. е. этика в буквальном 

значении – это теория нравственности. 

Со временем этика из раздела философии превратилась в самостоятельную 

философскую дисциплину, а именно: философию морали («мораль» и 

«нравственность» – синонимы, от лат. mores – нравы). Итак, этика – особое 

гуманитарное учение, предметом которого является мораль (нравственность). 

 Мораль – один из основных способов нормативной регуляции действий 

человека в обществе; особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений. По способу своего существования – это система норм принципов и 

ценностей, которыми руководствуются люди в своем поведении. Мораль связана с 

проявлением человечности, гуманизма в действиях людей. Она ориентирована на 

идеалы, образцы совершенства, по которым человек может сверять свои поступки. 

Мораль помогает человеку жить сообща с другими людьми. Суть морали можно 

выразить одним словом «взаимность». Мораль должна быть, прежде всего, 

регулятором внутреннего состояния души человека. Если нравственные душевные 

качества человека не развиты, то о нравственности человека говорить не приходится. 

Человек вне морали не сможет преодолеть в себе неразумно-животное начало. Мера 

продвинутости человека собственно к человеческому состоянию выражается в 

морали. 

    Этика как теория морали изучает ее генезис, сущность и специфику, раскрывает ее 

место и роль в жизни общества, выделяет механизмы нравственного регулирования 
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человеческой жизнедеятельности, критерии нравственного развития. Она 

рассматривает структуру нравственного сознания общества и личности, анализирует 

содержание и смысл таких категорий, как добро и зло, справедливость, долг, честь, 

совесть, свобода и ответственность, счастье, смысл жизни. Этика не только изучает 

моральные явления и процессы, но и задает ценностную основу человеческой 

деятельности, определяя, на что она должна быть направлена и в чем состоит ее 

совершенство – добродетель. 

Главный вопрос этики, объектами которой являются человек, система 

человеческих взаимоотношений, – определение того, что такое хорошее поведение, 

что делает поведение правильным или неправильным. 

Поведение людей – это совокупность их действий, поступков и отношений. 

Общество всегда в той или иной мере осуществляло и осуществляет контроль и 

регулирование поведения людей, стремясь увязать интересы отдельной личности и 

социальных коллективов, найти своего рода баланс общественного и личного блага. 

Этическая система включает в себя более или менее детализированную программу 

достойного поведения. 

Этика является научным обоснованием того, как человеку следует поступать в 

тех или иных обстоятельствах, как ему надлежит жить и какие законы соблюдать. 

Основные задачи, которые решает этика, можно свести к следующему: 

♦ описание морали – ее история, нормы, принципы, идеалы, то, что принято 

называть нравственной культурой общества; 

♦ объяснение морали – анализ сущности морали в ее «должном» и «сущем» 

вариантах; 

♦ обучение морали – передача необходимых знаний о добре и зле. 

 

Этика подразделяется на три составные части: 

♦ Прикладная этика – описывает совокупность принципов, норм и правил, 

выполняющих практическую функцию научения людей должному поведению в 

конкретных ситуациях и в определенных сферах жизнедеятельности. Прикладная 

этика включает в свой состав профессиональную этику – систему моральных 

принципов, норм и правил поведения специалистов разного профиля с учетом 

особенностей их профессиональной деятельности и конкретной ситуации; 

♦ Нормативная этика – обосновывает моральные принципы и нормы, которые 

выступают как теоретическое развитие и дополнение морального сознания общества и 

личности, базируются на высших моральных ценностях и предписывают человеку с 

позиций долженствования (деонтологии) определенные правила поведения во 

взаимоотношениях и общении людей; 

 ♦ Теоретическая этика – исследует сущность морали, ее основные принципы и 

категории, функции и закономерности. 

Все три структурные части этики относительно самостоятельны и 

одновременно связаны между собой. Основной частью, выражающей сущность науки, 

является теоретическая этика. 
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В морали воплощается единство теоретического и практического: с одной 

стороны, она служит основой нравственной культуры личности, а с другой – вся 

практическая деятельность человека, все его поведение определяются и организуются 

сложившимися в обществе моральными представлениями. Как форма общественного 

сознания мораль помогает человеку в выборе линии поведения, корректирует его 

поступки и отношения. Мораль помогает людям обрести адекватные формы 

взаимоотношений. Достижению оптимального баланса в человеческих отношениях 

служит система моральных принципов, норм и идеалов. 

 «Отцом» античной этики является Сократ. Он абсолютизирует мораль, считая 

ее основой достойной жизни и культуры. Только моральный человек может быть 

счастлив. 

Сократ различает счастье и наслаждение, ставит проблему свободы воли, 

определяет главные добродетели, подчеркивает значимость нравственного 

самосовершенствования личности. 

Первой попыткой систематизации этических идей, осуществленной на 

объективно идеалистической основе, было сделано Платоном* (V – IV вв. до н.э.) 

Систематическое изложение этики как теоретической науки впервые 

осуществил ученик Платона Аристотель. Наука, которая изучает этические 

добродетели и исследует, какой характер и какой образ действий человека является 

наилучшим, была названа Аристотелем этикой (IV в. до н.э.) Ему принадлежит 

первый специальный этический труд «Никомахова этика». Он впервые построил 

глубокую теорию морали. В понимании Аристотеля этика – это особая практическая 

наука о нравственности (добродетели), цель которой – научить человека, как стать 

добродетельным (и счастливым). Этика должна помочь человеку осознать главные 

цели своей жизнедеятельности и решить вопрос о возможности воспитания в 

государстве добродетельных граждан. 

Выделяя этический аспект проблемы взаимоотношения личности и общества, 

Аристотель стремится найти пути их гармонического взаимодействия в разумном 

индивидом стихии эгоистических потребностей, ориентации его на общественное 

благо – с одной стороны, и в содействии государства процветанию своих граждан – с 

другой. Социальная гармония не должна подавлять личных интересов. 

Нравственность человека, опирающаяся на разум и волю, приводит его цели, желания, 

потребности в соответствие с интересами государства. 

Основными категориями этического сознания являются добро и зло. Эти 

ключевые для нравственного сознания понятия выражают меру полноты, с которой 

общественные отношения входят в содержание жизнедеятельности каждого из 

индивидов. Они характеризуют положительные и отрицательные нравственные 

ценности. 

Как отмечает Е.В. Золотухина-Аболина, «добро есть то, что оценивается 

положительно, рассматривается как важное и значимое для жизни человека и 

общества. Добро есть то, что позволяет человеку и обществу жить, развиваться, 

благоденствовать, достигать гармонии и совершенства». 
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Добро только тогда добро, когда оно имеет в виду благо человеческого рода как 

такового, то есть добрый поступок и помысел далеки от прямой личной выгоды и 

раздвигают границы всякого партикулярного* интереса. В противоположность добру 

зло – это то, что разрушает жизнь и благополучие человека. Зло - всегда уничтожение, 

подавление, унижение. Зло деструктивно, оно ведет к распаду, к отчуждению людей 

друг от друга и от животворящих истоков бытия, к гибели. В этом мире нас все 

подталкивает ко злу, а к добру ничто не побуждает, кроме самой свободы. 

Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, осуществлять выбор. Люди не вольны в выборе объективных 

условий своей деятельности, однако они обладают конкретной и относительной 

свободой, когда сохраняют возможность в выборе санкционируемых нормами и 

ценностями данного общества целей и средств их достижения. 

Этика зарождается в обществе как результат осознания роли и сущности 

моральных отношений и в развитом состоянии представляет собой науку о морали, 

содержащую две составляющих: теоретические исследования (теоретическая этика) и 

нормативные разработки (нормативная этика). 

Теоретическая этика исследует происхождение и сущность морали, ее роль и 

место в обществе, функции, механизм действия, ее основные компоненты (прежде 

всего моральное сознание и моральное поведение), характер связи между ними, 

структуру моральных отношений и значение их для системы общественных 

отношений в целом. Кроме того, теоретическая этика выявляет содержание 

ценностных оснований морали (благо, добро, зло, смысл жизни, счастье), 

разрабатывает шкалу моральности (идеал – добродетель – порок) и определяет ее 

критерии. В контакте с психологией и социологией она исследует реальный уровень 

моральности общества (нравственность) и влияющие на него факторы. 

Нормативная этика концентрирует свой интерес на исследовании стихийно 

складывающихся представлений морального сознания, которые отражают 

побуждения, входящие в моральную установку человека, уточняя, систематизируя, 

конкретизируя их, трансформируя в определенные рекомендации, нормативная этика 

разрабатывает пути совершенствования моральной практики общества. Нормативная 

этика занимается вопросом о том, как должен поступать человек. 

В ХVII в. Рене Декарт  отметил, что «она предполагает полное знание других 

наук и есть последняя степень к высшей мудрости». 

Представление об этике как учении о морали, путях достижения общего блага и 

личного счастья сложилось в ХIХ в. Иммануил Кант уточнил смысл понятия «этика». 

Изучать этику нужно не как законченную замкнутую систему, свод 

рекомендаций на все случаи жизни, а в многообразии теоретических позиций. 

Мораль, по мнению И.Канта, нельзя вывести из сущего, из реальности, из 

фактов. Она имеет априорное* происхождение. И. Кант показал достижения 

этической науки, ее внутренние альтернативы в историческом развитии. 
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В принципиальном плане он сказал почти все о морали, понимаемой и как 

свойство единичного индивида, и как составная часть идеологии классово-

антагонистического общества. 

В дальнейшем Гегель положил начало историческому пониманию 

нравственности. Он ввел в этическую теорию реальные проблемы семейной, 

государственной и гражданской жизни, наполнил ее богатым социальным 

содержанием. 

Моральная философия Канта и Гегеля не смогла приблизиться к 

действительности. 

Л. Фейербах вернул этике материалистическую форму. Материализм Фейербаха 

свободен от предвзятости, философских предрассудков, от механистической, а 

отчасти и метафизической ограниченности и ориентирует на изучение живого 

индивида, взятого в его естественных и общественных связях. Фейербах пошел 

дальше других философов, хотя последнего решительного шага он тоже сделать не 

смог. 

Этика должна помочь человеку осознать главные цели своей 

жизнедеятельности и решить вопрос о возможности воспитания в государстве 

добродетельных граждан. 

Этика описывает реальные отношения между людьми, стремится создать 

определенный идеал этих отношений, анализирует сущее, намечает очертания 

должного Долг – это нравственные обязанности человека, выполняемые из 

побуждений совести. Марк Туллий Цицерон* отмечал: «Моя спокойная совесть 

важнее мне, чем все пересуды». 

Человеку от природы свойственны проявления эгоизма и альтруизма*. Этика 

ставит перед собой задачу объяснить, почему альтруизм предпочтительнее эгоизма. 

Задача рационального обоснования моральных ценностей очень сложна. Самые 

высоконравственные поступки часто необъяснимы с точки зрения здравого смысла, 

противоречат практической пользе. 

Опыт часто показывает расхождение нравственного совершенства и житейского 

благополучия, так как моральные ценности связаны не только с рассудком человека, 

но и с его чувствами, убеждениями, нравственной верой. Именно поэтому нет такой 

этической проблемы, которую можно было бы решить раз и навсегда. 

Роль этики как науки в настоящий, переживаемый современным российским 

обществом период, велика: она должна проанализировать нравственное состояние 

общества, указать причины, вызвавшие это состояние, предложить решения, которые 

помогли бы обновить моральные ориентиры общества. 
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1.2 Понятие о профессиональной этике 

Профессиональная этика – это совокупность определенных обязанностей и 

норм поведения, поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в 

обществе. В задачи профессиональной этики входит выявление нравственных норм и 

оценок, суждений и понятий, характеризующих людей в роли представителей 

определенной профессии. 

Профессиональная этика вырабатывает нормы, стандарты, требования, 

характерные для определенных видов деятельности. 

Профессиональная этика должна также объяснить мораль и учить морали, 

прививать моральные принципы и представления о долге и чести, морально 

воспитывать работников. Этика призвана воспитывать, помогать людям правильно 

вести себя с людьми, общаться в производственном коллективе и т.п. 

Профессиональная этика учит следовать эталонам нравственности, принятым за 

норму поведения людей в определенной деятельности. На эти эталоны работник 

должен ориентироваться. Равняясь на этот эталон, работник сервиса должен 

воспитывать в себе соответствующее личностное качество. 

Профессиональная этика призвана регулировать человеческие отношения в 

сфере производства. Каждая профессия имеет свою специфику принятой в ней и 

действующей системы ценностей. Причем один и тот же поступок может 

рассматриваться как моральный, внеморальный и даже аморальный в зависимости от 

того, как в нем выражается отношение к действующей системе ценностей. Главное в 

профессиональной этике – умение общаться с потенциальными клиентами и с 

деловыми партнерами. 

Самый массовый вид общения людей – деловое общение. Без него не обойтись 

в сфере экономических, правовых, дипломатических, коммерческих, 

административных отношений. Умение успешно вести деловые переговоры, грамотно 

и правильно составить деловую бумагу и многое другое в настоящее время стало 

неотъемлемой частью профессиональной культуры человека: менеджера, 

руководителя всех уровней, референта, служащего. 

Для достижения высокой результативности практически в любом виде 

коммерческой деятельности необходимо владеть определенным набором сведений, 

знаний, представлений о правилах, формах и методах ведения предпринимательского 

дела, о принципах делового общения. 

Культура делового общения содействует установлению и развитию отношений 

сотрудничества и партнерства между коллегами, руководителями и подчиненными, 

партнерами и конкурентами, во многом определяя их (отношений) эффективность: 

будут ли эти отношения успешно реализовываться в интересах партнеров или же 

станут малосодержательными, неэффективными, а то и совсем прекратятся, если 

партнеры не найдут взаимопонимания. 
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Овладение культурой общения, правилами речевого этикета, понятиями об 

особенностях имиджа для представителя той или иной сферы обслуживания, – это и 

есть основы профессиональной этики. 

1.3 Происхождение профессиональной этики 

Возникновение первых профессионально-этических кодексов относится к 

периоду ремесленного разделения труда в условиях становления средневековых цехов 

в ХI-ХII вв. Именно тогда впервые констатируют наличие в цеховых уставах ряда 

нравственных требований по отношению к профессии, характеру труда, соучастникам 

по труду. Однако ряд профессий, имеющих жизненно важное значение для всех 

членов общества, возникли в глубокой древности, и поэтому, такие профессионально-

этические кодексы, как «Клятва Гиппократа*», нравственные установления жрецов, 

исполнявших судебные функции, известны гораздо раньше. 

Появление профессиональной этики во времени предшествовало созданию 

научных этических учений, теорий о ней. Повседневный опыт, необходимость в 

регулировании взаимоотношений людей той или иной профессии приводили к 

осознанию и оформлению определенных требований профессиональной этики. 

Профессиональная этика зародилась в рамках конкретных видов деятельности, 

выступив в качестве нормативного начала в поведении специалистов. На основе тех 

вариантов личностных проявлений, которые профессиональное сознание трудовой 

группы признало наиболее предпочтительными для данной деятельности, 

профессиональная этика создает стандарты профессионального поведения, 

оформляемые в виде специфических документов – клятв, уставов, кодексов. 

Профессиональная этика, возникнув как проявление повседневного морального 

сознания, зародилась в рамках конкретных видов деятельности, затем уже развивалась 

на основе обобщенной практики поведения представителей каждой профессиональной 

группы, выступив в качестве нормативного начала в поведении специалистов. Эти 

обобщения содержались как в писаных, так и неписаных правилах поведения. 

Большую роль в становлении и усвоении новой профессиональной этики играет 

общественное мнение. Нормы с борьбой мнений. Отмечается взаимосвязь 

профессиональной этики и общественного сознания. Различные виды 

профессиональной этики имеют свои традиции, что свидетельствует о 

преемственности основных этических норм, выработанных представителями той или 

иной профессии на протяжении столетий. 

1.4. Возникновение и развитие торговой и промышленной этики в России 

В Древней Руси в предпринимательской деятельности принимали участие все 

слои общества. Оплотом развития предпринимательства становились города, вокруг 

которых возникали торговые и промысловые поселения. Сюда сходились для гостьбы 

(торговли) купцы (гости*), бобровники, бортники и другие тогдашние 

«промышленники». 
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Успешный рост предпринимательской деятельности в Древней Руси 

подтверждался широким развитием кредитных отношений. Предпринимательство 

было связано с исторически сложившимся характером российского народа – 

«деятельного, расчетливого, домовитого, способного к неуклонному преследованию 

своей цели, к жесткому или мягкому образу действия, смотря по обстоятельствам». 

Анализируя характер великороссов, отмечая черты, которые могли 

способствовать развитию русского предпринимательства принято выделять: 

*чувство меры, которое уравновешивает все разнообразные душевные порывы, 

движение увлечения всяких других чувств и страстей, соразмеряет важность 

различных целей и силу наличных способов их достижения; 

*практический расчет – умение сосредоточиться на ближайших и важнейших 

целях жизни и пожертвовать в момент действия всеми более отдаленными, менее 

необходимыми и менее достижимыми, хотя бы и самыми возвышенными целями; 

*самообладание среди разнородных и противоположных потребностей жизни и 

стремления к их удовлетворению; 

*трезвость характера, не позволяющая увлекаться никакими чувствами и 

страстями, удаляющими от раз поставленной задачи, от начатого предприятия; 

*сила воли, непрерывно поддерживающая бодрость духа, не позволяющая 

предаваться излишнему самообольщению при успехе и излишнему унынию при 

неудаче, всегда дающая рассудку господство над порывами чувств. 

Именно эти черты стали фундаментом для развития русского 

предпринимательства и определяли его успех более тысячи лет. 

Гости (крупные купцы) успешно вели внутреннюю (между городами) и 

внешнюю (с зарубежными странами) торговлю. 

Самые основательные предприниматели объединялись в торгово-

промышленные ассоциации, корпорации: «Московское сто», («Ивановское сто», 

«Сурожане» и др. Новгородские купцы вели свою торговлю и промысловую 

деятельность артелями. Второй по значению после гостей в XVI – XVIII вв. в Русском 

государстве была гостиная сотня. 

ВXVI – XVIII вв. гости – члены привилегированной корпорации купцов, 

выполняли финансовые поручения правительства, поочередно выполняли сложные 

казенные поручения: возглавляли крупнейшие таможни, собирали чрезвычайные 

налоги, заведовали казенными предприятиями, торговали казенными товарами и др. 

Состав гостей формировался по выбору правительства. Гости вкладывали деньги в 

недвижимое имущество (дома, земля), а некоторые заводили промышленные 

предприятия. 

1.5. Мораль как система принципов, норм, идеалов и ценностей 

Мораль как система принципов. Главным элементом в системе морали 

выступают моральные принципы – фундаментальные основные представления о 

должном поведении человека, на которых базируются нравственные нормы. 
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Важнейшими принципами, которые раскрывают сущность морали, являются 

принципы коллективизма и индивидуализма. 

Коллективизм выступает прямым следствием общественной сущности 

человека, ориентируя его на подчинение своих личных интересов общественным. 

Человек, руководствующийся данным принципом, отождествляет себя с определенной 

социальной группой, испытывает чувство сопричастности к ее целям, задачам, 

интересам. Но гипертрофированное проявление коллективизма может привести к 

утрате человеком своей индивидуальности, чувства личной ответственности, 

критического отношения к действиям других людей. 

Индивидуализм утверждает, прежде всего, ценность, уникальность и 

неповторимость каждой личности. Индивидуализм побуждает человека к 

самовыявлению своих сил и возможностей, повышает уровень ответственности за 

собственную моральную деятельность. 

Принцип гуманизма относится к числу основополагающих моральных 

принципов. Он выражается в признании человека главной ценностью, а его интересов 

– приоритетными. Гуманизм – это торжество человечности в человеческих 

отношениях. На протяжении всей истории человечества соблюдение или нарушение 

принципа гуманизма, борьба за его реализацию всегда были в центре внимания. И на 

современном этапе любая деятельность оценивается по результатам, прежде всего по 

тому, как она служит человеку. 

Принцип альтруизма близок гуманизму и заключается в бескорыстной любви и 

заботе о благе другого человека, в готовности к самопожертвованию. Альтруизм 

противоположен эгоизму, ориентированному только на себя, в ущерб всем остальным. 

Принцип толерантности актуализирует признание роли общения в 

жизнедеятельности людей; он предполагает проявление терпимости к иным взглядам, 

ценностям, поведению; его реализация позволяет сделать общение позитивным и 

гармоничным. 

Мораль как система норм. Основные принципы морали проявляются в 

моральных нормах – конкретных правилах поведения, определяющих, как человек 

должен вести себя по отношению к другим людям, самому себе. В моральных нормах 

особенно отчетливо просматривается императивно-оценочный характер морали; они 

затрагивают все аспекты человеческих взаимоотношений, предписывая людям 

проявлять взаимную заботу, уважение, поддержку, быть скромными, правдивыми, 

искренними, формировать в себе трудолюбие, тактичность, корректность. 

Нравственными нормами каждого человека в любой жизненной ситуации 

являются вежливость, порядочность, честность. 

Мораль как система идеалов. Нравственный идеал занимает значительное место 

в системе морали. Это целостный образец нравственного поведения, к которому люди 

стремятся, считая его наиболее разумным, полезным; образ нравственно совершенной 

личности, обладающей положительными моральными качествами; все лучшее, что 

выработано моралью на данном этапе ее развития. Это обусловливает исторический и 

социальный характер идеала, проявляющийся в том, что в разное время разные 
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социальные группы и отдельные личности имеют свой нравственный идеал. 

Нравственный идеал позволяет не только оценивать поведение людей, он является, 

прежде всего, ориентиром для самосовершенствования. 

Исторически впервые понятие идеала возникло в эпоху кризиса 

рабовладельческого античного общества. Оно явилось результатом осознания 

глубокого разрыва между должным и сущим пониманием человеческого достоинства 

и реальными социальными условиями. Спасительный выход в этот период виделся в 

развитии христианской морали. Образ Христа – богочеловека – был противопоставлен 

порочности и несовершенству мира простых смертных. Христианская мораль в 

качестве идеала выдвигала образ Учителя справедливости, а путь к нему определялся 

как искупление грехов человечества через аскетизм и страдание. Этот идеал призывал 

к самоограничению, покорности, терпению, повиновению судьбе, был обращен в 

прошлое и не содержал перспектив улучшения жизни на земле.    В научном плане 

содержание и структуру идеала впервые попытался определить И. Кант. Понимая 

недосягаемость идеала в реальной действительности, он тем не менее считал, что 

человек должен к нему стремиться. Идеал, по Канту, имеет внеисторическое 

содержание, определяется как нечто неизменное и незыблемое для всех эпох и 

народов, а потому оторванное от реальной жизни и не связанное с действительностью. 

Г.В.Ф. Гегель определял сущность идеала как момент развивающейся 

действительности духа – духовной культуры. Идеал у Гегеля конкретен и постепенно 

реализуется в истории, воплощаясь в результатах деятельности мирового духа. 

Каждая ступень развития общества частично реализует моральный идеал. Научный 

подход к проблеме идеала предполагает не только его теоретическое обоснование как 

цели деятельности, но и определение средств его реализации применительно к 

конкретным условиям эпохи. Такой подход требует рассмотрения идеала в 

соотношении сущего и должного, выяснении социально значимых целей и задач 

деятельности личности, коллектива, общества в целом. В современной этике проблема 

идеала рассматривается во взаимоотношении индивидуального и общественного 

начал. 

Индивидуальный идеал – это стремление человека к внутренней 

удовлетворенности происходящим. Он включает в себя представление об 

индивидуальном счастье, понимание цели и смысла жизни, мотивы деятельности, 

отношение к другим людям (характер общения), способы достижения идеала. Идеал 

служит главным ориентиром жизнедеятельности личности. Он связан с 

действительностью, но, поднимая человека над ней, отражает масштабы личности и 

определяет ее сущность. Главным в идеале является то, что он должен делать человека 

лучше, побуждать к позитивным поступкам. 

Идеал совмещает в себе элементы должного и сущего, находясь между ними, 

объединяет теорию и практику. Он связан с сущим как его обобщенная и 

усовершенствованная модель и в то же время с должным, воплощая в себе его 

основные и высокие грани. Идеал представляет желаемое будущее на основе 

настоящего. Он дает ответ на вопрос, что нужно делать сегодня для осуществления 
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этого будущего. Идеал позволяет не только определить смысл и цель жизни, но и 

постоянно сверять жизненный путь с обозначенными в идеале ориентирами. 

Индивидуальный моральный идеал связан, а зачастую имеет в качестве своей 

основы социальный идеал. В его содержании ведущая роль принадлежит социально-

политическому идеалу, определяющему образ жизни и направленность деятельности 

всего общества. По мере развития общества постепенно происходят коррекция 

наличного идеала, включение в него новых установок и позиций в силу изменения 

объективных условий и субъективных предпочтений. 

Мораль как система ценностей. Наиболее значимые идеи принято называть 

ценностями. Они составляют основу ориентаций человека. Мораль в качестве средств 

такой ориентации предлагает, прежде всего, представления о смысле жизни, счастье, 

свободе. Именно эти представления составляют высшие моральные ценности. 

Вопрос о смысле жизни в этом ряду ценностей – наиболее сложный. Не одно 

поколение мыслителей билось над его разрешением. Этим вопросом задается и 

современный человек. Но на него до сих пор нет окончательного ответа. Утверждая 

осмысленность жизни, ее ненапрасность, человек тем самым как бы раздвигает 

границы своего конечного существования. По мнению многих исследователей, поиск 

смысла жизни – это борьба за бессмертие (хотя бы в моральном плане, так как 

физически человек смертен). В истории этики сложились также такие линии 

рассуждений о смысле жизни: 

♦ поиски смысла жизни следует искать в самой жизни, в сфере основных 

человеческих желаний и интересов; 

♦ жизнь должна получить смысл из авторитетного источника. 

В земной жизни много пороков и зла, она несовершенна, не имеет 

определенных целей и неизменно ведет к смерти. Поэтому земная жизнь может 

приниматься во внимание лишь по отношению к чему-то высшему, лучшему (вечной 

жизни, богу), что находится вне ее пределов. Бытие человека само по себе не важно, 

важно его соотнесение с абсолютной ценностью. Иначе жизненная суета не получит 

морального оправдания. Для религии поиск такого «высшего» не составляет особого 

труда: существование человека имеет смысл постольку, поскольку оно ориентируется 

на божественные заповеди и ценности, освященные церковью. Но и вне религии идеи 

добра и справедливости также оказывают сильное воздействие на человека. В 

конечном счете, смысл жизни – плод работы души человека, и, возможно, смысл 

жизни человеку следует искать не вне, а внутри себя. Человек может быть лучше, и, 

пока эта возможность имеется, есть смысл жить по-человечески. 

Смысл жизни нельзя отождествлять с конкретной целью. В противном случае, 

достигнув цели, человек всякий раз терял бы смысложизненный ориентир. Очевидно, 

что надо не столько получить информацию о смысле жизни, сколько пережить смысл, 

почувствовать его. Смысл бытия нужно постигать практически, реально живя. Смысл 

жизни надо создать своей жизнью и на деле утвердить свой способ жизни как 

имеющий смысл. Своей судьбой надо подтвердить правильность выбора жизненного 

пути. В этом, наверное, и состоит главный смысл человеческого бытия. Смысл жизни 
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не задан, его надо утвердить и доказать, если человек хочет быть. Это значит, что вне 

реализации моральная ценность как бы не существует. 

Наиболее существенной ценностной ориентацией личности является свобода. В 

разных этических учениях даются свои определения свободы: 

♦ возможность достижения выгоды (прагматизм); 

♦ абсолютная свобода деятельности, реализация эгоистических интересов 

(экзистенциализм); 

♦ постижение Бога, следование законам божественной морали (религиозная 

этика); 

♦ определение человека целью деятельности (антропоцентризм). 

Но человек не может быть абсолютно свободным. Он ограничен множеством 

необходимостей, подчинен законам: природным, социальным, юридическим, 

правилам поведения и т. д. Все это данность, необходимость, предзаданная человеку. 

Свобода человека заключается в осознании объективных границ деятельности, 

попытке их расширения. Взаимосвязь свободы с необходимостью зафиксирована в 

трех наиболее общих подходах: 

1. детерминизм, абсолютизирующий всевластье необходимости; 

2. индетерминизм, противопоставляющий свободу необходимости; 

3. принцип единства, взаимообусловленности свободы и необходимости. 

Исследователи считают наиболее конструктивным третий подход, 

рассматривающий проблемы свободы и необходимости диалектически. Так, 

например, можно вести речь об абсолютной и относительной свободе, имея в виду под 

первым понятием обозначение некоторого идеального, существующего всегда в 

перспективе состояния, связанного с предельной самореализацией субъекта. 

Абсолютная свобода в качестве регулятивной идеи может оказывать ощутимое 

влияние на реальность, в которой, однако, наиболее явно представлена свобода 

относительная. Субъект всегда, так или иначе, ограничен, многие обстоятельства его 

бытия – за пределами его власти. Следовательно, полной независимости свободы от 

необходимости не бывает. 

Познание моральной необходимости – обязательное, но не достаточное условие 

реализации нравственной свободы, хотя в процессе этого познания индивид может 

реализовывать свою нравственную суверенность. Непременным условием реализации 

нравственной свободы является моральный выбор. Часто человек готов отказаться от 

свободы, только бы не реализовывать мучительный для него выбор. При выборе 

позиции (особенно между добром и злом) высока степень риска, сопровождающего 

свободную деятельность. Важным является также умение предвидеть возможные 

последствия выбора. 

Выбор возможен при наличии альтернатив и наличии ориентиров (ценностей, 

идеалов). В случае если человек не имеет позитивных ориентиров, он может оказаться 

не в состоянии воспользоваться свободой во благо. 

Важнейшим качеством моральной свободы является признание другого 

человека, его свободы высшей ценностью, целью, но не средством достижения 



17 

 

личных целей. Свобода одного человека ограничена свободой другого человека. 

Поэтому человеку важно оставаться в границах принятых норм, не допускать 

произвола. 

Степень и специфика реализации нравственной свободы прямо связаны с 

моральной ответственностью, выражающей способность личности самостоятельно 

управлять своей деятельностью, отвечать за свои поступки. Именно морально-

ответственное поведение дает человеку право на обладание свободой. 

Непосредственное отношение к проблемам моральной свободы имеет проблема 

взаимосвязи цели и средств деятельности. Нравственные требования, определяющие 

соотношение целей и средств деятельности, прежде всего, касаются их 

содержательной гармонии: положительная нравственная цель предполагает 

соответствующие ей по характеру (т. е. положительные, высокоценные) средства 

достижения. При нарушении этого правила, когда выбираются небезупречные 

средства, может измениться сущность цели или же она окажется практически 

недостижимым идеалом. Ориентация на неправедные средства, как бы она ни 

мотивировалась субъектом, всегда чревата негативными для его морального бытия 

последствиями. 

Одной из нравственных высших ценностей для человека является счастье. 

Неоспоримость счастья как нравственной высшей ценности обусловило появление в 

истории этической мысли эвдемонического (от греч. eudamonia– блаженство) 

направления, многочисленные представители которого не только утверждали счастье 

в качестве высшего блага, но и полагали возможным на этом основании решать все 

важнейшие моральные проблемы. Несмотря на обостренный интерес к проблеме 

счастья, до сих пор не существует общепризнанного определения данного понятия, 

поскольку содержательные контексты счастья настолько разнообразны, что их трудно 

свести к единому знаменателю. Наиболее приемлем такой вариант: счастье – это 

особое психологическое состояние, сложный комплекс переживаний человека, 

связанный с положительной оценкой им своей жизни в целом. Это определение нельзя 

считать исчерпывающим, но оно может служить ориентиром в ее осмыслении. 

Счастье составляет множество разнообразных элементов, причудливо связанных 

между собой. Но все эти элементы можно свести к одной основе – удовлетворенности 

индивида своей жизнью. 

Счастье выражает положительную и интегрирующую оценку жизни. Его можно 

рассматривать и как мотив деятельности. В этой роли оно первично по отношению к 

деятельности, программирует ее. Счастье часто связывают либо с процессом 

достижения значимой цели, либо с его результатом. Важно, конечно, то и другое, но 

индивидуальные характеристики людей часто определяют их выбор чего-то одного. 

Например, одни горят нетерпением получить желаемый результат, переживают, если 

его достижение откладывается, другие, напротив, стараются затянуть данный процесс, 

поскольку боятся разочарования при достижении цели, а третьи вообще не 

задумываются над стратегическими целями жизни. Но, как бы человек ни относился к 

своей жизненной стратегии, избежать определенных переживаний ему не удается. 
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Счастье включает в себя разнообразные эмоциональные состояния. Они могут 

быть не только положительными, но и отрицательными. Так, установка на «сплошное 

блаженство» может искажать систему ценностей и порождать разочарование жизнью. 

Погоня за удовольствиями приводит к пресыщению (если она «успешна») или к 

неудовлетворенности своим существованием (если нет возможности удовлетворить 

жажду наслаждений). В любом случае человек, ориентированный подобным образом, 

оказывается не в состоянии противостоять неблагоприятным обстоятельствам, 

достойно переживать неминуемые огорчения и страдания. Избежать страданий в 

жизни невозможно, поэтому стремление к счастью предполагает, вероятно, 

готовность к страданию, формирование правильного к нему отношения. Иногда 

страдание может быть даже конструктивным. Так, страдание от отсутствия 

удовольствия, воздержание дает возможность достигнуть впоследствии высшей 

степени наслаждения. 

Достаточно широким является также спектр условий счастливой жизни. Их 

комбинация, субординация и значимость определяются как объективными факторами, 

так и своеобразием субъекта. Для большинства людей значимы такие условия счастья: 

 ♦ оптимальное удовлетворение материальных потребностей (но к сфере 

материального бытия в истории культуры складывалось и иное отношение – аскетизм, 

предполагающий самоотречение от внешних благ, подавление чувственных 

потребностей ради достижения более высокого уровня духовного развития); 

♦ оптимальная самореализация личности, раскрытие ее внутреннего, духовного 

богатства. 

Установка на первостепенную значимость духовности является стратегически 

верной жизненной ориентацией, искажения которой препятствуют достижению 

счастья. 

Моральные принципы, нормы, идеалы и ценности выступают не независимо 

друг от друга, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

1.6. Структура морали 

Мораль (ее принципы, нормы, идеалы и ценности) проявляется в моральной 

деятельности людей, представляющей собой результат сложного взаимодействия 

морального сознания, моральных отношений и морального поведения. В своем 

единстве и взаимообусловленности они и есть способ бытия морали. Моральные 

отношения являются центральным его элементом. Основной формой этих отношений 

выступает общение людей друг с другом. Именно в общении материализуются, 

становятся реальными человеческие отношения, проявляются сущность человека, его 

моральный облик. 

Моральное сознание – субъективный способ бытия нравственных отношений. 

Моральное сознание включает в себя два уровня: эмоциональный и рациональный. 

Эмоциональный уровень морального сознания характеризует непосредственную 

реакцию личности на явления, отношения. Он формируется стихийно, более всего 
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связан с психическими особенностями личности и ее подсознательными влечениями. 

Это первичный уровень морального сознания, включающий в себя чувства, 

переживания, настроения личности. Рациональный уровень является результатом 

целенаправленного формирования морального сознания в процессе обучения, 

воспитания и самовоспитания. Итогом становится моральная компетентность, 

предполагающая: 

♦ знание принципов, норм и категорий, входящих в систему морали; 

♦ понимание сущности моральных норм и принципов и необходимости их 

применения; 

♦ принятие нравственных норм и принципов, включение их в собственную 

систему взглядов и убеждений, их практическое использование. 

Моральное поведение – результат становления личности. Оно опирается на 

нравственное сознание личности. Поведение человека является показателем его 

нравственной культуры.    Поступок как центральный момент нравственного 

поведения характеризует способность человека к сознательной постановке целей, 

выбору соответствующих им средств и самостоятельному действию. Из совокупности 

моральных поступков складывается нравственная деятельность. 

Мотивация поведения личности предшествует поступку. Это очень сильный 

регулятор человеческой деятельности. Мотив играет роль импульса, побудителя к 

действию. Мотивы и поступки могут и не совпадать. Так, не всегда «благие 

намерения» (мотивы) приводят к благим поступкам и наоборот. Один и тот же мотив 

может подтолкнуть человека к совершению разных поступков, одна и та же линия 

поведения также может быть продиктована разными мотивами. Поэтому оценка 

нравственного статуса личности зависит не только от результатов, но и от мотивов, 

движущих ее действиями.    Моральная оценка предполагает осуждение или 

одобрение поступка человека, его поведения, образа мыслей или жизни на основе 

требований морали. Основанием для оценки выступают моральные принципы, нормы, 

идеалы и ценности, предписывающие человеку должное поведение. Оценка 

характеризует соответствие сущего (реального) должному. Возможна оценка и 

будущих действий, например при подготовке решений. В этом случае оценка 

выступает как способность предвидения последствий поступка, что крайне важно в 

профессиональной деятельности человека. 

Рассмотренные структурные элементы морали выступают в единстве. Они 

взаимопроникают и обусловливают друг друга. Но эти взаимодействия в реальной 

жизни не лишены противоречий, что проявляется в расхождении слова и дела, 

должного и сущего. В моральном сознании эта противоречивость проявляется в 

расхождении рациональной и эмоциональной его сторон, в моральном поведении – 

между желаемым и должным, в моральных отношениях – между индивидуальными, 

групповыми и общечеловеческими интересами и потребностями. 
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1.7 Функции морали 

Ответить на вопрос о предназначении морали позволяет рассмотрение ее 

основных функций: 

  ♦ гуманизирующая функция морали. Суть ее в том, что именно приобщение 

личности к высоким нравственным принципам и идеалам и следование им в 

отношениях с людьми «очеловечивает» человека, делает его достойным уважения. 

Это основное предназначение морали, которое конкретизируется и другими, более 

частными, функциями; 

♦ регулятивная функция. Мораль не только предписывает людям представления 

о должном поведении, но и регулирует поведение и отношения людей в обществе. Эта 

функция проявляется во всех сферах человеческого бытия через противоречия 

доброго и злого, должного и сущего, справедливого и несправедливого; 

♦ воспитательная функция морали. Мораль участвует не только в 

регулировании человеческих взаимоотношений, но и в формировании, воспитании 

человеческой личности. Господствующие в обществе моральные нормы и принципы в 

процессе социализации (в том числе обучения и образования) вносятся в сознание 

человека, прививаются ему. Мораль учит поступать так, чтобы не было плохо другим. 

Она формирует потребность относиться к другим, как к самому себе, осознавать 

последствия своих действий для других. Моральное воспитание не ограничивается 

возрастной педагогикой. В определенном смысле моральное воспитание 

продолжается всю жизнь – от момента складывания и формирования сознания 

человека через самовоспитание в период взрослости. Первичные моральные 

представления в ходе социализации превращаются в нравственный мир человека. В 

этом мире моральные требования не являются чем-то внешним, требованиями 

социума, а выступают основанием самостоятельного ценностного выбора, решения, 

ответственности. Они становятся совестью человека, его моральной рефлексией; 

♦ познавательная функция морали тесно связана с воспитательной функцией. В 

ее рамках люди нацеливаются на определенные смысложизненные ценности. Мораль 

позволяет познавать и оценивать человеческие качества. Моральное знание – это 

знание о должном, справедливом и о том, что находится под запретом; 

♦ коммуникативная функция морали. Мораль выступает необходимым 

условием, формообразующим элементом и результатом человеческого общения, 

которое может быть дружелюбным или враждебным. Позитивным выступает, прежде 

всего, стремление к взаимопониманию. 

Безусловно, данные функции не исчерпывают роли морали в 

жизнедеятельности людей. Кроме того, функции морали могут иметь различные 

приоритеты и в зависимости от ситуации обладать разной степенью значимости. 
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1.8 Виды и особенности моральных норм 

Регулирующую функцию мораль осуществляет, прежде всего, посредством 

норм. Выступая в виде массовых оценочных определений поступков отдельной 

личности и социальных коллективов, нормы образуют систему этических ценностей, 

на основе которой создается модель, образец поведения в обществе, трудовом 

коллективе. 

Нормы морали – это своеобразные первоначальные «клеточки» нравственности, 

из которых складывается здание этической системы общества или социальной 

группы. 

Этика изучает нормы морали и как определенные образцы (стандарты) 

поведения людей в социальном коллективе, и как требования (предписания), 

регулирующие поведение людей. В этом смысле этика рассматривает поведение 

человека как нормативно заданное, предписанное теми или иными этическими 

нормами. 

Нормы морали имеют внутреннюю структуру: 

    ♦ диспозиция – предписание определенного поведения, выраженное, как правило, в 

повелительном наклонении: «возьми», «верни», «подчиняйся» и т. п.; 

    ♦ область определения нормативного предписания – круг лиц, к которым оно 

обращено. В этом смысле различаются единичные нормы (например, этика врача, 

юриста, журналиста, педагога) и всеобщие (универсальные) нормы, обращенные к 

каждому человеку; 

    ♦ гипотеза характерна для ряда норм морали – указание на те условия, при которых 

должно исполнять предписанное нормой действие. Наличие такого структурного 

элемента, как гипотеза, позволяет подразделять нормы морали на категорические 

(действительные при любых условиях) и нормы, сообразованные с возможностями 

людей и ситуацией. 

Источники норм морали – обычай, традиция, этическая доктрина или авторитет 

(например, Иисус Христос), общественное мнение. В этом отношении этические 

нормы принято подразделять на гетерономные – устанавливающие человеку внешние 

обязанности, имеющие внешний источник своего долженствования, и автономные – 

представляющие собой самопредписания, самовеления, имеющие источником 

автономию воли. 

Моральные нормы подразделяются на: 

♦ запреты, указывающие недопустимые формы поведения (не укради, и т. д.); 

♦ образцы – желаемый вариант поведения (будь добрым, честным и т. д.). 

 

Нормы морали обладают значением правомерности или неправомерности. 

Норма может быть правомерной, если существует «более высокая» норма, из которой 

первая выводится как следствие, или если она постулируется как высшая норма 

определенного нравственного, нормативного порядка. Норму, представляющую собой 

основание правомерности другой нормы, образно называют «высшей» нормой по 
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отношению к этой другой норме, которую обычно называют «низшей». Все нормы, 

которые можно вывести из одной и основной нормы, образуют определенную 

нормативную систему, которая характеризуется рядом особенностей (например, 

непротиворечивостью, связанностью норм). Так, нормы «не лги», «не 

лжесвидетельствуй», «исполняй обещания» можно вывести из нормы, 

предписывающей правдивость. 

Этические нормы делят также на сравнимые и несравнимые. Сравнимые нормы 

имеют в своем составе общий термин – область определения (субъект) или 

предписание (прескрипцию), несравнимые – нет. Сравнимые нормы в свою очередь 

бывают совместимые, которые выражают одно и то же веление полностью или в 

некоторой части и несовместимые, выражающие противоположные или 

противоречащие веления. 

Совместимые нормы делятся на равнозначные, или эквивалентные, которые 

выражают одно и то же веление в разной форме. Например: «Каждый человек имеет 

право на жизнь» и «Никто не обязан умирать» и подчиненные, которые имеют общую 

прескрипцию, а область определения (субъект) одной нормы включает в себя область 

определения другой нормы. 

Толкование, разъяснение смысла нравственных норм является одной из 

основных задач этики. Одна и та же норма может быть выражена в различных 

суждениях. Если не отделять норму от средств ее выражения, то может оказаться, что 

одна и та же норма будет устанавливать различные предписания. Но в таком случае 

было бы невозможно не только передавать нормы от поколения к поколению, но и 

применять их в практической жизни. Поэтому объектами этического толкования 

являются этические нормы, а предметами толкования – их содержание и смысл. В 

процессе толкования и разъяснения содержания и смысла нравственных норм 

решается вопрос об их специфике, отличии от других нормативных регуляторов – 

норм права, религиозных или организационных норм. 

Специфика этических норм проявляется через ряд противоречивых ситуаций. С 

одной стороны, этические нормы носят объективный характер, т. е. по своему 

содержанию они не зависят от склонностей, предпочтений, субъективного мнения 

кого бы то ни было. С другой стороны, требования и предписания, выраженные в 

этических нормах, не могут быть не субъективными. В силу особенностей 

нормативной регуляции они всегда являются выражением чьего-то веления (воли или 

разума человека, Бога). Но если выраженное в норме предписание выступает лишь как 

внешняя необходимость, то эта норма не будет нравственной. Подлинно моральной 

норма становится тогда, когда содержащееся в ней требование осознается самим 

человеком как самовеление. 

Моральное осознание действительности не только констатирует определенные 

моральные явления, факты, события, но и выявляет их значимость для практической 

деятельности человека.    Нормы морали выражают определенные интересы тех или 

иных социальных групп и в то же время имеют общеобязательную, 

общечеловеческую форму. Нормы поведения могут быть признаны моральными лишь 
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в том случае, если они выдерживают проверку на общезначимость, и на всеобщее 

применение. 

Еще одно противоречие в понимании специфики норм морали связано с 

проблемой соотношения их практической значимости и нравственной безусловности. 

С одной стороны, этические нормы имеют практическое значение, выступают 

средством достижения общественного и личного блага, а с другой подлинные нормы 

морали, требования, заложенные в них, не имеют ничего общего с практическим 

расчетом, социальной полезностью. По мнению И. Канта, нормы морали нельзя 

рассматривать как способ достижения результата, цели. Напротив, именно цели и 

практические результаты должны быть соотнесены, согласованы с этическими 

нормами. 

Этические нормы возникают как результат волевой активности человека и не 

находят своего выражения в законах и санкциях. Мораль не имеет своих институтов. 

Требования морали выполняются добровольно. Нарушение этических норм или 

добровольное следование им осуждается или соответственно одобряется не 

юридическими или административными мерами, а прежде всего общественным 

мнением или совестью самого человека, т. е. идеально. Отличие этических норм 

состоит также в самом способе, специфике регулирования нравственных отношений. 

Этические нормы реализуются не только посредством социального принуждения, но и 

путем самосознания, личной ответственности, т. е. при помощи самых сильных и 

активных элементов психологической структуры личности, что обеспечивает 

возможность превращения этических норм во внутренние регуляторы поведения 

человека. 

В то же время нормы морали требуют определенного поведения. Это свойство 

морали называется императивностью (от лат. imperative – повелевать). 

«Требовательность» морали к человеку – это только видимость гнета, ограничение его 

свободы нормами – мнимое. Тогда возникает вопрос: как мораль движет человеком? 

Порой выгоднее нарушать моральные правила, излишняя щепетильность может 

мешать добиваться человеку своей цели. Но, ориентируясь на моральные ценности, 

человек не добивается чего-либо, он совершенствует, прежде всего, себя. Мораль 

показывает человеку и обществу их гуманистическое призвание. Мораль, собственно, 

и ставит задачу бесконечного совершенствования человека.  

Мораль заинтересовывает человека внешним признанием, одобрением 

общественного мнения. Моральный человек поступает свободно. 

Значение внутренних факторов морального регулирования, основанных на 

самосознании личности, чувства ответственности перед обществом за последствия 

своих поступков все время возрастает. Но это не умаляет социальной значимости 

этических норм. Содержащиеся в нормах императивные требования определяют 

содержание жизнедеятельности любого члена общества, трудового коллектива. 

Этические нормы являются своеобразной мерой, по которой личность сверяет свои 

поступки и действия. В этических нормах задается направленность нравственного 

поведения человека во имя как социального, так и собственного блага, добра и 
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справедливости, содержатся цель и установка на должное отношение человека к 

другим людям и к своему собственному развитию. 

1.9. Понятие и сущность этикета 

Этикетом называется совокупность норм и правил, регулирующих социальное и 

профессиональное поведение. 

Этикет регламентирует, что допустимо и приемлемо в данном обществе или в 

данной ситуации, а что нет. Однако он определяет лишь формальную сторону 

общения, поэтому само по себе знание правил этикета недостаточно, чтобы считаться 

воспитанным человеком. Поведение в обществе не может не опираться на общие 

принципы и нормы морали. Следовательно, этика и этикет взаимосвязаны: этика 

рассматривает моральные проблемы в более широком плане, а этикет конкретизирует 

этические стандарты и нормы. Каждая проблема, связанная с этикетом, не может 

решаться вне этических наставлений. 

Правила этикета отражают общечеловеческие нормы общения, сохранявшиеся в 

течение длительного времени и свойственные многим народам. Поэтому они должны 

соблюдаться представителями не только какого-то определенного общества, но и всех 

социокультурных образований, существующих на данном этапе развития 

цивилизации. Этикет, направленный на объединение людей, облегчает людям 

взаимодействие, взаимопонимание. 

Различные народы вносят в этикет свои поправки и дополнения, обусловленные 

спецификой исторического развития своей культуры. Поэтому этикет отражает также 

специфическую систему национальных знаков – символов общения, традиций, 

обычаев, обрядов, ритуалов, соответствующих исторически обусловленным условиям 

бытия и морально-нравственным потребностям людей. 

По мере развития образования и культуры одни правила поведения сменяются 

другими. Нормы этикета не являются абсолютными, они относительны, соблюдение 

их зависит от места, времени и обстоятельств.  

Принципы современного этикета: 

♦ принцип гуманизма и человечности, который воплощается в требованиях 

быть вежливым, тактичным, корректным, учтивым, любезным, скромным и точным; 

♦ принцип целесообразности действий, в соответствии с которым этикет 

позволяет человеку вести себя разумно, просто и удобно для него самого и для 

окружающих; 

♦ принцип красоты, или эстетической привлекательности, поведения; 

♦ принцип следования обычаям и традициям той страны, в которой находится. 

 

В настоящее время выделяют четыре подсистемы этикета: 

    ♦ речевой, или вербальный, этикет регламентирует словесные формулы 

приветствия, знакомства, поздравления, пожелания, благодарности, извинения, 

просьбы, приглашения, совета, предложения, утешения, сочувствия, соболезнования, 
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комплимента, одобрения. К речевому этикету относят также манеру разговаривать (в 

том числе по телефону), умение применять в зависимости от обстоятельств 

литературный язык и арго и искусство вести беседу; 

    ♦ мимика и жесты. Многие народы имеют свои специфические жесты приветствия, 

прощания, согласия, отрицания, удивления, причем эти жесты могут иметь различную 

окраску – нейтральную, ритуально-торжественную, фамильярно-вульгарную. 

Отношение к собеседнику и теме беседы выражается также с помощью мимики, 

улыбки, направления взгляда. Жесты и мимика также могут трактоваться 

представителями различных народов по-разному; 

    ♦ организация пространства в этикете, т. е. взаимное расположение собеседников в 

пространстве, выбор ими определенной дистанции, наличие или отсутствие между 

ними физического контакта. Необходимо знать, какое место в доме или за столом 

считается почетным, какие позы допустимы в той или иной ситуации. Например, 

вторжение в так называемую личную зону, которая у представителей разных народов 

различается по размерам, воспринимается европейцами как агрессия, а арабами как 

проявление дружеских чувств; 

    ♦ этикетная атрибутика – это, прежде всего, одежда, украшения и головной убор, а 

также подарки, цветы, визитные карточки. 

Для того чтобы научиться этикету, недостаточно овладеть определенной 

совокупностью навыков поведения, выработать специфические рефлексы. 

Необходимо развивать и разумное отношение к его требованиям. 

1.10 История мирового этикета 

«Этикет» – слово французского происхождения, означающее манеру поведения. 

К нему относятся правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. Слово 

«этикет» во французском имеет два значения: 1) ярлык, этикетка, надпись; 

2) церемониал, ритуал. 

Этикет как историческое явление возник вместе с человеческим обществом. 

Чтобы выжить, человеку уже с глубокой древности приходилось свои интересы 

согласовывать с интересами других, учиться понимать окружающих. Так возникали 

простые правила общения, которые передавались из поколения в поколение, 

формировали нравы. Ни одна эпоха не обходилась без правил и норм человеческого 

общения.  Собственно этикет появился несколько позже, формируясь как свод правил 

поведения в процессе расслоения общества. Человек, получавший власть и богатство, 

требовал к себе особого, почтительного отношения. Он стал обращаться с себе 

подобными не так, как с теми, кто был отличен от него по происхождению и 

положению. 

Самые старые из известных сведений об этикете – древнеегипетские – 

насчитывают около 5 тыс. лет. Так, в «Поучениях Кагемни фараону Снофри» 

говорится о пользе правил приличия. Во многих древнеегипетских наставлениях 

подчеркивалась необходимость почитания старших, умеренности и скромности. 
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Одним из компонентов культуры у египтян было умение красиво есть, пользуясь 

столовыми приборами.    Древние греки, поклонявшиеся разуму, силе и красоте, в 

поведении наиболее всего ценили умение владеть собой, особое значение придавая 

развитию чувства меры. Основополагающим у них был принцип «ничего слишком». 

В Средневековье особенно выделялся этикет Византии, пышный и каноничный, 

впитавший в себя культуру Запада и Востока. Правила этикета требовали точного 

выполнения дворцовых церемоний и ритуалов. В средние века появились 

специальные книги и трактаты по этикету. Наиболее известный трактат о поведении 

того времени «Дисциплина клерикалис», изданный в 1204 г. и предназначенный для 

духовенства. Книгу сочинил испанский священник Педро Альфонсо. На ее основе 

позднее вышли пособия по этикету в Великобритании, Голландии, Франции, в 

немецких и итальянских землях. В их содержании преобладали правила поведения за 

столом, но затрагивались и другие вопросы – порядок ведения бесед, приема гостей.  

В Новое время сфера применения этикета расширилась и требования этикета из 

простых норм постепенно преобразовались в сложные ритуализованные формы 

общения. Со временем это потребовало даже специальных людей – 

церемониймейстеров, знавших все тонкости этикетных ритуалов, которые не имели 

права нарушать даже коронованные особы. 

Законодателем правил этикета в средние века была церковь, в Новое время – 

королевские дворы Парижа, Лондона и других европейских столиц. Первоначально 

тон задавал испанский этикет, затем пальма первенства перешла к Франции. Само 

слово «этикет» стало употребляться со времен Людовика XIV (1638–1715), на 

приемах которого гостям вручали карточки, где перечислялись требуемые от них 

правила поведения. Эти карточки – «этикетки» (ярлыки) – и дали имя этикету. Можно 

сказать, этикет был поведенческим ярлыком, который указывал на принадлежность 

человека к определенному слою общества. 

Этикет был важным средством регулирования поведения людей высокого 

происхождения. Долгое время считалось, что этикет – придворное достояние. Этикет 

пронизывал все сферы жизни высшего сословия, до мелочей регламентировал жизнь 

двора, имея характер закона. Нарушение норм этикета рассматривалось как 

преступление. Этикет того времени выступал особой знаковой системой, с помощью 

которой происходило обособление дворянства от более «низких» слоев общества – 

крестьян и горожан и др. Этикет давал представителю дворянства ощущение 

собственной исключительности, социального превосходства, позволяя отличать 

людей «своего круга» от других. Но в среде, далекой от двора, были свои правила 

поведения, которые регулировали поведенческую культуру простых людей, хотя и не 

назывались этикетом. 

Просветители XVIII в. рассматривали придворный этикет как средство власти, 

социального расслоения общества. Во времена Французской революции 1793 г. 

дворянский этикет был отвергнут как лицемерный, искусственный. В частности, было 

отменено почтительное обращение «Вы», ко всем гражданам обращаться следовало на 

«Ты», не снимать головного убора при приветствии и т. д. Воцарение на 
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императорском престоле Наполеона вернуло великосветский этикет. Буржуазный 

этикет выработал заметно более простые правила по сравнению с аристократическим. 

Он все более принимал характер культурной общепринятой традиции. Но 

существенными в нем оставались национальные особенности. 

В России этикет развивался в русле этнических традиций. Значительное 

влияние на него оказало принятие христианства (православия). В патриархальной 

России правила этикета существовали в виде предписаний «Домостроя» и 

религиозных ритуалов. Являясь «духовной наследницей» Византийской империи, 

Русь приняла ее торжественные и пышные ритуалы, как в религиозных обрядах, так и 

в придворном этикете, придерживаясь их и тогда, когда страны Европы от них уже 

отказались. 

Огромное внимание развитию светских манер стало уделяться в эпоху Петра I. 

Популярной в это время была книга «Юности честное зерцало, или Показания к 

житейскому обхождению», бывшая своего рода учебником этикета. Постепенно 

европейские нормы этикета укоренялись в среде дворян, не вызывали неприятия. 

Влияние западноевропейской, особенно французской, культуры на российский быт и 

нравы заметно усилилось в эпоху Елизаветы Петровны (прав. 1741–1761). 

Официальной частью русской культуры стал даже французский язык. Дворянский 

этикет характеризовался особой пышностью, роскошью, сословной замкнутостью. 

Дворяне продолжали сохранять этикетную дистанцию по отношению к другим 

сословиям. Законодателем роскоши, блеска был императорский двор.Впоследствии 

этикетные нормы стали входить в быт и представителей других слоев общества. В 

обществе стал формироваться тип интеллигента – человека образованного, несущего в 

себе лучшие черты, идеалы и ценности своей эпохи. В среде интеллигенции 

вырабатывались свои каноны достойного поведения. Для интеллигентных людей 

главным становились не внешние манеры сами по себе, а нравственное, духовное 

начало. 

Октябрьская революция 1917 г. отменила правила этикета. Более того, 

соблюдение норм этикета стало опасным, ибо свидетельствовало о воспитанности, 

образованности, культуре людей, их не рабочем и не крестьянском происхождении. В 

целях собственной безопасности люди отказывались даже от элементарных норм 

приличия. 

 Этикет был «реабилитирован» только в годы хрущевской «оттепели», когда 

стали налаживаться международные связи. Тогда появились и первые книги по 

этикету, благодаря которым советские люди могли знакомиться с правилами 

поведения, принятыми во всем мире. 

1.11 Нравственность как компонент духовной культуры служащих 

Нравственность – это исторически сложившаяся система неписаных законов, 

основная ценностная форма общественного сознания, в которой находят отражение 

общепринятые нормативы и оценки человеческих поступков. Нравственное начало 
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предписывает, прежде всего, заботиться об общем благе, так как без этого заботы о 

личной нравственности становятся эгоистичными, т. е. безнравственными. 

Нравственный человек наделен чуткой совестью – удивительной способностью 

самоконтроля. Механизм совести устраняет раздвоенность личности. 

 Нравственность – это и определенная сторона объективных отношений людей, 

их поступков, форма сознания. Основное проявление нравственной жизни человека – 

чувство ответственности перед окружающими и самим собой. Правила, которыми 

люди руководствуются в своих взаимоотношениях, составляют нормы 

нравственности: они формируются стихийно, но им все подчиняются как должному. 

Это и мера требований общества к людям, и мера воздаяния по заслугам в виде 

одобрения или осуждения. Правильной мерой требования или воздаяния является 

справедливость. 

Нравственность предполагает относительную свободу воли, что обеспечивает 

возможность сознательного выбора определенной позиции, принятия решения и 

ответственности за содеянное. Если бы поведение людей фатальным образом 

предопределялось сверхъестественными силами, внешними условиями или 

врожденными инстинктами, то не имело бы смысла говорить о нравственности. 

Нравственности не могло быть и в том случае, если бы человеческие поступки ничем 

не обусловливались, если бы царила стихия свободной абсолютной воли, т. е. полный 

произвол. Тогда не могло бы существовать социальных норм, в том числе 

нравственных.    Истоки нравственности восходят к обычаям, закреплявшим те 

поступки, которые, как показал опыт поколений, стали полезны для сохранения и 

развития общества и человека, отвечали потребностям и интересам исторического 

прогресса. Нравственное выступало как стихийно обобщенный и устойчивый образ 

действий людей, как их нравы. Уже в глубокой древности сложились такие 

нравственные традиции, как уважение к старшим, почтение к предкам, взаимопомощь 

в труде, храбрость в сражении и т. д. В совместном труде постепенно складывались 

нравственные нормы общежития. При этом каждое новое поколение не создает заново 

всех норм поведения, а заимствует нравственные ценности прошлых эпох, 

видоизменяя и развивая их, т. е. нравственность, развиваясь исторически, обладает 

некоторой преемственностью, относительной самостоятельностью. 

В нравственности, как и во всех других областях человеческой деятельности, в 

общем наблюдается некоторый исторический прогресс. В то же время есть и 

относительно незыблемые нравственные императивы – общечеловеческие нормы 

нравственности (представления о добре, гуманности, благе, справедливости, 

достоинстве, долге и т. д.), важность которых человечество осознало в XX в. 

Современный мир стал более взаимозависим, средства коммуникации столь прочно 

связали все части света между собой, что человечество смогло, наконец, осознать себя 

единой семьей. Современные представления о достойной человека жизни 

сформулированы во Всеобщей декларации прав человека. Но расширение социальных 

свобод человека еще не тождественно нравственному совершенствованию. В жизни 

людей и на современном этапе сохраняется множество негативных процессов. 
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Каждый новый этап в развитии человечества достигался через борьбу добра и 

зла, ответственности и безответственности, позитивных и негативных тенденций. На 

современном этапе обществу нужно совершить новый виток нравственного 

совершенствования. Предстоит сложный процесс отрицания отживших моральных 

норм и установок, критически-позитивного переосмысления всего того, что может 

быть использовано сейчас в созидательных целях, обогащения теории и практики 

морали новыми духовными ценностями. 

Особенностью нравственности современного общества является то, что знания 

и умения, которые требуются от работника, все более сращиваются с моральными 

качествами личности. Профессиональные решения накладывают на личность 

нравственные тяжелейшие нагрузки, а этическая взыскательность и ответственность 

становятся объективно необходимы для обеспечения позитивных результатов 

профессиональной деятельности. От общества все в большей степени требуется 

умение находить такие механизмы функционирования учреждений и организаций, 

коллективов, отдельных личностей, которые успешно выполнят свои задачи, в том 

числе нравственно безупречно. 

2  ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ИМИДЖЕМ? 

2.1 Внешнее как форма проявления сущности духовной культуры 

Целостный образ другого человека формируется на основе оценки, прежде 

всего, его внешнего вида и поведения. Почти каждый взрослый, имеющий опыт 

общения, способен по внешности человека, его одежде, манере говорить и поведению 

довольно точно определить его социально-психологические характеристики, 

например его возраст, психологические черты (в том числе возрастные изменения 

психики), социальное положение и примерно профессию, уровень духовной культуры 

и конфессию. Можно сказать, что человек создает впечатление о другом по его 

внешнему виду. О партнерах по общению мы судим по информации из двух 

источников: 

    ♦ манера поведения (как человек сидит, ходит, разговаривает, как, куда смотрит 

ит. д.); 

    ♦ одежда человека, ухоженности его внешнего вида (прическа, состояние ногтей и 

зубов, макияж у женщин, атрибуты и аксессуары). 

    Внешнее впечатление основано на межличностном оценивании. Оно связано с 

формированием образа другого человека, с которым предстоит совместная 

деятельность или общение. Основная задача оценивания – выявление признаков, на 

основании которых будет выстраиваться образ другого человека. Этот образ во 

многом помогает прогнозировать поведение и последовательность действий. 

    Процесс стереотипизации играет важную роль в оценивании. У каждого человека 

под влиянием многих факторов формируются специфические эталоны-стереотипы 

других людей. Этот процесс обычно не осознается человеком, но он серьезно влияет и 
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управляет оцениванием. Выделяют следующие группы эталонов-стереотипов: 

   ♦ антропологические – связаны с внешним обликом человека; 

   ♦ социальные связаны с его статусом и родом деятельности; 

    ♦ эмоционально-эстетические – формируются под влиянием собственного опыта 

переживаний, выработанного чувства меры и красоты. 

При формировании впечатления возможно искажение восприятия партнера по 

деловому общению. Источниками ошибок при создании впечатления о другом 

человеке являются: 

    ♦ стереотипы, если наблюдаемый отличается от наблюдающего по какому-то 

признаку, то это отличие вызывает у наблюдающего определенные стандартные 

образы – стереотипы. Это могут быть стереотипы, связанные с внешним видом 

человека (высокий – низкий, толстый – стройный; орлиный нос, сократовский лоб и 

т. д.), а также стереотипы, связанные с мимическими реакциями, особенностями 

голоса. Такие стереотипы мешают правильному восприятию человека, из-за них 

возможна неверная интерпретация истинных намерений людей. 

    ♦ мнение других лиц: нередко человеку достаточно даже отрывочного мнения об 

интересующем его лице, чтобы оно подействовало на оценку этого лица. При встрече 

с этим лицом человек старается уложить его поведение в рамки того шаблона, 

который сформировался под влиянием чужого мнения, возможно, не совсем 

объективного; 

    ♦ галло-эффект: часто, оценивая объект интереса, человек прибегает к терминам 

«приятное» или «неприятное» впечатление. Такая оценка размывает детали 

впечатления и формирует общую оценку объекта и достаточно устойчивый образ 

другого лица; 

    ♦ психическое состояние: человек в хорошем настроении воспринимает всех 

окружающих позитивно и сам вызывает симпатию. Напротив, человек «не в 

настроении» видит мир в сером цвете и вызывает к себе неприязненное отношение; 

    ♦ упрощение: человек склонен к упрощению в восприятии других лиц. Нередко по 

какому-то одному только факту человек делает обобщающие выводы, закрепляют их в 

своем сознании и потом с трудом меняет. 

Все внешние проявления человека (походка, мимика, жесты, позы, осанка, 

одежда, манера говорить) играют большую роль при формировании впечатления о 

человеке. Специалисты советуют соблюдать ряд правил, чтобы сформировать 

позитивный образ: 

    ♦ желательно, чтобы осанка и поза демонстрировали энергию и динамичность; 

    ♦ важно демонстрировать уверенность и открытость в отношениях с другими 

людьми; 

    ♦ следить за интонацией: она должна быть приветливой и выразительной; 

   ♦ помнить о манере одеваться, следить за модой. 

Безусловно, более важной является внутренняя ценность личности, но ее можно 

определить после длительного контакта. А одежда, внешний облик видны сразу. 

Человек в неопрятной одежде вызывает недоверие. 
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Обычно чем выше духовная культура человека, тем ближе его облик к его 

внутренней сути. В идеале человек с высокой духовной культурой «показывает» 

окружающим кем он, по сути, является. Такому человеку не нужно намеренно 

демонстрировать позы открытости, заучивать «правильные» жесты и взгляды, так как 

для него естественны благожелательное отношение к людям, честность, доброта и 

отзывчивость. Соответствие знания моральных норм и нравственного поведения, 

эстетичных внешнего вида и поведения свидетельствует о высоком духовном 

развитии человека, для которого знания этих принципов и норм, желание следовать 

им превратились во внутреннее убеждение. Этот человек поступает правильно не 

потому, что знает, как надо поступить «правильно», а потому, что не может поступить 

иначе; ориентируется не столько на необходимость соблюдать внешние правила, 

сколько на свою совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение 

перед окружающими, а также на чувство искренности к ним. 

Культурный человек прост, естествен, а потому везде одинаков. Он относится 

ко всем одинаково – к родителям и чужому ребенку,  к начальнику и к подчиненному, 

так как его к отношение к окружающим зависит не от их должности, положения, а 

только от их человеческой сущности. Он всегда доброжелателен, подтянут, аккуратен, 

самокритичен и ответственен за свои действия. У такого человека все – интонации, 

манеры, одежда – отвечает его внутренней сущности; он не теряется в незнакомом 

обществе, всегда дружелюбен и открыт, думает о людях хорошо, умеет красиво и 

аккуратно одеваться, двигаться, принимать пишу; встреча и разговор с таким 

человеком доставляют удовольствие. Действительно культурный человек никогда не 

унизит другого ни словом, ни жестом, ни своим собственным неряшливым видом в 

силу собственной воспитанности. 

Человек с низкой духовной культурой в своем поведении ориентирован на 

внешние стимулы – должность, положение в обществе, звание, одобрение 

окружающих, деньги. Такие люди часто демонстрируют показные вежливость и 

доброту, за которыми на самом деле обычно стоит равнодушие к людям и их судьбам. 

2.2 Моральная сущность. Моральный выбор 

Мораль – набор внутренних установок, шкала оценок, которыми человек 

руководствуется в своем отношении к другим людям, к коллективу, в котором он 

осуществляет свою жизнедеятельность, ко всему обществу. Иными словами, мораль – 

это не просто норма, но одновременно эталон бытия. В то же время на основе морали 

общество оценивает каждого индивида (добр человек или жесток, дружелюбен или 

недоверчив, щедр или жаден), оценивает общество. 

К структурным элементам морали относятся ценностные ориентации, цели 

моральной деятельности, нравственные нормы, мотивация деятельности, оценка 

полученных результатов. Все это является основанием системного единства морали, 

функционирования ее как сложного, противоречивого, но единого целого. В ходе 

реализации норм и требований морали раскрываются присущие ей признаки. 
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К объективным признакам морали относятся: 

♦ отношение к человеку как к высшей цели и ценности в отношениях между 

людьми; 

♦ наличие мотивации и цели деятельности, определяющие ее смысл и 

содержание (осуществляется деятельность на основе моральных убеждений или нет); 

♦ избирательность в выборе средств реализации целей; 

♦ возможность выбора вариантов решения проблемы; 

♦ наличие контроля (самоконтроля), оценки и ответственности в процессе 

деятельности; 

♦ позиция сопротивления злу исходя из собственных убеждений, а не по 

принуждению; 

♦ воздействие на все сферы деятельности, всю систему общественной жизни. 

 

В совокупности эти признаки определяют сущность морали и назначение 

морали, включая моральное сознание и моральную практику. Мораль помогает людям 

правильно вести себя, гуманно относится к другим людям. Жить по законам морали 

практичнее, чем нарушать их, ибо в противном случае потери могут быть выше 

приобретений. 

Ныне признается необходимость морали, активизирующей личность, 

поднимающей ее значение, имеющей своим идеалом гуманизм и справедливость, 

ориентирующейся на умеренные потребности и здравый смысл. 

Интересы общества и индивида, выполняющего его требования, в том числе и в 

области норм поведения, не всегда совпадают. Иногда человек, даже зная нормы 

поведения, осознанно или неосознанно их нарушает. Данная ситуация ставит человека 

перед моральным выбором между необходимостью совершения поступка в 

соответствии с той или иной нормой поведения. Большинство наших поступков 

требуют совершения морального выбора, причем как выбора просто подходящей к 

данной ситуации эталонной нормы, выполнение которой приведет к оптимальному 

для нас и общества результату, так и между двумя и более нормами поведения. 

Практически человек обречен на необходимость совершения выбора. Уже 

задумавшись над тем, как поступить в той или иной ситуации, человек осуществляет 

выбор поступка, моральный выбор. Оценку выбору человека дает общественное 

мнение, но более действенным контролером выступает совесть самого человека.  

Следует помнить, что выбор поступка всегда имеет определенные последствия как 

для окружающих, так и для отдельного человека. А за последствия приходится 

отвечать. Следовательно, выбор непременно сопрягается с ответственностью. Выбор и 

ответственность взаимосвязаны. Готовых ответов на все случаи жизни не бывает, 

поэтому человек находится всегда в достаточно сложной ситуации – ему самому 

приходится решать, как поступить, и самому нести ответственность за свой выбор. 

Безусловно, важно уметь поступать в соответствии с требованиями морали. Но такое 

умение вырабатывается, причем всю жизнь. Тут не может быть остановки. 
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2.3 Взаимосвязь интеллектуального и нравственного в духовной культуре 

История человека – это история развития и усложнения его знаний, умений, 

интеллектуального опыта, развития взаимоотношений между людьми. Цивилизация 

шла по пути накопления знаний, повышения интеллекта всего человечества в целом и 

отдельных индивидуумов в частности. Современная цивилизация накопила огромный 

объем информации о мире, и прирост информации продолжается, а темп его 

увеличивается пропорционально росту количества высокоинтеллектуальных, хорошо 

образованных специалистов. 

Развитый интеллект позволяет человеку оптимизировать свое поведение в 

изменяющихся условиях общения, изменять и развивать свои нравственные 

принципы, улучшать условия своей жизни. Уровень интеллектуального развития 

определяется качеством методик, применявшихся во время обучения ребенка, 

объемом полученных знаний. Прямой зависимости между высокими уровнями 

интеллекта и нравственной культуры нет, встречаются порой высокообразованные, с 

уровнем интеллектуального развития выше среднего, но ведущие себя непорядочно, 

встречаются и необразованные, но глубоко порядочные люди. Однако люди с 

высоким уровнем интеллектуального развития обычно все же отличаются и более 

высокими нравственными достоинствами, которые сознательно развивают. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что составляет основной предмет этики? 

2. Что такое этикет как социальное явление? 

3. Особенности морали как одного из регуляторов поведения людей? 

4. Назовите основные принципы и ценности морали? 

5. Какие ценности для вас являются определяющими?  

6. Задумывались ли вы над смыслом своей жизни?  

7. Перечислите функции морали? Какую из них вы считаете наиболее важной? 

8. Правила морали, этикета ограничивают свободу человека и в то же время 

позволяют ему более комфортно существовать в обществе. Почему так 

происходит? 

 

3 ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

3.1 Сущность профессиональной этики 

В системе этического знания важное место занимают различные виды 

прикладной этики, определяющие и разрабатывающие нравственные нормы общения 

людей применительно к различным сферам деятельности. В процессе исторического 

развития общества, особенно в XX в., возникли многие специальные виды морали, в 

числе которых видное место занимает профессиональная этика. 
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Общество может нормально функционировать и развиваться только в 

результате непрерывного процесса производства материальных и духовных 

ценностей, и от того, какими по своим нравственным целям и содержанию являются 

отношения людей в обеспечении этого процесса, во многом зависит благополучие 

субъектов труда и общества.    Профессиональная этика представляет собой 

совокупность моральных норм, правил, принципов, которые регулируют отношение 

человека к своим профессиональным обязанностям, долгу, а также взаимоотношения 

людей в трудовой деятельности.    Содержанием профессиональной этики являются: 

♦ нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных 

взаимоотношений между людьми, которые являются оптимальными с точки зрения 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

    ♦ обоснование, толкование кодексов, задач и целей профессии. 

Профессиональная этика как составная часть морали основывается на ее общих 

принципах и установках, но рассматривает их с позиций специфических проблем в 

различных видах трудовой деятельности. 

Структура профессиональной этики определяется наличием следующих 

элементов: 

    ♦ отношение людей к труду, а через его характеристики к другим людям 

(трудолюбие, добросовестность, бережливость, аккуратность, самоотверженность и 

др., и антиподы – леность, недобросовестность, халатность и др.); 

    ♦ мотивация трудовой деятельности (общественное благо, заработок, устройство 

личной жизни и др.; антиподы – карьеризм, тщеславие, корыстолюбие и др.); 

    ♦ управленческо-производственная регламентация трудовых обязанностей 

(постановка цели производственной деятельности, организация труда в коллективе, 

поощрение добросовестных работников и наказание иных, др.); 

    ♦ средства реализации целей (обучение, воспитание, пример, авторитет 

руководителя и др.); 

    ♦ оценка результатов деятельности (экономическая, хозяйственная, управленческая, 

моральная и др.), их общественной значимости; 

    ♦ теоретическая разработка вопросов профессиональной этики в связи с развитием 

общественного производства, углублением разделения труда, возникновением новых 

видов деятельности.     

Профессиональная этика изучает: 

    ♦ качества личности специалиста, необходимые для выполнения 

профессионального долга; 

    ♦ нравственные взаимоотношения специалистов и объектов их деятельности 

(педагог – ученик, врач – больной, продавец – покупатель); 

    ♦ взаимоотношения людей внутри трудового коллектива и нормы, которые их 

регулируют; 

    ♦ цели и методы профессионального обучения и воспитания. 

    ♦ является ответственной, обязательной, но вместе с тем добровольной, т. е. 
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свободной, деятельностью людей, которые подчиняются правилам, но лично 

независимы, сообразуются с законом, но выполняют долг; 

    ♦ существует в обществе со сложившейся моралью и отражает отличия моральных 

требований к специалистам от общечеловеческих или общепринятых в обществе норм 

и традиций поведения. В этой связи профессиональную этику подчас называют 

профессиональной моралью; 

    ♦ затрагивает область человеческих отношений, развивается в особенности в тех 

профессиях, где работа требует непосредственных контактов с людьми. Особое 

внимание уделяется моральным качествам тех работников, которые связаны с правом 

распоряжаться жизнью людей (это представители управления, транспорта, сферы 

услуг, здравоохранения, воспитания). Безответственное отношение работников этих 

сфер к своим обязанностям опасно для окружающих, наносит вред коллективу и 

приводит к деградации личности; 

    ♦ устанавливает стандарты поведения специалистов, понимая под качеством их 

работы наилучший результат для людей, надежность и эффективность товаров и 

услуг; 

    ♦ конкретизирует требования общества к моральным аспектам деятельности 

специалистов. Принципы профессиональной этики высвечивают нравственные 

ценности лучшей, наиболее образованной и компетентной части общества, которая 

берет на себя ответственность за положение дел на предприятиях. 

Профессиональную этику в некоторых случаях именуют профессиональной 

деонтологией, или учением о долге. Термин «деонтология» первоначально 

отождествлялся с учением о нравственности, затем стал пониматься как одна из 

концепций морали и наконец как один из разделов этики. Но профессиональная этика 

– более широкое понятие, поскольку наряду с деонтологическими аспектами 

предполагает также определенные обязательства и нормы как внутри 

профессиональной среды, так и вне работы. 

Основная функция норм профессиональной этики состоит в том, чтобы 

исключить влияние случайных, чисто субъективных мотивов и обстоятельств, 

психологических состояний, обеспечить надежность, предсказуемость, стандартность 

и общепринятость поведения. Нормы формируют ожидаемое поведение, понятное 

окружающим. 

Профессиональная мораль не может рассматриваться вне единства с 

общепринятой системой морали. Только на основе принципов и норм общей морали 

возможны обобщение нового морального опыта в сфере труда, определение новых 

норм и запретов профессиональной морали, преодоление отживших правил и оценок. 

В свою очередь нарушение трудовой этики сопровождается нарушением и общих 

моральных установок. При наличии несоответствия между системой морали и 

содержанием профессиональных кодексов, возникновении коллизии между ними 

предпочтение должно быть отдано общим принципам нравственности, поскольку они 

глубже и основательнее определяют перемены в условиях жизнедеятельности людей, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности. 
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3.2 Происхождение профессиональной этики 

Разделение труда привело к появлению множества профессий. Некоторые из 

них возникли уже в глубокой древности. Вопросы профессионального разделения 

труда рассматривались такими мыслителями древности, как Платон, Аристотель и др. 

Именно к этому периоду относятся нравственные установления жрецов, исполнявших 

судебные функции, клятва Гиппократа в медицинской практике и другие 

профессионально-этические кодексы, регулирующие отношения работников к своим 

профессиональным обязанностям. 

Первые профессионально-моральные кодексы как уставы целевого назначения 

появились в XII в., когда происходило становление средневековой цеховой 

организации труда. Их возникновение отразило интересы определенных социальных 

групп, объединенных социальным статусом и характером трудовой деятельности. 

Профессиональные нравственные нормы и требования, зафиксированные в цеховых 

уставах ремесленников Средневековья, изменялись и уточнялись в зависимости от 

уровня разделения труда в обществе и изменения содержания деятельности 

представителей самих профессий. Многочисленные уставы определяли жизнь цехов и 

мануфактур в городах (распределение заказов, сбыт товаров, закупка сырья, 

подготовка мастеров и др.). 

Появление профессиональной этики во времени предшествовало созданию 

соответствующих научных этических теорий. Повседневный опыт, необходимость в 

регулировании взаимоотношений людей той или иной профессии приводили к 

осознанию и оформлению определенных требований профессиональной этики. 

Возникнув как проявление повседневного, обыденного морального сознания, 

профессиональная этика в дальнейшем развивалась на основе обобщения практики 

поведения представителей каждой профессиональной группы. Эти обобщения 

суммировались как в письменно оформленных, так и в неписаных кодексах поведения 

профессиональных различных групп, а также в форме теоретических выводов, что 

свидетельствовало о переходе от обыденного к теоретическому сознанию в сфере 

профессиональной морали. 

В новейшее время эти вопросы рассматривали О. Конт, Э. Дюркгейм и другие 

представители позитивизма. Научное объяснение их с материалистических позиций 

впервые дали К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Ныне за рубежом широко представлены специализированные моральные 

кодексы, которые до мелочей регламентируют процесс трудовой деятельности – 

поведение людей различного ранга на производстве, общение руководителей с 

подчиненными, манера одеваться, жесты и т. д. 

Активную роль в становлении и усвоении норм профессиональной этики играет 

общественное мнение. При взаимодействии людей общественное мнение переходит в 

нравственную норму, которая в свою очередь может быть предметом критики со 

стороны общественного мнения. Различные виды профессиональной этики имеют 

свои традиции. Это, прежде всего, те общечеловеческие моральные нормы в сфере 
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труда, которые человечество пронесло через различные общественные эпохи и 

сохранило, хотя часто в измененном виде. 

Становление современного информационного общества сопряжено с 

возрастанием значимости профессионализма, компетентности, появлением новых 

профессий, происходят изменения в традиционных сферах труда. Формирующиеся 

профессии рождают соответствующие моральные кодексы трудовых отношений, 

усложняются и дополняются профессиональные кодексы, составляя системное 

образование на основе общих норм и принципов морали, в совокупности охватывают 

все виды профессиональных отношений. 

3.3 Виды профессиональной этики 

Развитие общества, сопровождаясь постоянным углублением специализации 

производства, его усложнением, дифференциацией условий труда, требует 

непрерывного совершенствования профессиональной деятельности. Это влечет за 

собой соответствующую конкретизацию профессиональных обязанностей, определяет 

необходимость разработки новых систем моральных требований в различных сферах 

труда. Типологический анализ сферы трудовой деятельности позволяет не только 

определить объективные основания норм профессиональной этики, но и выделить ее 

основные виды. 

В зависимости от сферы трудовой деятельности (производственно-

экономической, научной, педагогической, художественной, экологической и 

т. д.),профессиональная этика подразделяется на соответствующие виды: этика врача, 

педагога, журналиста, ученого, актера, художника, предпринимателя, инженера, 

строителя и др. Внутри видов профессиональной деятельности выделяется множество 

подвидов. Например, этика инженера подразделяется в зависимости от специфики 

деятельности на такие ее подвиды, как этика инженера-программиста, инженера 

средств связи и др. В педагогической этике выделяются этика педагогов 

общеобразовательных учебных заведений,  преподавателей высшей школы, педагогов 

дошкольного воспитания и т. д. 

Выделение видов и подвидов профессиональной этики свидетельствует о 

многообразии нормативных требований к специалистам, необходимости учитывать 

специфику моральных отношений в каждой конкретной сфере профессионального 

труда. При этом существуют общие профессиональные моральные нормы, которые 

выступают как руководящие начала, правила, образцы, требования к 

профессиональной деятельности человека на основе гуманистических идеалов. 

В зависимости от специфики моральных требований в различных видах 

профессиональной деятельности определяется значимость нравственных норм, 

регулирующих отношения специалистов. Но некоторые профессии характеризуются 

повышенными моральными требованиями. Это профессии, объектами которых 

выступают человек, его жизнь, здоровье, формирование его профессиональных и 

духовных качеств (медицина, воспитание, обучение и др.). Данные сферы труда не 
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поддаются запрограммированной технологической упорядоченности, для них 

невозможна жесткая регламентация, требуются творческая активность, максимум 

гуманизма и самоотдачи профессионала. Повышенные моральные требования 

определяют для них первостепенное значение чувства долга и высокую меру 

ответственности. Они с необходимостью включают дополнительные моральные 

нормы поведения – порядочность в общественной и личной жизни, бескорыстность, 

самоотверженность и др. 

Каждый вид профессиональной этики определяется своеобразием 

профессиональной деятельности, имеет свои специфические аспекты в реализации 

норм и принципов морали, что и составляет содержание профессионального 

морального кодекса. Так, этика ученого предполагает такие моральные качества, как 

научная добросовестность, честность, ответственность за окружающую природу. 

Профессионально-нравственную позицию журналиста определяют такие категории, 

как профессиональный долг, профессиональная совесть, достоинство, честь. 

На современном этапе в России возрождается этика бизнеса и деловых 

отношений. Этикет предпринимательской деятельности предполагает, прежде всего: 

♦ уважение власти, законов, партнеров по бизнесу; 

♦ целеустремленность.  

 

Моральные ценности делового человека не должны идти вразрез с целями и 

ценностям организации, это такие как: верность слову; доброжелательность в 

отношениях с членам коллектива; честность и уважение к частной собственности; 

внимательность к людям, потребителям товаров и услуг; постоянное 

совершенствование (например, стать лучшим в мире предпринимателем). 

Многие черты профессиональной этики распространились в другие профессии 

из медицины. Это связано с тем, что именно в медицине впервые были 

сформулированы заповеди профессионального поведения по отношению к больному. 

Согласно врачебной этике, медицинский работник должен все знания и силы 

посвящать охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению 

заболеваний; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь; внимательно и 

заботливо относиться к больному; хранить врачебную тайну; постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство; во всех действиях 

руководствоваться принципами морали и т. д. 

Достаточно разработана также педагогическая этика, изучающая особенности 

педагогической морали, ее принципы и функции. На базе педагогической этики 

разрабатываются основы педагогического этикета, представляющего собой 

совокупность правил общения и поведения людей, профессионально занимающихся 

обучением и воспитанием подрастающего поколения: педагог должен любить свою 

профессию, должен знать психологию учащихся, интересоваться их внутренним 

миром, изучать их индивидуальные способности. 

Ныне существует более тысячи профессий, и их количество постоянно 

увеличивается. Гуманизация отношений между людьми актуализирует значимость 
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представителей гуманитарных профессий – журналистов, психологов, библиотекарей, 

музейных работников, педагогов, деятелей искусства. В гуманитарной области 

профессиональная этика связана, прежде всего, с приращением гуманитарных 

ценностей. Но долг гуманитариев не ограничен узкими рамками конкретной 

ответственности по месту работы – это также участие в формировании общественного 

мнения. Гуманитарий как профессионал создает и пропагандирует социально 

значимые идеи. Гуманитарии призваны удовлетворять потребность общества в 

обнародовании знаний, сведений, в пропаганде нового, прогрессивного в культуре. 

Профессиональный долг гуманитария – иметь навыки общения, умение правильно и 

доходчиво говорить, легко выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Требования к поведению представителя разных профессий не всегда выражены 

в четкой, упорядоченной системе. Многие правила деятельности просто 

общеприняты. Часть новых профессий не имеет пока устоявшихся традиций и 

длительной истории (программисты, робототехники и т. и.). Но есть сферы 

деятельности, где отступление от правил исключается, например, дипломатический 

протокол предполагает строгое выполнение этикетных правил. 

3.4 Принципы и нормы профессиональной этики 

Содержание профессиональной этики складывается из общих и частных 

принципов. «Золотым правилом» нравственности считается правило, согласно 

которому не следует делать другим того, чего не желаешь себе. Существует и 

положительная обратная формулировка данного правила «Относись к другим так, как 

хотел бы, чтобы относились к тебе. В сложных ситуациях, когда человек затрудняется 

в выборе линии поведения, он может мысленно поставить себя на место собеседника и 

представить, что хотел бы увидеть и услышать в данной ситуации. В повседневной 

жизни и в деловом общении можно использовать и такой принцип-подсказку «Если не 

знаешь, как поступить, поступай по закону». 

Фактически все этические принципы и предписанные нормы поведения 

формулируются с учетом данных положений. Частные принципы вытекают из 

конкретных условий, содержания и специфики той или иной профессии. К числу 

частных принципов можно отнести следующие: 

    ♦ принцип здравого смысла: нормы профессиональной этики не должны 

противоречить здравому смыслу, а здравый смысл подсказывает, что 

профессиональный этикет в целом направлен на поддержание порядка, 

организованности, экономию времени и другие разумные цели; 

    ♦ принцип удобства: этические нормы не должны сковывать деловых отношений. 

Удобным в профессиональной деятельности должно быть все – от планировки 

служебного помещения до размещения оборудования в нем, от деловой одежды до 

правил поведения на работе. Причем удобства должны быть обеспечены всем 

участникам деловых процессов; 
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    ♦ принцип целесообразности. Суть этого принципа в том, что каждое предписание 

деловой этики должно служить определенным целям; 

    ♦ принцип консерватизма. Консерватизм во внешнем облике делового человека, в 

его манерах, склонностях невольно вызывает ассоциации с чем-то незыблемым, 

прочным, надежным, а надежный партнер в делах – желание для каждого делового 

человека. Надежность, фундаментальность, стабильность – привлекательные в 

деловом мире черты. Они имеют содержательную связь с консерватизмом; 

    ♦ принцип непринужденности. Важно, чтобы профессиональная этика не 

превращалась в искусственно навязываемое явление. Нормы этики должны быть 

естественны, легко и без напряжения исполняться; 

    ♦ принцип «Не навреди». Следствием этого принципа является отсутствие права на 

ошибку. В законодательствах практически всех цивилизованных государств 

предусмотрены санкции за ошибочные действия профессионалов. Профессионализм 

предполагает полное сознание ответственности, сосредоточенности, максимальной 

концентрации на работе. Конечно, люди остаются людьми, а значит, могут ошибиться, 

но недопустимы халатность, ошибка по недосмотру, по лености или равнодушию; 

    ♦ принцип максимально высокого качества работы является общим для всех 

профессий в пределах оговоренных возможностей. Способность профессионала 

творчески развиваться, совершенствовать свое мастерство не только прибавляет ему 

опыта, но и упрочивает его авторитет; 

    ♦ принцип сохранения профессиональной тайны, конфиденциальности (от лат. 

confidentia – «доверие») сведений о клиентах, информационных запросах, услугах, 

технологиях, рецептах. Если в личных отношениях от человека ожидают искренности 

и открытости, то профессиональная мораль диктует, что специалист всегда должен 

помнить о необходимости сохранения в тайне специальной информации, связанной с 

его работой. Профессиональная тайна ведет отсчет еще с клятвы Гиппократа. 

Профессиональная тайна является принципиальной в государственной, военной 

службе, банковском деле и т. п. Профессиональная тайна может иметь статус 

государственной, военной, коммерческой, врачебной, предусматривать различные 

степени ответственности – от служебной до уголовно наказуемой; 

    ♦ конфликт интересов. Во всех профессиях требуется отказ от использования 

служебного положения в личных целях. Профессиональная этика утверждает 

первичность служебных обязанностей и вторичность личного долга. Профессионал не 

имеет права получать иных доходов за труд, кроме оговоренной заработной платы. 

Коротко этот принцип может быть понят как отсутствие привилегий в связи с 

профессией. Конфликт интересов преодолевается выполнением профессионального 

долга; 

    ♦ принцип коллегиальности. Этот принцип выступает прямым следствием 

общественной сущности человека, ориентируя последнего на подчинение своих 

личных интересов общественным. Человек, руководствующийся принципом 

коллегиальности, испытывает чувство сопричастности к делам коллектива, его целям 

и задачам.  Принятие коллективных решений, касающихся стратегии развития 
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корпорации, организации, объединение усилий для оперативного реагирования в 

сложных ситуациях не утрачивает актуальности и на современном этапе, когда 

степень индивидуальной ответственности повышается. Во многих профессиях и ныне 

не являются исключением коллективные поиски решения трудных профессиональных 

задач, регулярно проводятся производственные совещания – планерки, пятиминутки, 

кафедры и проч., в которых обязаны принимать деятельное участие все работники. В 

производственных коллективах отмечают юбилеи, дни рождения, свадьбы 

сотрудников, поздравляют с особыми успехами. Не остаются без внимания и 

горестные события, когда тот или иной человек особенно нуждается в поддержке и 

сострадании; 

    ♦ право на критику. Профессионал обязан уметь критиковать работу коллег, не 

ущемляя достоинства других работников, а также правильно принимать критику в 

свой адрес. Понимание необходимости критического анализа деятельности, 

конструктивных поисков лучшего результата является условием движения вперед. Но 

в этом вопросе наиболее важно проявлять заботу об этике взаимоотношений 

сотрудников, не допускать критику личности, а не идеи, сведения счетов, 

психологической конфронтации; 

    ♦ гедонистический принцип. Гедонизм – принцип этики, согласно которому 

стремление к наслаждению и избежанию страданий является естественным правом 

человека. Гедонизм в профессиональной деятельности приветствует все, что 

продлевает удовольствие от жизни, смягчает неудобства и сглаживает неприятности. 

Гедонизм сообщает товарам и услугам наряду с полезностью и эффективностью 

комфортность и приятность. Внешняя приветливость, доброжелательность 

работников оставляют не только приятное впечатление у клиента, но сообщают ему 

хорошее настроение. Гедонизм обязывает профессионала к оптимизму, энергичности, 

умению вдохновлять. Особую роль играет улыбка. Она открывает дорогу к сердцам 

других людей. В торговле, например, улыбка увеличивает количество продаж. 

Следовательно, этикетная культура должна быть проявлением общей 

нравственной культуры, воспитанности человека, его внутреннего отношения к 

окружающим. 

Профессиональная этика также базируется на общенравственных нормах. 

Одной из самых необходимых норм выступает вежливость, проявляющаяся во многих 

конкретных правилах поведения: в приветствии, обращении к человеку, в умении 

помнить его имя и отчество, важнейшие даты его жизни. Истинная вежливость 

непременно доброжелательна, так как она – одно из проявлений искренней 

благожелательности по отношению к людям. Благожелательность – обязательная база 

вежливости. Непременным условием вежливости является искренность. 

Другими важнейшими нормами выступают тактичность и чуткость. 

Содержанием этих качеств являются внимание, глубокое уважение к тем, с кем мы 

общаемся, желание и умение их понять, почувствовать, что может доставить им 

удовольствие, радость или, наоборот, вызвать раздражение, досаду, обиду. 

Тактичность, чуткость проявляются в чувстве меры, которую следует соблюдать в 
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разговоре, в деловых контактах, в умении чувствовать границу, за которой слова и 

поступки могут вызвать у человека незаслуженную обиду, огорчение, боль. 

Тактичный человек всегда учитывает конкретные обстоятельства: разницу возраста, 

пола, общественного положения, место разговора, наличие или отсутствие 

посторонних. В основе тактичного поведения лежит также умение владеть собой. 

Обязательное условие тактичности – это уважение к другому, проявляющееся, в 

частности, в умении выслушать его, в способности быстро и безошибочно определить 

реакцию собеседника на то или иное высказывание. 

Важной этикетной нормой выступает скромность, проявляющаяся в том, что 

человек не стремится показать себя лучше, способнее, умнее других, не подчеркивает 

своего превосходства, не требует для себя никаких привилегий, особых удобств, 

услуг. Вместе с тем скромность не должна проявляться в робости и застенчивости. 

 Неизменным спутником и советчиком должна быть деликатность. Это слово 

наиболее емко выражает то, что, мы имеем в виду, когда говорим о чутком, тонком 

отношении к окружающим, к их чувствам. Но деликатность не должна превращаться в 

льстивость, приводить к восхвалению всего увиденного и услышанного. 

Наряду с данными общепринятыми нормами важными в профессиональной 

этике моральными нормами выступают также честность, правдивость, обязательность, 

трудолюбие, справедливость, соблюдение обещаний и договоров. 

Данные принципы и нормы не всегда учитываются в реальной практике 

деловых отношений. Порой сам язык этики рассматривается как помеха в деловых 

отношениях. Часто в деловом мире вообще стараются избегать разговоров о морали, 

этических идеалах, долге, социальных обязанностях, ответственности. Эти проблемы 

воспринимаются как «не относящиеся к делу». Но соблюдение этических принципов и 

норм является важным, это необходимо и для повышения эффективности 

производства, и для укрепления деловых связей, деловых отношений в целом. 

Принципы и нормы этически грамотного поведения конкретизируются в правилах 

этикета в конкретных ситуациях. 

3.5 Классификация этических кодексов 

Вопрос кодексов (от codex – «книга, свод законов») заслуживает особого 

внимания. Кодексы профессиональных объединений создаются как дополнение к 

законодательству, регулирующему деятельность профессионалов, как правило, по их 

собственной инициативе, в результате самоопределения, при участии юристов, 

специалистов по этике, для повышения ответственности специалистов за свои 

действия. Они напоминают о нравственных целях профессии, являются итогом 

осмысления конкретных этических проблем. В кодексах формулируются стандарты 

профессионального поведения, отмечаются наиболее важные правила деятельности. 

Возникнув как способ конкретизации должностных обязанностей в 

историческом прошлом, этические кодексы берут начало со знаменитой клятвы 
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Гиппократа. Постепенно они становятся сводами законов внутри корпоративного 

пользования, эффективной формой контроля деятельности специалистов. 

Содержание кодекса компании определяется ее особенностями, структурой, 

задачами развития, установками ее руководителей. Как правило, кодексы содержат 

две части: – идеологическую (миссия, цели, ценности), которая может не включаться в 

содержание кодекса; нормативную (стандарты рабочего поведения). В 

профессионально однородных организациях таких, как банки и консалтинговые 

компании, часто разрабатываются кодексы, которые описывают в первую очередь 

профессиональные проблемы. Содержание этических кодексов регламентирует 

поведение работников в сложных профессиональных этических ситуациях. Например, 

в банковской деятельности кодекс описывает способы обращения со сведениями об 

устойчивости банка, с конфиденциальной информацией о клиенте; запрещает 

использовать эти сведения для личных целей. 

Развитию корпоративной культуры способствует включение в кодекс 

идеологической части о миссии и ценностях компании. При этом кодекс может быть 

значительного объема, иметь сложное специфическое содержание и адресоваться всем 

работникам компании. Создание кодекса не ограничивается написанием текста 

документа. Существует специфика исполнения подобных документов: нельзя 

заставить исполнять этический кодекс. Чтобы кодекс действительно работал, еще на 

этапе его создания предусматривают включение в процесс разработки документа по 

возможности всех работников компании. Только при том условии, что каждый 

работник примет кодекс корпоративной этики, он будет реально исполняться. 

Профессиональные кодексы выполняют следующие функции: 

    ♦ репутационная – формирование доверия к компании со стороны внешних групп 

(описание политик, традиционно закрепляемых в международной практике по 

отношению к клиентам, поставщикам, подрядчикам и т. д.) с целью повышения 

инвестиционной привлекательности компании. Наличие у компании кодекса 

корпоративной этики становится общемировым стандартом ведения бизнеса; 

   ♦ управленческая – регламентация поведения в сложных этических ситуациях; 

 

В кодексе предусматриваются пути повышения эффективности деятельности 

работников: 

    ♦ регламентация приоритетов во взаимодействии со значимыми внешними 

группами; 

    ♦ определение порядка принятия решений в сложных этических ситуациях, а также 

неприемлемых форм поведения. 

 

Классификация кодексов. В настоящее время сложились три типа этических 

кодексов: 

    1) регулятивный документ с конкретно разработанными правилами, включая 

санкции по отношению к нарушителям. Такие кодексы разрабатываются 

авторитетными специалистами и принимаются на специальных симпозиумах; 
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   2) относительно краткие хартии, декларации, создаются в процессе формирования 

профессионального сообщества. Это своего рода декларации о намерениях; 

    3) подробные кодексы отдельных фирм, организаций, включающие конкретные 

обязательства работников перед клиентами и партнерами, сотрудниками и обществом. 

Многие крупные корпорации, стремясь поддержать свой имидж в глазах 

широкой публики и найти свою линию поведения, разрабатывают этические кодексы. 

Характерной их особенностью является то, что разделы, содержащие рекомендации 

по решению этических проблем, разработаны более подробно и тщательно, чем 

прочие разделы. Большинство кодексов базируется на внутреннем корпоративном 

контроле за их соблюдением. Публичный (внешний) со стороны общественных 

организаций и государственный контроль над соблюдением кодекса требует создания 

соответствующей государственной структуры, довольно дорогой, что обременительно 

для бюджета любой страны. Весьма сложной проблемой остается разработка единой 

системы мотивации работников к соблюдению этического кодекса. Безусловно, 

невозможно охарактеризовать и рассмотреть в кодексе любую этическую проблему, с 

которой могут столкнуться работники. Вместе с тем наличие служебных инструкций 

позволяет решать этические вопросы, встречающиеся наиболее часто. 

    Кодексы представляют собой своеобразные справочники по правильному 

поведению. Само существование этического кодекса как коллективного этического 

стандарта помогает работникам проникнуться пониманием этичности своих деловых 

решений. Письменная форма придает кодексам еще большую значимость. Кодексы 

могут обеспечить определенный уровень юридической защиты как компании в целом, 

так и каждому работнику в отдельности. 

Многие компании формируют специальные подразделения или нанимают 

специально работников для создания этических кодексов. При этом работников 

компании знакомят с положениями этих кодексов. Создается также система 

поощрения работников, учитывающих вопросы этики при принятии решений и при 

условии соответствия их служебного поведения этическим нормам, зафиксированным 

в кодексах. 

3.6 Культура одежды делового человека 

Основой этикетной культуры в одежде является вкус. Одеваться со вкусом – это 

значит проявлять внимание к окружающим. Безусловно, мнения о том, что такое 

«хороший вкус», могут расходиться, но в них имеется много общего. Именно 

хороший вкус всегда подскажет человеку его собственный стиль – в одежде, прическе 

и т. п. Хороший вкус позволяет, следуя моде, применять и приспосабливать ее к 

собственной внешности, характеру. Безвкусным является слепое следование моде, ее 

утрированное восприятие. Внешний облик делового человека во многом определяет 

эффективность профессиональных связей и способствует созданию необходимой 

рабочей атмосферы.     
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Одежда должна быть опрятной, вычищенной и выглаженной, так как 

аккуратность и подтянутость в одежде часто ассоциируются с организованностью в 

работе, с умением ценить свое и чужое время. Неопрятность – синоним суетливости и 

забывчивости, в ней кроется пренебрежение к окружающим.     

Каждая профессиональная группа людей имеет свой стиль одежды, внешнего 

вида. Но можно выделить и общую характеристику стиля делового человека – 

консерватизм (так как деловая сфера почти не подвержена случайным влияниям); 

умеренность, (не должно быть слишком резких цветовых контрастов, излишне 

вычурных фасонов одежды или обуви и т. п.). Деловой человек должен выглядеть 

уверенным в себе, солидным, элегантным, внушающим доверие, не лишенным вкуса, 

что свидетельствует о надежности, порядочности, аккуратности.     

Деловой этикет более снисходителен к женщине, позволяя ей отходить от 

жестких стандартов. Отклонения касаются, прежде всего, цвета. Хотя основной вид 

деловой повседневной одежды у женщины, как и у мужчины, – костюм, гамма цветов 

женского костюма весьма обширна в отличие от мужского, которому предписан 

крайне скупой выбор – серый и синий цвета, для торжественных случаев возможен 

черный. Умение найти свой стиль в одежде, выглядеть привлекательно и свежо 

является особенно важным в работе с людьми. Работники, не жалеющие усилий для 

достижения этого, воспринимаются часто и как более компетентные, они легче 

продвигаются по служебной лестнице. 

3.7 Поведение в общественных местах. 

Профессионалы, безусловно, большую часть времени проводят на работе. Но 

им приходится ежедневно добираться на службу в общественном транспорте, они 

посещают магазины, выставки, конференции, ходят в театр, в кино, ездят в 

командировки. От того, как они ведут себя в общественных местах, зависят 

настроение и душевное состояние не только их, но и окружающих. Поэтому и на 

улице, и в общественных местах недопустимо нарушение правил хорошего тона. 

Правила поведения на улице не какие-то особые. В нашей стране 

правостороннее движение, поэтому на улице принято держаться правой стороны. При 

движении по улице важно не задевать окружающих локтями, зонтом, сумкой. Если 

тротуар достаточно широк, не стоит идти посередине, а тем более против движения. 

Но если другого пути нет, то обязательно нужно извиниться в том случае, если вы 

мешаете кому-нибудь, идущему навстречу. Нельзя при большом потоке людей резко 

пересекать пешеходную зону и протискиваться сквозь толпу. Идущего спереди 

обходят слева, а идущих навстречу – справа. Если тротуар узок, то мужчина должен 

уступить дорогу женщине, пожилому человеку и при необходимости даже сойти с 

тротуара (конечно, младший должен уступить дорогу старшему). Разговаривать с 

собеседником следует, отойдя от идущей массы пешеходов. Сумку, портфель, 

различные вещи лучше держать в правой руке. Не следует размахивать руками, 

особенно если в руках – зонт, трость, портфель. Громкий смех и разговор, 
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восклицания и жесты, привлекающие внимание окружающих, на улице не приняты. 

Не следует оглядываться вслед проходящим пешеходам. Нужно быть приветливым и 

доброжелательным при обращении кого-либо с тем или иным вопросом. Если на 

улице появилась потребность обратиться к прохожему с вопросом, то вопрос 

необходимо заранее сформулировать кратко и точно. Остановив прохожего или 

обратившись к постовому милиционеру (полицейскому), обязательно необходимо 

извиниться за причиненное беспокойство. За разъяснение следует обязательно 

поблагодарить. В этом случае не следует забывать об улыбке. Задавая вопросы, вы 

произведете благоприятное впечатление и больше вероятность того, что получите 

необходимые сведения. 

На улице категорически не рекомендуется есть. Если вы проголодались, зайдите 

в кафе, в крайнем случае, можно остановиться у киоска-бистро, чтобы перекусить. Не 

следует на улице пользоваться жевательными резинками, так как жующий человек 

выглядит не эстетично и его вид может быть неприятен другим. На улице нельзя 

плевать. Если с вами что-нибудь случилось, и появилась необходимость выплюнуть, 

лучше воспользоваться носовым платком или бумажной салфеткой. Обычно мужчины 

на улице курят (в ряде стран это запрещено). Женщина на улице может закурить 

только в самых исключительных случаях. Если у мужчины попросили прикурить, 

вежливее будет протянуть зажигалку или спички, чем дымящую сигарету. 

Правила поведения в общественном транспорте также основаны на 

общепринятых правилах. Именно нарушение «кодекса поведения пассажира», что 

пока еще не редкость, становится причиной плохого самочувствия и низкой 

работоспособности. Правила для пассажиров достаточно просты, их легко запомнить: 

в метро, трамвае, троллейбусе, автобусе сначала дается возможность выйти. 

Преимущества имеют выходящие, и только потом наступает черед входящих. 

Мужчина должен пропустить вперед женщину, пожилого мужчину, инвалида, а при 

необходимости помочь им при посадке. Если транспорт переполнен, необходимо 

постараться встать так, чтобы как можно меньше мешать окружающим. Молодые 

люди должны уступать место пожилым людям, беременным женщинам, женщинам с 

маленькими детьми. Принять предложение занять уступленное место следует со 

словами благодарности. В транспорте неприлично громко разговаривать и 

жестикулировать, совсем не обязательно окружающим принимать участие в решении 

семейных или служебных дел. Если вы читаете в транспорте газету или книгу, 

старайтесь ее держать так, чтобы не мешать соседям. Неприлично заглядывать через 

плечо в книгу, газету или журнал, который читает другой пассажир. В транспорте не 

принято причесываться и приводить себя в порядок. Совершенно недопустимо 

находиться в салоне с мороженым, хот-догом или открытой булочкой. Нельзя в 

транспорте ездить в грязной, пачкающей одежде. Не следует в транспорте отвечать на 

грубые замечания других пассажиров, вступать с ними в полемику. Не вступив в 

пререкания, не ответив грубостью на грубость, вы будете выглядеть более 

привлекательно. 
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Правила поведения в предприятии торговли. Деловой человек часто исполняет 

роль покупателя. Находясь в магазине, нужно придерживаться в целом таких же 

правил, как и в любом другом общественном месте. При входе в магазин следует 

пропустить выходящих. В маленьком магазине принято приветствовать продавца. В 

таком магазине покупателю может быть предложена помощь в подборе нужного 

товара. При выходе следует не забыть попрощаться. С выбираемыми товарами 

следует обращаться осторожно, стараться не помять, не испачкать. Продукты нельзя 

трогать руками (для этого есть специальные вилки, лопатки). Подходя к кассе, нужно 

иметь наготове приблизительную сумму, необходимую для покупки. Обращаться к 

продавцу следует только на «вы» независимо от его возраста. Отказываясь от 

покупки, следует поблагодарить продавца за проявленное внимание. В магазине, как и 

в любом другом общественном месте, нужно стараться не обращать на себя особого 

внимания, не обсуждать громко своих проблем. В крупных супермаркетах в каждом 

отделе есть дежурный продавец, к которому можно обратиться за консультацией и 

помощью. Но обычно в таких магазинах покупатель самостоятельно отбирает нужный 

товар в специальную корзину. 

Большое распространение во многих странах, а в последнее время и в России 

получила практика заказа товаров по телефону с доставкой специальным посыльным 

на дом или на работу. Для заказа бытовых товаров по телефону существует и такая 

услуга, как «товары почтой», когда интересующий товар можно заказать, выбрав его 

по каталогу. Сейчас все шире распространяется практика заказа товаров через 

Интернет. 

В любом торговом учреждении покупатель обычно имеет дело с продавцом и 

кассиром. По тому, как они выглядят, судят об уровне магазина в целом. Не зря 

говорят, что продавец-лицо магазина. Продавец должен вести себя приветливо, быть 

опрятно и чисто одетым. 

Правила посещения заведений культуры. К посещению театра, кино – готовятся 

заранее: покупают билеты и так планируют свое время, чтобы не опоздать на 

представление. В театр обычно надевают нарядное платье, выходной костюм. 

Приходить в театр принято заранее, чтобы успеть раздеться, сдать верхнюю одежду в 

гардероб. Войдя в вестибюль театра, мужчины снимают головные уборы. В 

зрительный зал первым входит мужчина. Проходить по ряду к своему месту следует 

лицом к сидящим. Знакомых в зрительном зале приветствуют легким кивком головы, 

улыбкой, руку подают только тем, кто оказался рядом. В театре принято соблюдать 

тишину, за исключением тех случаев, когда действие прерывается аплодисментами. 

Правила посещения выставок, музеев. Посещение музея, выставки, картинной 

галереи и т. п. требует большого количества свободного времени, и к визиту в музей 

готовятся заранее. Это означает, что надо узнать по возможности об экспозиции 

данного музея, картинной галерее, а если музей достаточно велик, лучше заранее 

решить, что именно следует смотреть. Для этого можно воспользоваться каталогом 

музея или путеводителем по выставке. Поскольку известно, что человек в состоянии 

полноценно воспринимать информацию, сохраняя внимание, в течение примерно трех 
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часов стоит выбрать либо интересующие вас произведения, либо творчество одного 

художника или скульптора, либо какой-то один отдел, посвященный определенному 

периоду. В музеях и на многих выставках принято снимать верхнюю одежду, сдавать 

в гардероб или камеру хранения сумки и портфели, в ряде музеев нужно надевать 

специальную обувь. При просмотре не следует слишком близко подходить к 

экспонатам и тем более трогать их руками. Воспитанный человек не будет в музейных 

залах бурно реагировать на увиденное, выражая свой восторг или негодование. 

 Во время экскурсии воспитанные люди молча слушают рассказ гида. С 

экскурсоводами не принято вести дискуссии. Нельзя переговариваться громко с 

другими членами группы, а вопросы можно задавать только во время пауз, которые 

специально делает экскурсовод, или по окончании осмотра. 

Правила поведения в командировке. Собираясь в дорогу, следует не забывать 

основных правил поведения в поезде, самолете, при проживании в гостинице. К 

поезду желательно прийти немного раньше, чтобы было достаточно времени 

спокойно войти в вагон, разложить багаж. Если вы едете не один, а со спутницей или 

спутником старше вас, следует войти в вагон первым, разложить багаж, а уж затем 

помочь спутнице или пожилому человеку войти в вагон. Войдя в купе, следует 

поздороваться, но представляться и представлять своих спутников соседям по купе не 

обязательно. Обычно места в поезде занимают согласно купленным билетам, однако 

вежливый человек предложит свое нижнее (более удобное) место пожилому человеку, 

женщине, матери с ребенком. Принято помочь разложить им багаж. Если поездка 

короткая и время в пути приходится на день, то переодеваться в поезде не 

обязательно. Важно только предусмотреть, чтобы одежда не сильно измялась, не 

потеряла вид, не стала неопрятной. Если поездка длительная, лучше переодеться в 

дорожный (можно в спортивный) костюм. Неприлично выглядят женщина в 

домашнем халате и мужчина в пижаме. На ногах должна быть удобная обувь, но не 

домашние тапочки. Знакомиться с попутчиками не обязательно. Вы можете не вести 

долгих разговоров со случайными людьми. Болтливость – признак плохого 

воспитания. Однако если находится общая тема для разговора с попутчиками, то его 

следует поддержать. Длительная поездка вместе не знакомых до этого людей не будет 

утомительной, если все попутчики будут предупредительны друг к другу, тактичны и 

вежливы. Еда, которую берет с собой пассажир в поезд, не должна иметь резкого 

запаха, не должна быть скоропортящейся. Следует запастись салфетками. Есть нужно 

(как, впрочем, и везде), аккуратно. Бумагу, банки, пакеты следует аккуратно собрать и 

выбросить. Остатки еды лучше сложить в сумку, не оставляя ничего на столе. 

 Не совсем тактично, когда люди, занимающие нижние места в купе, как бы 

присваивают себе преимущественное право пользования столиком. В купе и 

коридорах вагона не принято курить. Но в ресторане поезда, в отличие от обычных 

ресторанов, не принято долго засиживаться, чтобы не задерживать других 

пассажиров, желающих поесть. Подъезжая к месту назначения, нужно вовремя 

привести себя в порядок, переодеться и собрать багаж. Выходя из купе, нужно 

вежливо попрощаться со своими соседями и пожелать им счастливого пути. Если 
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мужчина едет с женщиной, должен выйти первым, вынести багаж и помочь выйти 

своей спутнице. 

3.8 Поведение в магазине 

В магазине деловое общение продавца и покупателя начинается с приветствия. 

Не забывают при обращении к продавцу говорить: «Пожалуйста», «Спасибо!». 

Внимательность, вежливость, доброжелательность – важнейшие требования этики 

продавца по отношению к покупателю. Опыт известных торговых фирм Запада 

показывает, что успех им принесло именно культурное отношение к покупателю 

(профессиональное, нравственное, ответственное), потому что их работники 

убеждены, что в нормальных условиях никто, кроме клиента, не возместит им 

расходы на производство, транспортировку изделия и не обеспечит прибыль. 

Продавец-профессионал старается учитывать демографические характеристики (пол, 

возраст) покупателя, стремится определить его психологические особенности и 

соответственно этим особенностям строить свое общение с ним. Служебный и 

нравственный долг продавца – дать покупателю квалифицированный компетентный 

ответ. Многие продавцы имеют смутное представление о продаваемых товарах. Со 

стороны руководителей низкая требовательность к деятельности продавцов, плохо 

налажено их профессиональное обучение. 

Профессиональная этика продавца требует от него полного уважения ко всем 

покупателям, предупредительного обращения с ним. Продавец должен рекламировать 

товары, оперируя правдивой информацией об их полезности. Квалифицированная 

пропаганда и удачные покупки превращают случайного покупателя в постоянного. 

Высокий профессионализм продавца усиливается его этической воспитанностью. Она 

проявляется в его речи, мимике, жестах. Продавец должен быть сдержан даже с 

невоспитанным и агрессивным покупателем. В свою очередь, покупатель должен быть 

вежливым и сдержанным с работниками прилавка. Рассчитывая покупателя, продавец 

благодарит его за покупку. При этом он должен сказать: «Вам повезло, такой товар – 

большая редкость» и др. Равнодушие продавца может вызвать у покупателя сомнение 

в его искренности и правильности выбора покупки. 

3.9  Поведение в театре 

Войдя в фойе театра, мужчина снимает головной убор, а при выходе надевает 

его в дверях. В гардеробе помогает спутнице снять верхнюю одежду, и только потом 

снимает свое пальто. Если женщина поправляет свой туалет перед зеркалом в 

гардеробе, мужчина скромно ждет в сторонке. В это время он может приобрести 

программку. В фойе мужчина пропускает женщину первой, но в партер входит 

первым он. Найдя ряд и места, он проходит сам или пропускает женщину вперед, с 

учетом, что женщина должна сидеть справа от мужчины. На крайнее место женщина 

не садится. Люди, мимо которых необходимо проходить, встают, так как сидеть в 

данном случае считается неприличным. Мужчина придерживает сиденье кресла, на 
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которое должна сесть его спутница, усаживает ее на более удобное для нее место. 

Затем садится сам. Каждый зритель имеет право только на один подлокотник. При 

этом не опираются на спинку переднего кресла руками или на кромку переднего 

сиденья ногами. Бинокль используют во время спектакля, чтобы смотреть на сцену, а 

не для разглядывания людей, сидящих в зале, или прогуливающихся в фойе. Во время 

действия бинокль и программу держат на коленях. Если в театр приходят две пары, то 

первым в партер входит мужчина, за ним – женщины, в конце – второй мужчина. В 

такой же последовательности они проходят к своим местам. При этом мужчины не 

забывают опустить дамам откидной стул. Женщины сидят в центре, мужчины – по 

обеим сторонам. Обычно крайние места занимают мужчины. В ложе впереди сидят 

женщины, мужчины – за ними. 

В театре не принято ходить под ручку. Есть в фойе или в зрительном зале 

неприлично. Это обычно делают в буфете во время антракта. Аплодируют в театре 

после конца каждого акта, в конце блестящей сцены или арии (в опере), иногда - при 

выходе на сцену особенно известных актеров. В концертном зале – при появлении 

дирижера и солистов. Если слушают вокальный цикл, аплодируют после окончания 

последней из песен. 

Во время представления покидать зал неприлично. Уходят из зала после 

антракта или по окончании представления. При этом ждут закрытия занавеса и выхода 

актеров к зрителям. После продолжительных аплодисментов зрители спокойно 

уходят. 

3.10 Поведение в гостинице 

Прибыв в гостиницу, обращаются к администратору и, если есть свободные 

места или они заранее забронированы, заполняют листок проживающего. Во многих 

зарубежных гостиницах записывают свое имя в книгу для гостей. 

Гостям предлагается целый комплекс основных и дополнительных услуг. За 

дополнительные услуги платят чаевые. О сумме чаевых можно поинтересоваться у 

администратора. Чаевые за покупку газет – 10 – 20 % стоимости этих газет. 

В ресторан и в буфет выходят в соответствующей одежде. Не принято выходить 

из номера в тапочках, пижаме или в халате. Спортивный костюм предназначен для 

занятий спортом. Если заселены в номере вдвоем, стараются не мешать друг другу 

работать с документами или отдыхать. В случае приглашения в номер гостя следует 

предварительно предупредить об этом соседа по номеру. 

Отсутствие дежурных на этажах, как правило, в зарубежных гостиницах 

говорит о том, что в коридоре, лифте установлены телекамеры. 
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4  ЭТИКЕТ ДЕЛОВЫХ ПРИЕМОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

4.1 Деловые приемы. Их виды 

Наиболее распространенной формой делового протокола являются приемы. 

Они устраиваются по случаю знаменательных дат, национальных праздников, 

прибытия делегаций и т.д. Деловые приемы бывают официальными и 

неофициальными. Первые устраиваются главами государств, правительствами, 

консульствами, военными атташе, торговыми представительствами по случаю 

национальных праздников, пребывания государственных руководителей, 

иностранных делегаций, открытия крупных выставок и конференций, заключения 

международных отношений. Официальные приемы обычно проводятся по правилам 

дипломатического протокола и этикета. Этих же этикетных правил придерживаются и 

фирмы, организуя приемы в честь зарубежных коллег. Основным содержанием 

приемов является не дегустация напитков, и употребление пищи, а их деловой 

характер. Приемы способствуют углублению и расширению контактов, получению 

нужной информации в неформальной обстановке, обмену мнениями. 

Приемы подразделяются на дневные («Завтрак», «Бокал шампанского», «Бокал 

вина») и вечерние («Обед», «Обед-буфет», «Коктейль», «Фуршет» «А ля фуршет», 

«Ужин», «Чай», «Журфикс», с рассадкой и без рассадки за столом. С рассадкой 

проводятся «Завтрак», «Обед», «Ужин», остальные – без рассадки. 

На деловых приемах люди знакомятся друг с другом, устанавливают первичные 

контакты, с целью их превращения в долголетнее деловое сотрудничество. 

Неофициальные приемы выходят за временные рамки дипломатического 

протокола. Они могут быть организованы рано, например в 8 ч. (завтрак), 

официальные приемы устраиваются с 12 ч. – дневные приемы, с 16 ч. – вечерние. 

В международной практике принято считать наиболее торжественными 

вечерние приемы «Обед», «Ужин», а из дневных – «Завтрак». 

4.2 Подготовка и проведение приемов 

В международном этикете регламентирован порядок организации и проведения 

приемов. Любой прием необходимо хорошо подготовить. А для этого выбирается вид 

приема. Определяется дата его проведения. Учитывается, что приемы не назначаются 

и не проводятся в нерабочие, праздничные дни, в том числе в дни религиозных 

праздников (Рождество, Пасха, Рамадан и др.), и во время национального траура. 

Определяется общее количество гостей, которых планируется пригласить на 

прием. 

Список участников приема уточняется и подписывается руководителем 

учреждения, организующего прием. Не рекомендуется приглашать людей с резко 

противоположными взглядами и позициями. 

В соответствии со списком рассылаются приглашения на прием. 

Высокопоставленному лицу предварительно делается устное приглашение. Если оно 
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принято, только после этого посылается приглашение на специально оформленном 

бланке. Приглашения должны быть отправлены за 1 – 2 недели до начала приема. 

Заранее составляется план рассадки, составляется меню. При этом учитываются 

вкусы гостей, их национальные, религиозные традиции и т.д. 

Особое внимание обращается на сервировку стола. Сервировать банкетный стол 

должен опытный человек, хорошо знающий искусство сервировки. Подбирается 

квалифицированный обслуживающий персонал. 

На приемах, устраиваемых по официальному поводу, произносят и 

обмениваются тостами. Это делается после десерта и когда всем гостям налито 

шампанское. Первый тост принадлежит хозяину. На приемах без рассадки тосты 

произносятся через 10 – 15 минут после начала приема. 

Тосты, как и ответы на возможные вопросы собеседников, партнеров, готовят 

заранее. Схема проведения приема продумывается заблаговременно, чтобы все 

прошло четко и организованно. 

4.3. Рассадка гостей за столом 

Рассадка гостей за столом осуществляется в соответствии с общепринятыми 

правилами. Она требует строгого соблюдения признанного служебного или 

общественного положения гостей. Устроители должны иметь четкое представление о 

рассадке гостей еще до рассылки приглашений. Не рекомендуется создавать тесноты 

за столом. Расстояние между тарелками соседних мест должно составлять 70-80 см. В 

зале, где собираются гости (аванзале), на небольшом столике располагается план 

рассадки, в соответствии с которым каждое место за столом обозначено кувертной 

карточкой. На ней указаны фамилия, имя и отчество гостя. Кувертную карточку 

кладут на самый высокий бокал у каждого прибора. Гости рассаживаются за столом с 

учетом их рангов и в порядке протокольного старшинства. Если супруг имеет ранг 

выше, то супруге присваивается его ранг и, наоборот. На официальных приемах 

женщины рассаживаются среди мужчин. Если мужчин оказывается больше, то 

приглашают женщин фирмы, устраивающей прием. Места за столом делятся на более 

и менее почетные. Самое почетное место – справа от хозяйки (прием с участием 

женщин) и справа от хозяина (на мужском приеме). Далее идут места слева от хозяйки 

и слева от хозяина. По мере удаления от хозяйки и хозяина места становятся менее 

почетными. На самых почетных местах сидят самые почетные гости. 

При рассадке гостей за столом придерживаются следующих правил: первыми 

по правую и левую руку от хозяйки сажают мужчин,  а хозяина окружают женщины. 

Женщину не сажают с женщиной и на торцы стола, если там не сидят мужчины; два 

иностранца из одной страны не сидят вместе; последние места за столом занимают 

сотрудники своего учреждения, но не женщины. Возможна рассадка одной делегации 

напротив другой, почетным является место напротив входной двери, а если дверь 

находится сбоку, то на стороне стола, обращенной к окнам, выходящим на улицу, но 

не во двор. 
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4.4 Характеристика приемов 

Деловой прием «Бокал шампанского» обычно начинается в 12 час. и длится 

около часа. Прием проходит стоя. Обслуживают официанты. Это наиболее простая 

форма приема, не требующая большой длительной подготовки. Поводом для 

организации такого приема может быть пребывание делегации в стране, отъезд посла, 

годовщина национального праздника, открытие выставки, фестиваля, фирмы и т.д. 

Гостям предлагаются шампанское, вина, соки, закуски: бутерброды, орешки, 

пирожные, печенье, конфеты, а также кофе или чай. Напитки и закуски разносят 

официанты. Гости приходят в повседневной одежде. 

Прием «Бокал вина» - аналогичен приему «Бокал шампанского». В данном 

случае подчеркивается особый характер приема. 

Прием «Завтрак» - наиболее почетный из дневных приемов. На него 

приглашаются, как правило, бизнесмены без жен. Он устраивается в промежутке 

времени с 12 до 15 час. Начинается обычно до 13 час. Продолжительность его час – 

полтора. Из них 45 – 60 мин за столом и 15 – 30 мин. – за кофе. Перед завтраком 

предлагается аперитив: минеральная вода, соки, сухие вина, коктейль и др. Меню 

завтрака состоит из одной – двух холодных закусок, одного горячего рыбного блюда, 

одного мясного горячего блюда и десерта. К закускам подают водку, к горячему 

рыбному блюду – охлажденное белое сухое вино. Оно же подается и к белому мясу. К 

курице могут предложить розовое вино. Красное сухое вино должно быть комнатной 

температуры. Его открывают заранее. Оно хорошо идет к темному мясу (говядина, 

мясо диких животных). Затем следует десерт (желе, мусс, мороженое и др.), а к нему – 

охлажденное шампанское. После того как гости поели, хозяин (или хозяйка) первым 

встает из-за стола и приглашает гостей пройти в другой зал, где сервированы столы 

для кофе, чая. Официанты разносят коньяк, ликер (комнатной температуры). Форма 

одежды указывается в приглашении. Это обычно повседневный костюм, в 

торжественных случаях – смокинг. 

Прием «Коктейль» устраивается в промежутке времени от 17 до 20 час. Данный 

вид приема экономичен, не требует большого разнообразия и количества мебели, 

посуды, приборов, столового белья. В зале банкетных столов не ставят, а 

ограничиваются лишь небольшими отдельными столами, расставленными в удобных 

частях зала: у стен, у колонн, в нишах и т.д. На столы кладут сигареты, спички, ставят 

пепельницы, вазы с цветами, бумажные салфетки. Продолжительность приема - 1,5 – 

2 час. Хозяин и хозяйка в течение всего времени встречают и провожают гостей. Если 

хозяйки нет на месте, то вновь прибывший должен найти ее, поздороваться, а она 

должна представить его гостям. Если гостей немного, хозяин и хозяйка могут быть в 

кругу гостей. Первыми на прием приходят сотрудники фирм, затем их руководители. 

Уходят – в обратном порядке. Напитки, коктейли готовит буфетчик-бармен, хорошо 

знающий особенности подачи напитков, умеющий составлять в определенной 

пропорции и последовательности коктейли. Обычно сложные и трудоемкие в 

приготовлении коктейли в меню на данном приеме не включают. Налитые в бокалы 
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напитки (коктейль, вино) расставляют на накрытые салфетками подносы. Напитки в 

более высокой посуде ставят в середине подноса рядами, а в более низкой – по краям 

его, с интервалом между рюмками, бокалами не менее 1 –2 см. Напитки разные по 

вкусу и крепости, но одинаковые или близкие по цвету на один поднос, как правило, 

не ставят. Напитки разливают в соответствующие бокалы. Один из официантов подает 

гостям напитки в бокалах (рис. 29 – 32), другой – предлагает находящиеся на 

подносах, бутерброды, котлетки, маленькие канапе, сосиски-малютки, разнообразные 

холодные и горячие мелко порционные закуски с воткнутыми в них шпажками. На 

десерт подают пирожное-ассорти (малютки), хворост, яблоки, запеченные в тесте и 

др. Вместо тарелок и вилок используются шпажки. Гость берет шпажку, съедает 

угощение, а шпажку кладет в пустую емкость, которую предлагает официант-

сборщик. На поднос использованные шпажки не кладут. Иногда устраивают бар-

буфет, где можно выпить спиртное. В конце приема подают кофе, чай и 

соответствующие им напитки. Количество гостей не ограничено, так как прием 

«Коктейль» проходит стоя. Гости могут приходить позже, уходить раньше. Форма 

одежды – повседневный костюм или платье. 

Прием «Фуршет» проводится в то же время, что и прием «Коктейль». 

Основным прибором сервировки стола является вилка. Высокий стол накрывают 

скатертью, не доходящей до пола на 5 – 10 см. Рюмки, бокалы ставят на столе рядами, 

группой, «елочкой» или «змейкой». При расстановке стекла в два ряда на конце стола 

ставят бокалы в виде треугольника по 10 – 15 штук вершиной к торцу. Между 

группами бокалов ставят, чередуя в определенном порядке, рюмки на расстоянии 1,0 – 

1,5 см друг от друга. Между рядами рюмок расстояние – 20 – 30 см. После 

расстановки стекла на стол ставят стопками закусочные тарелки по 6 – 8 штук, за 

ними – десертные. Стопки закусочных тарелок размещают на расстоянии 2 см от края 

стола и 0,7 –1 м от торца. Тарелки ставят стопкой на обеих сторонах стола, располагая 

их симметрично через каждые 1,5 – 2 м. Рядом кладут вилки на ребро, зубцами к 

тарелкам. Справа от стопок тарелок располагают ножи закусочные, лезвием к 

тарелкам. Вилки десертные размещают так же, как закусочные, рядом с десертными 

тарелками. Сложенные полотняные салфетки кладут по 3 – 5 штук на десертные 

тарелки или за ними. Блюда с холодными закусками ставят на середину стола. Края на 

расстоянии 15 – 20 см оставляют свободными, чтобы гости могли поставить там свои 

тарелки. Закуски в низкой посуде располагают ближе к краю. После холодных закусок 

следуют горячие. На десерт подают желе, мороженое и др. В конце приема пьют кофе, 

чай. Официанты разливают в бокалы напитки, соответствующие блюдам. С приема 

«Фуршет» можно уходить, не прощаясь. При этом в передней гость оставляет на 

подносе визитную карточку свою и жены с загнутыми уголками. На приеме 

«Фуршет», как и на приеме «Коктейль» гости наиболее свободно общаются  друг с 

другом, устанавливают новые контакты, закрепляют имеющиеся. Форма одежды 

указывается в приглашении. Это может быть повседневный костюм или смокинг. 

«Обед» - наиболее почетный вид приема. Он начинается от 19 до 21 час. Обед 

длится 2 – 2,5 часа, из них за столом 50 – 60 мин., остальное время в гостиной. 
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На приеме «Обед» подают первое блюдо, но на торжественном приеме – нет. 

Меню обеда включает также закуску холодную, горячую, рыбное и мясное горячие 

блюда, десерт. Их сервируют соответствующими напитками. В конце приема подают 

кофе, чай, а также коньяк и ликер. Форма одежды указывается в приглашении. Это 

может быть фрак, смокинг или темный костюм – для мужчин, вечернее платье – для 

женщин.  

После «Обеда», в честь пребывания в стране иностранного гостя или 

иностранной делегации дается сразу же второй прием – «А ля фуршет». Он 

начинается после 20 час. Угощение такое же, как на приеме «Фуршет», но более 

разнообразнее, обильнее выбор напитков и блюд. Форма одежды такая же, как на 

приеме «Обед». 

Деловой прием «Обед-буфет» («Шведский стол»). Его называют также 

«Холодный стол», «Закусочный стол». Он проводится в то же время, что и прием 

«Обед», меню идентично, но исключаются первые блюда. На столах, установленных 

посередине комнаты или у стены, находятся разнообразные закуски на блюдах, а 

также тарелки, приборы, бокалы, рюмки, салфетки и т.д. Гость левой рукой берет 

салфетку, на нее ставит тарелку, кладет нож, вилку, затем кушанья. Правой рукой 

поднимает бокал с напитком и свободно рассаживается за четырех- или 

шестиместным столиком. Прием «Обед-буфет» менее официален, чем прием «Обед». 

Он проводится в перерыве танцевального вечера, после просмотра фильма и т.д. 

Форма одежды такая же, как на приеме «Обед». 

Наиболее поздний прием «Ужин». Он начинается после 21 час. 

Продолжительность его 2– 2,5 час. Меню ужина такое же, как на «Обеде». Форма 

одежды также идентична. Отличается от приема «Обед» по времени. 

Вечерний прием «Чай» устраивается в период времени с 16 до 18 час. Обычно 

для женщин. Например, жена посла или Министра иностранных дел устраивает его 

для жен глав дипломатических представительств или жен других послов. При этом не 

исключено приглашение мужчин. Продолжительность приема – час – полтора. В 

меню входят десертные, полусладкие, полусухие вина, ликеры, коньяки. и сухие вина, 

а также фрукты, сладкие орешки, миндаль, суфле, кремы и др. кондитерские и 

булочные изделия. Холодные закуски подавать не принято. За чайным столом 

напитки, кроме шампанского, принято подавать не в бутылках, а в графинах. Форма 

одежды: повседневный костюм или платье. 

Прием «Журфикс» устраивается женой посла или члена правительства один раз 

в неделю, в определенный день и час. Такие приемы называют «среды» или 

«четверги». Начинается такой прием осенью и заканчивается весной. Лето – 

каникулярное время. Прием организуется, в основном, для женщин, но в нем могут 

принимать участие и мужчины. Меню данного приема аналогично меню приема 

«Чай». 
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4.5 Правила поведения за столом 

Культура поведения за столом показывает уровень развития человека и 

общества в целом. Мировой практикой выработан свод правил поведения 

официальных лиц во время приемов. Приглашенные гости собираются в аванзале или 

гостиной. Войдя в аванзал, приветствуют хозяина или принимающего гостей, затем 

наклоном головы – всех присутствующих. Хозяина не задерживают и не занимают 

разговорами. Увидев знакомого, подходят к нему, приветствуют, общаются. 

Знакомятся с планом рассадки гостей за столом, макет которого располагают на 

видном месте. Если рядом с мужчиной, справа от него, будет сидеть незнакомая дама, 

он должен предварительно через посредника с ней познакомиться. 

В аванзале гости находятся не более 30 мин. Приходить на прием следует за 5 – 

10 мин., а на большой – за 10 -15 мин. до назначенного времени. Опаздывать не 

принято. Из аванзала гости переходят в банкетный зал. На торжественном приеме 

хозяин подает руку почетной гостье, и они первыми входят в банкетный зал. Примеру 

хозяина следуют мужчины, предлагая дамам правую руку. Заканчивают шествие 

хозяйка с почетным гостем. 

Подойдя к своему месту, указанному в кувертной карточке, хозяйка встает 

сзади своего стула и приглашает всех сесть за стол. При этом первой садится она сама. 

Ей помогает почетный гость. Мужчины следуют его примеру. Они берут за спинку 

стулья дам и переставляют их, несколько развернув спинкой к себе. Дамы проходят к 

своему месту и ждут, когда им подадут стул, при этом ноги не сгибают. Пододвинув 

стул, мужчины говорят: «Пожалуйста» или «Прошу садиться». 

Затем за стол садятся мужчины. Гости берут с тарелки тканевую салфетку и 

расстилают ее на коленях. Загибая верхний угол, салфетку кладут поперек. Если едят 

омары, крабы, лангусты, салфетку вставляют за воротник. Данной салфеткой руки, 

пальцы вытирать не принято. Для этого имеются бумажные салфетки. По окончании 

трапезы, то есть после еды, допускается вытереть тканевой салфеткой губы и руки. 

Затем, свернув ее небрежно, кладут на пирожковую тарелку. 

За столом сидят прямо, без напряжения, не горбясь, на расстоянии от края 

стола, не превышающем ширины четырех пальцев своей ладони. Локти на стол не 

ставят. Руки не расставляют, а плотно прижимают к телу, чтобы не мешать соседу. На 

столе держат только кисти рук. До еды и в перерыве руки кладут на колени или на 

подлокотники кресел. Чтобы не ощущать усталости, нежелательно класть ногу на 

ногу. Туфли под столом не снимают. Считается развязным сидеть, развалясь или на 

краю стула. Сиденье стула занимают полностью. Едят беззвучно. На горячую пищу не 

дуют. Загибая верхний угол, салфетку кладут на колени поперек, где она находится до 

конца трапезы. О нее нежелательно вытирать руки и губы. Для этого есть бумажные 

салфетки. 

Допускается случайно испачканные пальцы рук вытереть о верхнюю часть 

салфетки. После еды ее, не складывая, кладут на подстановочную тарелку; если она 

занята, то рядом с ней, если ее убрали – на ее место. 
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Всеми приборами и другими предметами, находящимися на столе, пользуются в 

строгом соответствии с их назначением. Все приборы, расположенные справа (ножи, 

ложка), берут только правой рукой, слева (вилки) – левой; расположенные ручками 

вправо – правой, влево – левой рукой. При этом конец ручки ножа должен упираться в 

ладонь правой руки, средний и большой пальцы держат за бока начала ручки, а 

указательный палец – на верхней поверхности начала ручки ножа. Им прижимают 

вниз ручку ножа при резании мяса и других продуктов. Остальные пальцы согнуты в 

ладони. Отставлять мизинец не принято. Вилку держат в левой руке зубцами вниз так, 

чтобы конец ее ручки слегка упирался в ладонь. Большим и средним пальцами держат 

вилку за ребро ручки, а указательный – сверху, прижимая ручку вилки вниз. 

Остальные пальцы согнуты. С помощью ножа нарезают мясо, курицу или другое 

блюдо, а также слегка помогают положить на вилку тот продукт, который с трудом 

или вовсе не накалывается на вилку. Ложку держат в правой руке, конец ручки 

которой лежит на основании указательного пальца, начало ручки – на среднем. Сверху 

большим пальцем ручку прижимают к среднему пальцу, а указательным – 

поддерживают ее сбоку. Вилку, нож, ложку держат только за ручку, не дотрагиваясь, 

например, до лезвия ножа, то есть тех частей прибора, которые соприкасаются с 

пищей. Левше сервируют стол соответственно. Чтобы не скользило на столе блюдо, 

поверх скатерти кладут напетту (индивидуальную маленькую салфетку). 

Подавать кушанья начинают с дамы, сидящей справа от хозяина. Обходя гостей 

с блюдом, официант подходит к каждому из них слева, держа правую руку за спиной. 

С каждым блюдом, за исключением супов, салатов, сыров и фруктов, официант 

обходит гостей дважды. Начинать есть можно тогда, когда 5 – 6 человек уже 

обслужили, всех ждать не следует. По этикету: мужчины не начинают есть раньше 

дам. 

Перекладывают из блюда в свою тарелку только специальным прибором, 

положенным в салатник или другое блюдо с закуской, горячим и др. 

Некрасиво и опасно есть с ножа. Если не знают, как есть то или иное блюдо, 

смотрят, как это делает хозяйка, или спрашивают у нее об этом. Нарушения этикета не 

будет. Прежде чем выпить какой-либо напиток, следует раньше проглотить то, что 

находится во рту, затем запить. 

Следует хотя бы попробовать блюдо, если не могут его есть, но не объяснять за 

столом о недомогании. Положенное на тарелку должно быть съедено, – меняется 

время, изменяются правила. Раньше это считалось зазорным. Невежливо выбирать из 

порций, лежащих на блюде, лучшую. Берут тот кусок, который лежит ближе к гостю. 

Неприлично следить, кто сколько съел. Недопустимо вымазывать тарелку куском 

хлеба или во что-либо макать. 

Перед тем, как запить еду каким-либо напитком, губы вытирают салфеткой. 

На протяжении всего застолья мужчина ухаживает за дамой, сидящей справа от 

него. Согласовав с дамой, что она будет есть, левой рукой мужчина берет блюдо за 

край и подносит его к тарелке дамы так, чтобы край блюда был чуть-чуть выше ее 

тарелки, а затем, взяв в правую руку сервировочный прибор, кладет еду на тарелку. 
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Затем держит блюдо над своей тарелкой и кладет кушанье себе. Если дама хочет сама 

положить себе еду, она просит мужчину, сидящего слева, подать ей блюдо. Правой 

рукой она берет специальный прибор, и, положив себе еду, возвращает прибор на 

блюдо. Если блюдо тяжелое, мужчина левой рукой берет тарелку дамы, подносит к 

блюду, чтобы ее край был чуть-чуть над краем блюда, перекладывает часть кушанья и 

ставит аккуратно тарелку перед дамой. То же делает для себя. При этом на тарелку 

вначале кладут основной продукт,  например, свинину, затем гарнир. Соусом 

поливают основной продукт. 

Положение приборов на тарелке во время еды и по окончании ее различное. 

Съев бульон, ложку оставляют в тарелке. Во время еды и после ее приборы не должны 

касаться скатерти. 

Закончив еду, гость кладет вилку и нож параллельно друг другу на правую 

сторону тарелки. Только в этом случае официант может убирать со стола грязную 

посуду. Когда приборы лежат крест-на крест, гость не закончил еду. 

На торжественном банкете, который обслуживают официанты, использованные 

тарелки заменяют на чистые при каждой смене блюд. При этом грязную посуду 

убирают со стороны правой руки, чистую ставят с левой стороны. Подстановочные 

тарелки при любой смене блюд остаются на месте. 

От еды отказываться не принято, от спиртного – допустимо. Уместно 

вспомнить одно из правил придворного этикета XVIII в.: «В банкетном зале надлежит 

есть сладко и вкусно, а пить умеренно, дабы всякий мог найти свои ноги, выходя из 

дверей». 

Почти все напитки пьют небольшими глотками. Водку и шампанское (игристое 

вино) выпивают сразу до дна, но не запрокидывают голову назад, не выпивают 

напиток залпом. Жажду утоляют до приглашения к столу. Очень важно, что бокалы, 

рюмки берут за «талию», кружки – за ручки, стопки, стаканы – за бока. Чокаясь, 

молодой мужчина держит свой бокал ниже, чем его держит дама или пожилой 

мужчина, подчеркивая тем самым свое почтение и уважение. Бокал поднимают вверх, 

к небу, как бы предлагая небожителям их дар и благодарят за него. Первый тост– за 

хозяином. 

Тосты на официальных приемах произносятся лишь после того, как подан и 

съеден десерт и налито шампанское. На официальных приемах не чокаются. 

Мужчины слушают тосты, стоя, дамы могут сидеть. 

Этикет позволяет после провозглашенного тоста поднять свою рюмку, и не 

выпивая, поставить ее на место, или пригубить. Пить до дна после провозглашенного 

тоста нужно в особых случаях. В последнее время это перестало быть обязательным. 

Еще в древности неумеренность в алкоголе считалась порочной. Мудрые отмечали: 

«Первая чаша принадлежит жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, 

четвертая – безумию». По правилам хорошего тона, старое правило наполнять бокал 

на две трети уже не применимо. Вместительные массивные бокалы с толстыми 

ножками наполняют только наполовину. 
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Не устарело правило, что хозяин первым пробует вино из полной бутылки. Для 

этого он наливает глоток вина себе, пробует его. Затем наполняет бокалы гостей, в 

последнюю очередь – себе. Наливая вино, бутылку вращают, чтобы последние капли 

не упали на скатерть. Если вино подают в графине в разлив, то в отличие от 

закупоренной бутылки, вино не принято пробовать. Вновь вино наливают тогда, когда 

рюмка пуста и то с согласия хозяина. Не принято доливать вино в бокалы с не 

выпитым напитком. Сидя за столом, не принято греть руки о бокалы, крепко обхватив 

их обеими руками. 

Неприлично вставать из-за стола раньше других. Завершает застолье хозяйка. 

Она кладет салфетку на стол и поднимается из-за стола. Ей следуют гости. Мужчины 

помогают дамам, отодвигая их стулья. При этом неприлично что-либо доедать или 

допивать. Вставая из-за стола, мужчины ставят стулья в первоначальное положение. 

Все присутствующие на приеме во главе с хозяйкой и почетным гостем 

переходят в гостиную, где подается кофе, чай, коньяк, ром, ликер. 

В гостиной мужчины не обязаны ухаживать за бывшими соседками по столу. 

Кофе можно пить и стоя. 

4.6 Этикет еды 

Холодную закуску едят с помощью среднего столового прибора. При этом 

вилку держат в левой, нож – в правой руке. Хлеб из хлебницы берут левой рукой, 

кладут на пирожковую тарелку, отламывают небольшой кусочек его и отправляют в 

рот. Хлеб не берут вилкой или каким-либо другим столовым прибором. 

На приемах с рассадкой гостей за столом бутерброды не подают. Их делают 

сами гости за столом. При этом нож для масла лежит на пирожковой тарелке справа. 

Им масло не берут, а намазывают его на хлеб.  

Канапе подают во время фуршетов. Их едят без столовых приборов. Сандвичи, 

наоборот, не берут руками. Салаты всегда едят с помощью столовых приборов. 

Огурцы, помидоры, редиска должны быть небольшого размера. Их берут с 

блюда левой рукой и кладут на свою закусочную тарелку; едят их с помощью ножа и 

вилки. 

Салат кладут специальной ложкой для салата. Едят его с помощью трехзубой 

салатной вилки или закусочной четырехзубой вилки. Салатники со стола убирают 

перед подачей десерта, то есть салат можно использовать в качестве гарнира. 

Раньше картофель разламывали на кусочки с помощью вилки. Современный 

этикет разрешает картофель есть с помощью ножа и вилки. Горячий картофель 

мягкий, но остывший – твердый. 

Суп из тарелки едят столовой ложкой, из чашки – десертной. 

Жареную рыбу едят, используя специальный рыбный прибор. 

Горячие мясные блюда (лангет, эскалоп и др.), за исключением блюд из 

рубленого мяса (котлеты, рулет, бифштекс и др.) и нарезанных кусочками (гуляш, 

бефстроганов, азу и др.) едят с помощью большого столового прибора. При этом 
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отрезают небольшой кусочек мяса, съедают его и так поступают до тех пор, пока не 

съедят все блюдо. 

Блюда из курицы и другой птицы едят с помощью ножа и вилки. Кости 

складывают на край своей тарелки. 

Сыр подают либо нарезанным на ломтики, либо не нарезанным. В последнем 

случае кусок сыра лежит на специальном плоском фарфоровом подносе, рядом 

находится нож для отрезания сыра. Гость отрезает 1-2 ломтика сыра и кладет его на 

середину своей тарелки. 

Торт подают на стол нарезанным. Едят его с помощью специальной трехзубой 

вилки. 

Мороженое едят из креманки с помощью лопаточки. 

Лимон, поданный к чаю, берут двузубой вилкой, кладут в чашку, затем 

отжимают с помощью чайной ложки и кладут на край блюдца, справа. Его не едят. 

Если в начале чаепития лимон не вынимали из чашки, то его не вынимают 

вообще, оставляют в чашке. 

Сахар рафинад берут специальными щипцами, конфеты также. При отсутствии 

щипцов конфету кладут на свою тарелку, затем отправляют в рот. С коробки есть не 

принято. 

Много вопросов возникает за столом, когда надо есть фрукты, ягоды. 

Фрукты кладут в вазу в целом виде. Из вазы их берут левой рукой. 

Взяв грушу или яблоко из вазы, с помощью ножа фруктового или десертного 

очищают плод от кожицы. Разрезают его на две половинки, затем на две четвертушки. 

Вырезают из них сердцевину (зерна) и едят с помощью вилки, отрезая по кусочку. 

Съев одну половинку, принимаются за вторую. Поступают идентично. 

С мандарина кожица снимается без затруднений. У апельсина надо надрезать 

кожицу в виде полосок и снять их. Апельсин разделяют на дольки и едят его, как 

мандарин. 

Сросшиеся бананы разделяют друг от друга на кухне. На стол подают 

отдельные бананы. С вазы берут банан, надрезают его со стороны соцветия, снимают 

кожуру. Кладут ее на край, очищенный банан – на середину десертной тарелки. 

Крупные красивые грозди винограда ставят на стол в вазе. Около нее кладут 

ножницы. Гости от грозди отрезают кисточки винограда и кладут на свою тарелку. 

Затем отрывают по одной ягоде и отправляют в рот. Семена и твердую кожицу 

вынимают изо рта с помощью чайной ложки и кладут на край тарелки. Так же 

поступают, когда едят черешню, вишню и др. 

Клубнику, поданную с чашелистиками, берут за «хвостик», обмакивают в 

сахарной пудре и едят. Чашелистик кладут на край тарелки. Очищенную клубнику 

кладут в креманку,  посыпают сахарной пудрой и едят. Могут быть поданы взбитые 

сливки. Так же едят малину, ежевику и др. 

Арбузы подают нарезанными, неочищенными. Ломоть кладут плашмя, чтобы 

было удобно выбирать семечки. Едят арбуз с помощью фруктовых вилки и ножа. 

Семечки кладут на край тарелки. 
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Дыню разрезают и очищают косточки на кухне. Подают ее в виде ломтиков, 

которые ставят на кожуру. Гость отрезает от ломтя по кусочку и отправляет его в рот. 

Киви очищают, затем едят с помощью вилки и ножа, постепенно отрезая 

кружочек за кружочком от плода. 

4.7 Презентации 

Презентация (лат. рraesentatio – представление) - официальная церемония 

представления общественности чего-либо нового (например, книги, товара, фильма, 

учреждения); открытие, премьера, показ (моды и т.д.), торжественное начало (какой-

либо деятельности и т.п.). Например, цель – презентации  

организации (акционерного общества, общественного движения и т.п.) – 

рекламирование организации, ее миссии, стратегии, целей, создание благоприятной 

репутации в глазах присутствующих представителей средств массовой информации 

(СМИ) и деловых кругов; 

продукта (товара) – распространение информации о новой впервые 

выпускаемой продукции, или, о новом, впервые поступающем в продажу товаре, 

представление качеств (свойств) этой продукции (товара), условий выпуска и 

продажи, ознакомление присутствующих на презентации с особенностями 

транспортировки, хранения продукции (товара) и спецификой ее (его) применения; 

проекта – информирование деловых кругов, общественности, СМИ о новом 

проекте (программе), затрагивающем интересы различных групп населения; 

формирование положительного отношения и заинтересованности у лиц, которые 

могут оказать проекту материальную поддержку; 

объема выполненных работ - ознакомление узкого круга людей (например, 

акционеров) с результатами, объемами и стоимостью работ; 

плана работ - информирование круга лиц, имеющих прямое отношение к 

будущим работам, о том, что будет сделано в определенный период, описание 

будущих работ, сведения об исполнителях, предполагаемые результаты, средства, 

которые необходимо будет израсходовать. 

 

Для подготовки и успешного проведения презентации требуется участие 

многих специалистов: по дизайну, оформлению, аранжировке помещения, экспозиций 

и др., по деловой риторике; по сервировке стола, составлению меню и др. В 

соответствии с требованиями современного делового этикета необходима 

протокольная группа и др. 

План подготовки презентации состоит в следующем: 

- определение цели презентации; 

- составление списка и анализ состава приглашенных на презентацию; 

- разработка плана презентации; 

- выбор метода представления продукта (услуг), проекта и пр. 

- подбор демонстрационных материалов; 
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- подготовка выступлений; 

- подготовка к ответам на вопросы. 

Презентация является началом дальнейшего рассмотрения и обсуждения 

объекта. 

Роль презентации в деятельности современной организации трудно 

переоценить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

В качестве приложения предлагаются материалы из Фонда оценочных средств 

(ФОС) по дисциплине: 

 

Типовой тест по изученной теме (время выполнения 10 минут) 

Этику часто называют «практической философией». Такое понимание связано с 

тем, что: 

предметом этики являются не знания, а поступки (точка зрения Аристотеля); 

этика не входит в сферу философского знания; 

через этику осуществляется выход философии в практику (она учит правильно 

мыслить для того, чтобы правильно жить); 

задача этики – не познание и объяснение, а регулирование общественной жизни 

на основе определенных принципов. 

Тема свободы – важнейшая из проблем этики. В каком аспекте она 

рассматривается  с этической точки зрения: 

как свобода воли человека, тесно связанная со свободой его выбора; 

как свобода человека (отсутствие ограничений и принуждения). 

Свобода воли является: 

иллюзией; 

основой нравственности; 

самоутверждением человека-творца. 

Цель существования человека – достижение оптимума состояний души и тела. 

Для какого направления в этике характерно такое понимание смысла жизни: 

для чувственно-гедонистической этики; 

для религиозной этики; 

для научной этики. 

В чем состоит этическая недостаточность утверждения, что «смысл жизни – в 

самой жизни»: 

это утверждение неверно, потому что жизнь не является высшей ценностью для 

человека; 

это утверждение неверно, потому что при этом исчезает шкала морально-

нравственных ценностей, предопределяющих существование человека. 

Укажите, что выражается в таком свойстве морали, как императивность: 

указание не на то, что есть, а на то, как должно быть, требование определенного 

поведения; 

ее внутренняя противоречивость, антиномичность; 

ее обобщенный, мировоззренческий характер. 

Какие из этических категорий можно назвать центральными, 

системообразующими: 

честь и достоинство; 
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счастье, смысл жизни; 

добро и зло. 

Определите, в каких этических учениях добро ассоциируется 1) с 

благополучием, пользой;  2) с удовольствием;  3) счастьем: 

эвдемонизм; 

гедонизм; 

утилитаризм. 

Варианты ответа: 

1a, 2c, 3b; 

1c, 2b, 3a; 

1b, 2a, 3c. 

Что является источником нравственности, морального закона: 1) общество, 2) 

Бог, 3) сама личность  для: 

человека «аристократического типа» (в духе Ф. Ницше); 

религиозного типа; 

конформиста. 

Варианты  ответа: 

1c, 2b, 3a; 

1b, 2a, 3c; 

1a, 2b, 3c. 

Гедонизм можно понимать как: 

этику счастья; 

этику долга; 

этику наслаждения. 

В каком из вероучений не признается первородный грех: 

в Западном христианстве; 

в Восточном христианстве; 

в Исламе. 

Эпоху Возрождения иногда называют эпохой титанов.  «Титанизм» - это 

понимание человека как равного Богу. Выделите отрицательные черты такого 

мировоззрения: 

оправдывается разврат, клятвопреступление и т.д.; 

отрицаются общечеловеческие принципы морали; 

подчеркивается огромная роль творческого начала в человеке (человек – 

Творец). 

Почему мораль нельзя объяснять, исходя из естественной природы человека (по 

Канту): 

человек как естественное существо относится к царству  природы с его законом 

причинности, мораль же основывается на понятии свободы; 

естественная природа человека порочна; 

человек по своей природе зол. 
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Почему мораль нельзя объяснять, исходя из естественной природы человека (по 

Канту): 

человек как естественное существо относится к царству  природы с его законом 

причинности, мораль же основывается на понятии свободы; 

естественная природа человека порочна; 

человек по своей природе зол. 

Почему, по мнению Ф. Ницше, «общее благо» не может рассматриваться как 

цель: 

потому что не существует общей морали, а, следовательно, и общего блага; 

потому что человек вообще не создан для счастья; 

потому что это ведет к утилитаристскому истолкованию морали. 

Для какого направления философии ХХ века характерно понимание человека 

как конечного и смертного индивида, часто трагического и парадоксального, 

живущего незавершенной жизнью, в которой лишь самосознание является 

фундаментальным и непоколебимым. Каждый индивид должен осознать границы 

своей собственной жизни и нести за нее ответственность. 

 

Отчетность по самостоятельной работе - подготовка творческих докладов 

по самостоятельно изученным темам  

Выполнение домашнего задания:  

Внеаудиторная работа над материалом при подготовке к практическим 

занятиям, направленная на более глубокое и адекватное понимание воспринятой 

информации, еѐ систематизацию, ликвидацию смысловых «разрывов», интеграцию в 

профессиональное сознание за счет связывания с содержанием рекомендованной 

учебной литературы по теме и собственным жизненным опытом. Составление и 

реализация собственных эссе и проектов аналитико-диагностической и/или 

консультационно-развивающей направленности. Например: 

Этика делового общения молодежи. 

Роль общения в современном мире. 

Нравственный облик блоггера. 

Подготовьтесь  к групповым дискуссиям, ролевым и деловым играм 

(предполагающим, например, моделирование диалога /полилога/ представителей 

молодежи).  

Проведите анализ и сравнение корпоративной этики двух крупных компаний 

города Томска. 

Разработайте этический кодекс работников государственных, муниципальных и 

общественных структур, работающих с молодежью. 

 

Контроль итогов самостоятельной работы студентов осуществляется, как 

правило, в ходе практических занятий в формах, адекватных содержанию 

реализованной студентами учебно-профессиональной активности (проверка 
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конспектов и рефератов, заслушивание и обсуждение докладов и сообщений, 

проведение групповых дискуссий и деловых игр, самодиагностика).  

 

Темы для самостоятельной работы: 

 1. Предмет и основные задачи этики. 

2. Этика, нравственность, мораль: соотношение понятий. 

3. Виды этики. Этика авторитарная и гуманистическая. 

4. Структура этики. 

5. Нормативная этика: общая характеристика. 

6. Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 

7. Основные проблемы экологической этики. 

8. Высшие моральные ценности в системе нормативной этики. 

9. Прикладная этика: сущность и структура. 

10. Ситуативная этика: этика публичных и интимных отношений. 

11. Профессиональная этика. 

12. Этика делового общения: предмет и специфика. 

13. История этических учений: этика Древнего Востока и античности. 

14. История этических учений: этика Средневековья и Возрождения. 

15. История этических учений: этика Нового времени. 

16. Основные направления этики ХХ века. 

17. Мораль как система принципов, норм и идеалов. 

18. Моральное сознание и его структура. 

19. Моральные отношения и их виды. 

20. Моральное поведение и его структура. 

21. Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, 

коммуникативная.  

22. Возникновение морали: религиозная, натуралистическая, 

социологизаторская и социокультурная концепции.  

23. Историческое развитие нравственности: основные этапы и их 

характеристика. 

24. Основные закономерности и тенденции развития морали.  

25. Высшие моральные ценности: общая характеристика. 

26. Добро и зло. 

27. Страдание и сострадание. 

28. Свобода и ответственность. 

29. Долг и Совесть. 

30. Честь и Достоинство. 

31. Смысл жизни. Счастье. 

32. Дружба как высшая нравственная ценность. 

33. Любовь как отношение и влечение. Этика любви. 

34. Нравственная культура общества и личности. 

35. Морально-этические проблемы межличностного общения. 
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Типовое задание 1. Ситуативно-ролевые игры "Ты и Я, Я и Мы", "Мы в гости, 

гости к нам....". 

Типовое задание 2. Светский этикет 

Типовое задание 3. Как вести себя в гостях. 

Типовое задание 4. Правила поведения за столом. 

Типовое задание 5. Современный речевой этикет. 

Темы эссе: 

1. Приведите определение понятия этика, мораль, нравственность, этики 

деловых отношений. 

2. Чем объясняется повышенное внимание к этическим нормам поведения в 

деловой практике и в программах обучения? 

3. Покажите на конкретных примерах взаимообусловленность правил этики в 

общем смысле и деловой этики. 

4. Какие этические принципы считаются универсальными для современных 

деловых отношений? 

5. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для 

развития деловых отношений в современных условиях? 

6. Какие факторы, по вашему мнению, определяют отношение субъектов 

деловых отношений к этическим нормам? 

7. 8. В чем состоит сущность и практическое проявление неадекватности 

отображения человека и неадекватности самооценки? 

9. Каковы причины возникновения закономерности искажения смысла 

информации? Каковы могут быть практические рекомендации, направленные на 

снижение негативных последствий действия данной закономерности? 

10. Объясните сущность понятий психологической безопасности и 

психологической самозащиты. 

11. Каковы, по вашему мнению, причины усиления внимания к этической 

стороне деловых отношений в современном обществе? 

12. Назовите основные этические проблемы на макроуровне деловых 

отношений. 

13. Назовите основные этические проблемы на микроуровне деловых 

отношений. 

Творческие задания 

1. Представьте структуру морали в виде схемы. 

2. Иллюзия «золотого века» - раньше было лучше. Страдаете ли Вы сами ею, 

Почему «золотой век морали» всегда видится в прошлом? 

3. Патриотизм – важное нравственное качество. Как вы думаете, быть 

патриотом – это: 

- гордиться символикой своей страны; 

- считать все своѐ лучшим, чем заграничное; 

- вести счѐт боевым победам своего государства; 

- любить свой народ; 
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- «раньше думать о Родине, а потом о себе» 

Обоснуйте свой ответ. 

4. Если всѐ можно измерить деньгами, то какую, по-вашему, сумму вы 

заплатили бы обиженному /или пожертвовали на благотворительность/, чтобы 

избавиться от чувства вины за: 

- нарушенное обещание в бизнесе; 

- ложь, приведшую к потере бизнеса другого человека; 

- прежнее невнимание к матери, которая умерла; 

- беспричинную грубость с зависящим от вас сотрудником. 

Обоснуйте свой ответ. 

5. На упадок нравственности сейчас жалуются очень сильно. В чем он, по-

вашему, выражается в наибольшей степени: 

- в озлобленности людей друг против друга; 

- в разобщении по политическим и идейным мотивам в среде друзей, в семье, на 

работе; 

- в эгоизме / «каждый сам за себя»/; 

- в росте преступности; 

- в утрате идеалов и ценностной дезориентации; 

- в исчезновении элементарной культуры поведения; 

- в том, что прервалась связь поколений; 

- в распространении порнографии. 

Обоснуйте свой ответ. 

6. “Золотое правило нравственности” гласит: чего себе не желаешь, того другим 

не делай. Примените его в различных ситуациях: 

- два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки; 

- старый человек нуждается в помощи молодого; 

- вор крадѐт имущество разбогатевшего нечестным путем; 

- голодный крадѐт кусок хлеба; 

- подружки /друзья/ “перемывают косточки” знакомым: 

- гражданин отказывается от несения воинской службы. 

Универсально ли “золотое правило”? Достаточно ли одного правила на все 

случаи жизни? 

7. Насилие безнравственно в этическом плане. Но на практике часто приходится 

его применять. Определите, в каком случае приходится его применять Вам, если 

потребуется: 

- для обуздания преступности; 

- для проведения полезных реформ; 

- для завоевания и удержания власти; 

- для отпора внешнему врагу; 

- в целях воспитания; 

- в целях бизнеса. 
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8. Примените единую нравственную норму “Уважай старших” в различных 

обстоятельствах: 

- в пригородном автобусе, где у вас билет с местом, а у пожилого человека – без 

места; 

- старший уважаемый сотрудник просит отказаться от выходного и помочь ему 

с отчетом; 

- начальник в беседе высказывает заведомо неверное мнение; 

- преподаватель обещал автоматический зачет, а теперь отказывается от своих 

слов; 

Напишите свой вариант ответа. 

9. Добро многообразно. Поищите разные варианты “доброго поведения” в таких 

ситуациях: 

- Ваш начальник несправедливо сердится; 

- Ваш приятель в компании беззастенчиво врет. 

Напишите свои варианты поведения. 

10. Заповедь “не сделай себе кумира” первоначально была направлена против 

языческих идолов. А в чем нравственный вред любых кумиров? И не кумир ли сам 

Христос? Обоснуйте свой ответ. 

И) Записано: “Не убивай”. На кого, по вашему мнению, не распространяется эта 

норма: 

-  на комаров; 

-  на всех животных; 

-  на инопланетян; 

-  на врагов Отечества; 

-  на моих личных убийц. 

Обоснуйте свой ответ. 

11. Надеемся, Вы поддерживаете принцип “не убивай”. Исходя из каких 

мотивов нельзя убивать: 

-  потому что попадешь в тюрьму; 

-  потому что в ответ могут убить меня; 

-  потому что жизнь человека священна; 

-  потому что никакое преступление не стоит жизни; 

-  потому что я никого не могу воскресить. 

Дайте ответ на каждое утверждение. 

12. Записано: “не кради”. В законодательстве всех стран предусмотрены 

суровые кары за экономические преступления. Означает ли это, что в данных случаях 

выдерживается нравственная норма “не кради” и возможна ли данная норма в сфере 

бизнеса? Обоснуйте свой ответ. 

13. Если украл “по необходимости”, попользовался и вернул, считается ли это 

кражей? Обоснуйте свой ответ с точки зрения нравственности. 
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14. Часто можно слышать выражение “ложь во благо”. Разделяете ли Вы эту 

точку зрения? Как это можно соотнести с заповедью “не произноси ложного 

свидетельства…” 

Обоснуйте свой ответ. 
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ГЛОССАРИЙ 

А 

Абсолютизм (абсолютная монархия), форма феодального государства, при 

которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть. При абсолютизме 

государство достигает наивысшей степени централизации, создаются разветвленный 

бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция. Деятельность органов 

сословного представительства, как правило, прекращается. Расцвет абсолютизма в 

странах Западной Европы в XVII – XVIII вв. В России абсолютизм существовал в 

XVIII – начале ХХ вв. 

Аверроизм, направление в западно-европейской философии ХIII– ХVI в., 

развивавшее идеи Ибн Рушда (Аверроэса) о вечности и несотворенности мира, о 

едином, общем для всех людей мировом разуме как субстанциальной основе 

индивидуальных душ (отсюда следовало отрицание их бессмертия), а также учение о 

двойственной истине  

Академия платоновская, древне-греческая философская школа, основанная 

Платоном в 387 г. до н.э. в Афинах. 

Англиканская церковь, протестантская церковь. В ее догматике сочетаются 

положения протестантизма о спасении личной верой и католицизма о спасающей силе 

церкви. По культу и организационным принципам близка католической*. Церковную 

иерархию возглавляет король. 

Апперцепция – понятие философии и психологии нового времени, ясное и 

осознанное восприятие какого-либо впечатления, ощущения и т.п. введено Г.В. 

Лейбницем в отличие от бессознательной перцепции. 

Апостериори (от лат. a posteriori – из последующего), происходящее из опыта. 

Понятие теории познания, противоположное априори. 

Априори (от лат. a priori – из предшествующего), понятие логики и теории 

познания, характеризующее знание, предшествующее опыту и независимое от него. 

Введено в средне-вековой схоластике в противоположность апостериори. В 

философии И. Канта априорное знание (пространство и время как формы созерцания, 

категории) – условие опытного знания, придающее ему оформленный, всеобщий и 

необходимый характер. 

Аскетизм (от греч. askëtés – упражняющийся в чем-либо), ограничение или 

подавление чувственных желаний, добровольное перенесение физической боли, 

одиночества и т.п., присущие практике философских школ (например, киников) и 

особенно различных религий (монашество и т.п.). Целью аскетизма может быть 

достижение свободы от потребностей, сосредоточенности духа, подготовка к 

экстатическим состояниям, достижение «сверхъестественных способностей» (йога), в 

христианстве – соучастие в «страданиях» Христа. Нередкий мотив аскетизма – отказ 

от  пользования привилегиями в условиях общественного неравенства (толстовцы) 
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Атараксия, понятие древне-греческой этики о душевном спокойствии, 

безмятежности как высшей ценности. Развито Демокритом, Эпикуром, 

представителями стоицизма*, скептицизма. 

Б 

Богословие, то же, что теология. 

Буддизм, мировая религия, возникла в Древней Индии и VI – V вв. до н.э. 

Основателем буддизма считается Сиддхартха Гаутама. Основные направления 

буддизма – хинаяна и махаяна. В центре буддизма – учение о «четырех благородных 

истинах»: существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к 

нему. Буддизм отрицает потусторонность освобождения. В буддизме нет души как 

неизменной субстанции – человеческое «я» отождествляется с совокупным 

функционированием определенного набора дхарм, нет противопоставления субъекта и  

объекта духа и материи, нет Бога как творца и безусловно высшего существа. В ходе 

развития буддизма в нем постепенно сложились культ Будды и бодхисатв, ритуал, 

появились сангхи (монашеские общины) и т.д. 

В 

Великая Россия, официальное название со 2-й пол. ХVII в. Европейской части 

Русского государства, населенной преимущественно русскими. В царском титуле 

употреблялось с ХVI в. Как географическое понятие возникло в связи с 

присоединением Левобережной Украины (Малой России). С ХIХ в. Великороссия. 

Великороссия, официальное название в ХIХ – начале ХХ вв. территории 

Европейской части России, вошедшей в состав Русского государства до середины 

ХVII в., с преобладающим русским населением (ранее Великая Россия). 30 губерний. 

Визит вежливости, протокольный визит, который глава делегации наносит 

принимающей стороне, прежде чем начать деловую часть пребывания. В ходе визита 

вежливости уточняется программа пребывания делегации. 

Визитная карточка, карточка с именем, отчеством, фамилией, указанием 

служебного положения, адресом, телефоном и другими сведениями о лице, 

вручающем или оставляющем ее при официальном знакомстве, посещении кого-либо. 

Вознесение, один из религиозных двунадесятых праздников, установлен в честь 

вознесения Христа на небо. Празднуется верующими на 40-й день после Пасхи. 

Волюнтаризм, направление в философии, рассматривающее волю в качестве 

высшего принципа бытия. Волюнтаризм характерен для философии Августина, 

Иоанна Дунса Скота и др. Как самостоятельное направление впервые оформилось у 

Шопенгауэра. 

Восприятие, сложный процесс приема и преобразования информации, 

обеспечивающий отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем 

мире. Как форма чувственного отражения предмета включает обнаружение объекта 

как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нем 

информативного содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного 

образа. 
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Г 

Гедонизм (от греч. hëdoné – удовольствие), направление в этике, утверждающее 

наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив человеческого 

поведения. В античности развит Аристиппом и киренской школой; у Эпикура и его 

последователей сближается с эвдемонизмом. В новое время характерен для 

утилитаризма  

Генная инженерия, то же, что генетическая инженерия. 

Генетическая инженерия, методы молекулярной биологии и генетики, 

связанные с целенаправленным конструированием новых, не существующих в 

природе сочетаний генов. 

Гербера, травы семейства сложноцветных. Сорта с цветками различной 

окраски, напоминающие крупноцветную ромашку. 

Гость, на Руси до ХVI в. крупный купец, торговавший с другими городами или 

зарубежными странами. Гости некоторых крупных городов объединялись в 

особые привилегированные корпорации: «Московское сто», «Ивановское сто», 

«Сурожане» и др. 

Грог (англ. grog), напиток, приготовленный из рома (или коньяка) и кипятка с 

сахаром; иногда добавляется лимонный сок. 

Д 

Даосизм (кит. дао цзя или дао цзяо), китайская религия и одна из основных 

религиозных школ. Возник в сер. 1 тыс. до н.э. на основе верований шаманского 

характера. Философии даосизма присущи натурализм, начатки примитивной 

диалектики и элементы религиозной мистики. 

Дедукция, способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто 

логическим путем из предшествующих – от общего к частному. Противоположно – 

индукция*. 

Деизм, (от лат. dues - бог), религиозно-философская доктрина, которая признает 

Бога как мировой разум, сконструировавший целесообразную «машину» природы и 

давший ей законы и движение, но отвергает дальнейшее вмешательство Бога в 

самодвижение природы и не допускает иных путей к познанию Бога, кроме разума. 

Получил распространение среди мыслителей Просвещения, сыграл значительную 

роль в развитии свободомыслия в ХVII – XVIII вв. 

Деловая беседа, встреча, предполагающая обмен мнениями, информацией, 

предложениями. В отличие от переговоров беседа обычно не предполагает 

достижения договоренности. 

Деонтология, 1) раздел этики, рассматривающий проблемы долга и должного. 

Термин введен Бентамом для обозначения теории нравственности в целом. 2) Учение 

о юридических, профессиональных и моральных правилах поведения медицинского 

работника главным образом по отношению к больному. 

Диалектика, метод познания природы как вечно движущейся и развивающейся 

в борьбе внутренних противоречий и противоположностей. 
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Догма, положение, принимаемое на веру, как непреложная истина, 

признаваемая бесспорной без доказательств. 

Догмат, утвержденное высшими церковными инстанциями положение 

вероучения, объявляемое церковью непреложной истиной, не подлежащее критике. 

Систему догмата имеют христианство, ислам, буддизм и др. 

Доктрина, совокупность положений, принципов и взглядов из 

соответствующей области философии, морали, политики и др., свойственная данному 

мыслителю, общественному деятелю или школе и составляющая основополагающую 

программу их действия. 

Е 

Единое, центральное понятие неоплатонизма, трансцендентное безличное 

первоначало, превышающее все сущее и все мыслимое. Намеченное у Платона, 

развито Плотиным. 

Епископ, в православной, католической, англиканской церквах высшее 

духовное лицо, глава церковно-административной территориальной единицы 

(епархии, диоцеза). Иерархическое деление епископов (с IV в.): патриархи, 

митрополиты (часть из которых имеет титул архиепископа) и собственно епископа. 

И 

Императив (от лат. imperatives – повелительный), требование, приказ, закон. У 

И. Канта в «Критике практического разума» - общезначимое нравственное 

предписание, в противоположность личному принципу (максиме); гипотетический 

императив имеет силу лишь при определенных условиях, категорический императив – 

всеобщий обязательный нравственный закон. 

Императивность, понятие, фиксирующее повелительный, предписательный 

характер нравственных требований. 

Индивидуация, выделение единичного и индивидуального из всеобщего. 

Принцип индивидуации – понятие философии Аристотеля, воспринятое томизмом; 

«первая материя» как основа пространственно-временного разделения, 

множественности вещей  

Индуизм, религия наиболее распространенная в современной Индии. Возникла 

около V в. 

Индуисты, приверженцы индуизма. 

Иудаизм, религия, распространенная преимущественно среди евреев. Возникла 

во II тысячелетии до н.э., является монотеистической с культом бога Яхве. Иудаизм 

официальная религия государства Израиль. 

Иудаисты, приверженцы иудаизма. 

Индукция, способ рассуждения, при котором из частных фактов выводятся 

общие. 

Й 

Йога, учение и метод управления психикой и физиологией человека, составной 

элемент религиозной и философской систем Индии, ставящих целью достижение 

состояния «освобождения» (мокши или нирваны). Признает существование в человеке 
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неосознаваемых сил и возможности управления – через определенную организацию 

психики – органическими и неорганическими процессами и телами. Разработана 

система физических упражнений. 

К 

Категории (от греч. katеgoria – высказывание; признак), наибольшие общие и 

фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и 

отношения, явлений действительности и познания. Категории образовались как 

результат обобщения исторического развития познания и практики (например, 

материя и сознание, пространство и время, причинность, необходимость и 

случайность, возможность и действительность и др.). 

Католики, проповедующие католицизм. 

Католицизм, одно из основных направлений в христианстве. Разделение 

христианской церкви на католическую и православную произошло в 1054 – 1204 гг. 

Организация католической церкви отличается строгой централизацией, 

иерархическим характером. Центр католицизма – папство, глава – римский папа. 

Резиденция его – Ватикан. Источники вероучения – Священное добавление к 

«символу веры» (в догмат Троицы) филиокве; наличие догматов о непорочном 

зачатии девы Марии и ее телесном вознесении, о непогрешимости папы; резкое 

разграничение между клиром и мирянами; целибат. 

Квалификация, уровень подготовленности, степень годности к какому-нибудь 

виду труда. 

Киники, одна из сократических школ древне-греческой философии (Антисфен, 

Диоген, Синопский, Кратет и др.). Выдвинув идеал безграничной духовной свободы 

индивида, киники относились с демонстративным пренебрежением ко всяким 

социальным институтам, обычаям и установлениям культуры. Оказала влияние на 

стоицизм. 

Киренская школа, одна из сократических школ древне-греческой философии 

(IV в. до н.э.). Основана Аристиппом из Кирены. Развила принципы Сократа в 

направлении последовательного гедонизма. 

Клир (от греч. kléros – жребий), в христианской церкви совокупность 

священнослужителей (священников, епископов) и церковнослужителей 

(псаломщиков, пономарей и др.); то же, что духовенство. 

Конфуцианство, этико-политическое учение в Китае. Основы конфуцианства 

были заложены в VI в. до н.э. Конфуцием. Выражая интересы наследственной 

аристократии, конфуцианство объявляло власть правителя священной, дарованной 

небом, а разделение людей на высших и низших – всеобщим законом справедливости. 

Космогония (от космос и …гония; греч. kosmogonia), раздел астрономии, 

изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем (планет и 

Солнечной системы в целом, звезд, галактик и т.д.). Наиболее развиты космогонии 

Солнечной системы (планетная космогония) и звездная космогония. 
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Л 

Либерализм, идейное и общественно-политическое течение в европейских 

странах в ХVII – XVIII вв. и провозгласившее принцип гражданских, политических, 

экономических свобод. 

Логика, наука о способах доказательств и опровержений; совокупность 

научных теорий, в каждой из которых рассматриваются определенные способы 

доказательств и опровержений. 

Логос, одно из основных понятий древне-греческой философии.; одновременно 

«слово» («преложение», «высказывание», «речь»,) и «смысл» («понятие», «суждение», 

«основание»). Введено Гераклитом: логос как универсальная осмысленность, ритм и 

соразмерность бытия, тождественная первостихия огня. В стоицизме – эфирно-

огненная душа космоса и совокупность формообразующих потенций («семенные 

логосы»), от которых в инертной материи «зачинаются» вещи. В христианстве логос 

отождествлен со вторым лицом Троицы. 

М 

Майевтика (греч. maieutiké, букв. – повивальное искусство), метод Сократа* 

извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов. 

Материя (лат. material), вещество; субстрат, субстанция, содержание. В 

латинский философский язык термин введен Цицероном* как перевод греческого hýlе. 

Понятие материи как субстрата вещественного мира было выработано в греческой 

философии в учениях Платона* и Аристотеля*, при этом материя понималась как 

неформальное небытие (meon), чистая потенция. Сформулированное Декартом 

понятие материи как телесной субстанции (в противоположность «мыслящей» 

субстанции), обладающей пространственной протяженностью и делимостью, легло в 

основу материализма ХVII – XVIII вв. Материя – центральная категория 

диалектического материализма. 

Меркантильность (от франц. и итал. mercantile – торгашеский, корыстный), 

излишняя расчетливость, торгашество; своекорыстие. 

Метриопатия, понятие древнегреческой этики, означающее умеренность в 

страстях, противополагалось апатии. Развито Демокритом и Эпикуром, центральный 

принцип этики Аристотеля: добродетель как середина между двумя крайностями 

(например, щедрость – середина между скупостью и расточительностью). 

Механицизм, мировоззренческий принцип, выдвинутый в ХVII – XVIII вв., 

объясняющий развитие природы и общества законами механической формы движения 

материи. Источник механицизма – абсолютизация законов механики. В широком 

смысле – сведение сложной, качественно своеобразной формы движения к более 

простой (например, социальной – биологической). 

Милетская школа, условное обозначение первых древне-греческих 

натурфилософов и естествоиспытателей, живших в VI в. до н.э. в г. Милет (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен). 

Мировая душа, одно из центральных понятий в философии неоплатонизма, 

восходящее к учению Платона о мировой душе как движущем начале космоса. 



77 

 

Выступает посредницей между идеальным (бестелесным) миром и созидаемым ею 

чувствительным миром. Учение о мировой душе было воспринято панпсихизмом 

эпохи Возрождения (итальянские неоплатоники, Д. Бруно), немецким романтизмом и 

идеалистической философией ХIХ в. (Ф.В. Шеллинг, Г.Т. Фехнер, Э. Гартман). 

Мистика, религиозная практика, имеющая целью переживание в экстазе 

«непосредственного единения» с Богом, а также совокупность теологической и 

философской доктрин, оправдывающих и осмысляющих эту практику. 

Н 

Натурфилософия, философия природы, умозрительное истолкование природы, 

рассматриваемой в ее целостности, Ранняя древне-греческая натурфилософия* 

досократовского периода (милетская школа и др.) явилась по существу первой 

исторической формой философии вообще. Интерес к природе в эпоху Возрождения 

вызвал новый расцвет натурфилософии (Д. Бруно, Б. Телезио, Т. Кампанелла, Д. 

Кардано, Парацельс, Ф. Патриции). Развитие экспериментального естествознания в 

новое время привело к вытеснению натурфилософии теориями природы, 

базирующимися на естественнонаучных данных. 

Неокантианство, течение философии «-й пол. ХIХ – нач. ХХ вв., пытавшееся 

возродить философию И. Канта. Общие посылки неокантианства: преодоление 

кантовского дуализма, утверждение об априорном (внеопытном) характере познания. 

Объединяло ряд направлений: физиологическое Г. Гельмгольц, Ф.А. Ланге), 

психологическое (Л. Нельсон), критический реализм (А Риль), марбургская школа, 

баденская школа, фикционализм (Х. Файхингер), французский неокритицизм (Ш. 

Ренувье). В основе этики неокантианства – противопоставление бытия и 

долженствования. Социализм трактуется как недостижимый идеал, что послужило 

основанием этического социализма. 

Неоконфуцианство, школа китайской философии, сложившаяся в основном в 

период Сунн (Х – ХIII вв.). В неоконфуцианстве значительное место занимают 

вопросы онтологии, натурфилософии и космогонии. 

Неопифагореизм, мистическое направление древне-греческой философии I в. 

до н.э. – III в. н.э. (Нигидий Фигул, Аполлоний Тианский и др.). Развивалось в тесной 

связи со средним платонизмом (сближение числа с идеями Платона) и явилось одним 

из источников неоплатонизм и гностицизма. 

Неоплатонизм, направление античной философии III – VI вв. , 

систематизировавшее учение Платона в соединении с идеями Аристотеля, 

неопифагореизма и др. В центре неоплатонизма – учение о сверхсущем Едином и 

иерархическом строении бытия, разработанное Плотином и завершенное Проклом. 

Основные школы: гимская (III в., Плотин, Порфирий), сирийская (IV в., Ямвлих), 

пергамская (IV в., император Юлиан), афинская (V – VI вв, Прокл), александрийская 

(V – начало VII вв.). Латинские неоплатоники – Марий Викторин, Марциан Капелла, 

Боэций. Неоплатонизм оказал широкое влияние на европейскую и восточную 

философию. 
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Нус, одно из центральных понятий древне-греческой философии, дух, разум, 

смысл, мысль. Учение о нусе как мироустрояющем принципе было сформулировано 

Анаксагором. В стоицизме нус сближался с логосом. Учение Аристотеля о 

космическом «уме»-нусе, созерцающем и мыслящем самого себя, т.е. являющемся 

«мышлением мышления», послужило главным источником концепции нуса в 

неоплатонизме* как одной из основных субстанций бытия. Латинский перевод 

термина «Нус» - интеллект. 

О 

Обычай, стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определенном обществе или социальной группе и является привычным для их членов. 

Устаревшие обычаи сменяются в процессе исторического развития новыми. 

Онтология, раздел философии, учение о бытии (в отличие от гносеологии – 

учение о познании), в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его 

структура и закономерности. Термин введен немецким философом Р. Гоклениусом. 

Откровение, в монотеистических религиях непосредственное волеизъявление 

божества или исходящее от него знание как абсолютный критерий человеческого 

поведения и познания. Выражается в тексте «писания» (в иудаизме и христианстве 

Библия, в исламе – Коран) и в «предании», также получающем письменную фиксацию 

(в иудаизме – Талмуд, в христианстве – сочинение «отцов церкви», в исламе – сунн). 

П 

Пантеизм, религиозное и философское учения, отождествляющие Бога и 

мировое целое. Пантеистические тенденции проявляются в еретической мистике 

средних веков. Характерен для натурфилософии Возрождения и Б. Спинозы, 

отождествившего понятия «Бог» и «природа». 

Папство, руководство католической церкви, религиозный центр, 

возглавляемый римским папой. Папство сложилось на основе римского епископата. В 

V в. римские епископы, называвшие себя «папа», добились от римского императора 

эдикта о подчинении им других епископов. В VIII в. создание Папской области 

положило начало светской власти пап. После 2-й мировой войны, особенно с 60-х гг. 

папство взяло курс на приспособление церкви к современной эпохе в области 

догматики, культа, организации и политики. 

Партикулярный, частный, неофициальный; обособленный, местный (не 

общегосударственный). 

Патристика, произведения отцов церкви II – VIII вв., в которых изложены 

основы христианского богословия в философии. 

Персонализм, философское направление, признающее личность первичной 

творческой реальностью, а весь мир проявлением творческой активности «верховной 

личности» - Бога. Сформировался в начале ХХ в. в России (Н.А. Бердяев, Л. Шестов) 

и США (Б.П. Боун, Дж. Ройс и их последователи – Э.Ш. Брайтмен, Р.Т. Флюэллинг). 

Переговоры, встреча, цель которой, прежде всего, в том, чтобы, обсудив с 

партнером проблему, представляющую интерес, найти взаимоприемлемое решение 
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(достичь договоренности). Это решение оформляется в виде договора или 

соглашения, где предусмотрены взаимные обязательства сторон 

Перцепция, то же, что восприятие. У Г.В. Лейбница – смутное и 

бессознательное восприятие в противоположность ясному осознанию - апперцепции 

Платонизм, в широком смысле – течения в философии, находящиеся под 

влиянием Платона (прежде всего его учения об идеях). В более узком смысле – 

направление в древне-греческой философии с IV в. до н.э. (Академия платоновская. 

Средний платонизм). С III н.э. главной формой платонизма стал неоплатонизм. 

Позитивизм (франц. positivisme, от лат positivus – положительный), 

философское направление, исходящее из того, что все подлинное (позитивное) знание 

– совокупный результат специальных наук. Наука, согласно позитивизму, не 

нуждается в какой-либо стоящей над ней философии. Оказал влияние на методологию 

естественных и общественных наук (особенно 2-й пол. ХIХ в.). 

Политеизм, многобожие, вера во многих богов. 

Православие, одно из основных и старейших направлений в христианстве. 

Возникло с разделением в 395 г. Римской империи на Западную и Восточную. 

Богословские основы определились в Византии. В IХ – ХI вв. Окончательно 

сложилось как самостоятельная церковь в 1054 г. с началом разделения христианской 

церкви на католическую и православную. 

Просвещение, идейное течение ХVIII - сер. ХIХ вв. , основанное на убеждении 

в решающей роли разума и науки в познании «естественного порядка», 

соответствующего подлинной природе человека и общества. Невежество и 

мракобесие, религиозный фанатизм просветители считали причинами человеческих 

бедствий; выступали против феодально-абсолютистского режима, за политическую 

свободу, гражданское равенство. 

Протестантизм, одно из основных направлений в христианстве. Откололся от 

католицизма в ходе Реформации ХVI в. Объединяет множество самостоятельных 

течений, церквей и сект (лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь, методисты, 

баптисты, адвентисты и др.). Для протестантизма характерны отсутствие 

принципиального противопоставления духовенства мирянам, отказ от сложной 

церковной иерархии, упрощенный культ, отсутствие монашества, целибата. В 

протестантизме нет культа Богородицы, святых, ангелов, икон, число таинств сведено 

к двум (крещению и причащению). Основной источник вероучения – Священное 

писание. 

Протестанты, проповедуют протестантизм. 

Р 

Рассадка, порядок усаживания гостей в соответствии со старшинством, рангом, 

должностью и т.д. 

Релятивизм (этический), способ интерпретации морали, основанный на 

абсолютизации условности, относительности, изменчивости нравственных 

представлений и, соответственно, этических понятий. 
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Рефлексия, форма теоретической деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов. 

Реформация (от лат. reformation – преобразование), общественное движение в 

Западной и Центральной Европе в ХVI в., направленное против католической церкви. 

Реформация породила новую разновидность христианства – протестантизм. 

Ростовщичество – предоставление денежных ссуд под высокий процент 

С 

Священное писание, религиозные книги, составляющие Библию. В иудаизме 

священное писание считается Ветхий завет, в христианстве – Ветхий и Новый заветы. 

В исламе роль, аналогичную священному писанию, играет Коран. 

Священное предание, в теистических религиях (иудаизм, христианство, ислам) 

– совокупность форм (устнвая традиция, тексты, богослужение), в которых передается 

содержание веры, имеющее своим источником Откровение*; важнейшая часть 

Священного предания – Священное писание. 

Секуляризация (от позднелат. Saecularis – мирской, светский), обращение 

государством церковной собственности в светскую. Секуляризация широко 

проводилась во время Реформации. 

Силлогизм, умозаключение, состоящее из двух суждений (посылок), из 

которых следует третье суждение – заключение, вывод. (Например, всякое S есть М, а 

всякое М есть Р, следовательно, всякое S есть Р). 

Силлогистика, исторически первое, созданное Аристотелем учение о 

логической дедукции, в котором рассматриваются рассуждения в форме силлогизмов.  

Символ веры, краткое изложение христианских догматов, безусловное 

признание которых православной и католической церкви предписывают каждому 

христианину. Был сформулирован 1 (325 г.) Никейским и дополнен 2 (381 г.) 

Константинопольским вселенскими соборами. В дальнейшем католическая церковь 

сделала к Символу веры* добавление филиокве, не признанное православием. 

Скептицизм, философское направление, подвергающее сомнению 

возможность достоверного познания объективной действительности. 

Сократические школы, древне-греческие философские школы, созданные 

учениками и последователями Сократа в IV в. до н.э.: Академия платоновская, 

мегарская школа, элидо-эретрейская школа, киренская школа и киники. 

Социология (от лат. societas - общество и … логия), наука об обществе как 

целостной системе и об отдельных социальных институтах, процессах, социальных 

группах и общностях, отношениях личности и общества, закономерностях массового 

поведения людей. Попытки объяснения общественной жизни и возникли в античности 

(Платон, Аристотель и др.), продолжались в философии истории. Создать 

«позитивную науку» об обществе в середине ХIХ в. пытался О. Конт (ввел и сам 

термин) 

Соционика, наука о межличностных отношениях. 

Средний платонизм, этап в развитии античного платонизма (I в. до н.э. – 

начало III в.), характеризовавшийся отказом от скептицизма* Новой Академии 
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платоновской и стремлением восстановить учение Платона и Древней Академии в 

первоначальной чистоте. Главные представители: Филон Александрийский, Апулей, 

Гален, Плутарх Херонейский. Средний платонизм тесно переплетался с 

неопифагореизмом, оказал влияние на неоплатонизм и патристику. 

Старообрядцы, сторонники старообрядчества. 

Старообрядчество, совокупность религиозных групп и церквей в России, не 

принявших церковных реформ ХVII в. и ставших оппозиционными или враждебными 

официальной православной церкви. Сторонники старообрядчества до 1906 г. 

преследовались царским правительством. Старообрядцы делятся на ряд течений 

(поповцы, беспоповцы, беглопоповцы), толков и согласий. Имеет в своем составе 2 

церкви: Белокриницкую иерархию, возглавляемую архиепископией Московской и 

всея Руси (центр – на Рогожском кладбище в Москве), а также Беглопоповскую 

архиепископию (центр – в г. Новозыбков Брянской обл.). 

Стоицизм, направление античной философии. Древняя Стоя (III – II вв. до н.э.) 

– Зенон из Китиона, Клеанф, Хрисипп; Средняя Стоя (II – I вв. до н.э.) – Панеций и 

Посидоний (стоический платонизм); Поздняя Стоя (I – II вв.), римский стоицизм – 

Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Стоицизм возродил учение Гераклита об огне-

логосе; мир – живой организм, пронизанный творческим первоогнем, пневмой, 

создающей космическую «симпатию» всех вещей. Все существующее телесно. В 

этике стоицизм близок киникам, не разделяя их презрительные отношения к культуре. 

Мудрец должен следовать бесстрастию природы и любить свой «рок». Все люди - 

граждане космоса как мирового государства. 

Субстанция (лат substantia – сущность; то, что лежит в основе) объективная 

реальность; материя в единстве всех форм ее движения; нечто относительно 

устойчивое: то, что существует само по себе, не зависит ни от чего другого. 

Субстрат (филос.), общая основа всех процессов и явлений. 

Сунна, мусульманское священное предание, состоящее из хадисов. 

Схоластика, тип религиозной философии, характеризующейся соединением 

теолого- догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к 

формально-логическим проблемам. Получила наибольшее развитие в Западной 

Европе в средние века. 

Т 

Теизм, религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как 

абсолютной личности, пребывающей вне мира, свободно создавшей его и 

действующей в нем. Признание потусторонности Бога отличает теизм от пантеизма*, 

признание непрерывной активности Бога – от деизма*. Наиболее характерен для 

генетически связанных между собой религий - иудаизма, христианства и ислама. 

Термин впервые употреблен Р. Кедвортом. 

Теократия, форма правления, при которой глава государства (обычно 

монархического) является одновременно его религиозной главой. 

Теология (от греч. theós – бог и …логия) (богословие), совокупность 

религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога. Предполагает концепцию 
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абсолютного Бога, сообщающего человеку знание о себе в откровении. В строгом 

смысле о теологии принято говорить применительно к иудаизму*, христианству и 

исламу. 

Толстовцы, участники социально-философского и нравственно-религиозного 

движения, возникшего в России в 80-е гг. ХIХ в. на основе учения Л.Н. Толстого. 

Проповедовали «всеобщую любовь», непротивление злу насилием, религиозное и 

нравственное самосовершенствование как средство преобразования общества; 

создавали земледельческие общины, отказывались от уплаты податей и несения 

военной службы. Преследовались властями 

Томизм, учение Фомы Аквинского и основанное им направление католической 

философии и теологии, соединившее христианские догматы с методом Аристотеля. В 

ХIII в. Занял господствующее положение в схоластике, оттеснив августиновский 

платонизм и противостоя аверроизму. 

Традиция, элементы социального и культурного наследия, передающиеся от 

поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных 

группах в течение длительного времени. 

Трансцендентный, в идеалистической философии: выходящий за границы 

возможного опыта, лежащий за пределами опыта, недоступный познанию. 

Троица, один из догматов христианства, согласно которому Бог един по своей 

сущности, но существует в трех лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. 

Термин появился в конце II в., учение о Троице развито в III в., вызвало острую 

дискуссию в христианской церкви, догмат о Троице закреплен на 1-м (325 г.) и 2-м 

(381 г.) Вселенских соборах. 

У 

Уложенные комиссии, временные коллегиальные органы в России в ХVIII. 

Созывались для кодификации законов, вступивших в силу после Соборного уложения 

1649 г. Всего было 7. Крупнейшая (собрание всероссийских сословных 

представителей) созвана Екатериной II в 1767 –1769 гг. 

Универсум, философский термин, обозначающий «мир как целое». 

Утилитаризм (от лат. utilitas – польза, выгода), 1) принцип оценки всех 

явлений только с точки зрения их полезности, возможности служить средством для 

достижения какой-либо цели; 2) основанное И. Бентамом позитивистское направление 

в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих 

поступков; получило распространение в Великобритании в ХIХ в. 

Ф 

Факсимильная связь (фототелеграфная связь), электрический способ передачи 

графической информации – неподвижного изображения текста, таблиц, графиков, 

фотографий и т.п. Осуществляется при помощи факсимильных аппаратов и каналов 

электросвязи (в том числе и телефонной). 

Фацзя («школа законников») – легистов), философская школа в Древнем Китае. 

Основные положения сформулировал Шан Ян. Программа фацзя была направлена на 
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укрепление царской власти и создание централизованного деспотического 

государства. 

Феноменология, философское направление, принципы которого в начале ХХ в. 

сформулировал Э. Гуссерль. Задача феноменологии – обнаружение изначального 

опыта сознания путем феноменологической редукции (эпохе), состоящей в 

исключении каких-либо утверждений о бытии и достижении последнего 

неразложимого единства сознания – интенциональности (т.е. направленности на 

предмет). Феноменология явилась одним из истоков экзистенциализма и др. течений 

современной философии. 

Филиокве (лат filioque – и от сына), добавление, сделанное в VII в. 

Католической церковью к христианскому «Символу веры» IV в., в догмате Троицы: об 

исхождении Святого Духа не только от Бога-отца, но «и от сына». Филиокве не 

приняла православная церковь, что позднее послужило одним из поводов для 

разделения церквей. 

Х 

Хадис, предание о поступках и изречениях Мухаммеда. Совокупность хадисов, 

признанных достоверными, составляет сунну. Основная часть хадиса возникла в 

концеVII – начале VIII вв. 

Христианство, одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), 

названа по имени ее основателя Иисуса Христа – богочеловека, сошедшего с неба на 

землю и принявшего страдания и смерть ради спасения людей, а затем воскресшего и 

вознесшегося на небо.  Христианство возникло в I в. среди евреев Палестины и 

распространилось на другие страны. Источник вероучения – Священное писание, 

Библия, особенно Новый завет. 

Ц 

Целибат (от лат. caelebs - неженатый), обязательное безбрачие католического 

духовенства. Оно узаконено папой Григорием VII (ХI в.), практически утвердилось в 

ХII в. В 1967 г. папа Павел VI подтвердил незыблемость целибата. 

Э 

Эвдомонизм, этическое направление, считающее счастье, блаженство высшей 

целью человеческой жизни; один из основных принципов древне-греческой этики, 

тесно связанный с сократовской идеей внутренней свободы личности, ее 

независимости от внешнего мира. 

Эвтаназия, намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого 

больного с целью прекращения его страданий. 

Эгоцентризм, отношение к миру, характеризующееся сосредоточенностью на 

своем индивидуальном «я». 

Эдикт, в Древнем Риме программа деятельности римских магистратов, 

объявляемая при вступлении в должность. В период принципата и в ряде средне-

вековых монархий Западной Европы – вид императорского закона. 

Экзистенциализм, или философия существования, направление современной 

философии, возникшее в начале ХХ в. в России, после 1-й мировой войны в Германии, 
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в период 2-й мировой войны во Франции, а после войны в других странах. Идейные 

истоки – учение Кьеркегора, философия жизни, феноменология. Различают 

религиозный экзистенциализм (К. Ясперс, Г. Марсель, Н.А. Бердяев, Л. Шестов, М. 

Бубер) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, А.Камю). Центральное понятие – 

экзистенция (человеческое существование). 

Экзистенция, существование. Основные модусы (проявления) человеческого 

существования – забота, страх, решимость, совесть. Человек прозревает экзистенцию 

как корень своего существ в пограничных ситуациях (борьба, страдание, смерть). 

Постигая себя как экзистенцию, человек обретает свободу, которая есть выбор самого 

се6я, своей сущности, накладывающий на него ответственность за все происходящее в 

мир. 

Эманация, центральное понятие неоплатонизма, означающее переход от 

высшей онтологической ступени универсума (Единое) к низшим, менее совершенным. 

Эманация как убывание бытия противоположна восходящему развитию, 

совершенствованию. 

Эпистолярный, свойственный письмам; написанный в форме писем; 

состоящий из писем. 

Энтелехия, понятие философии у Аристотеля: нематериальная сила (форма), 

образующая материю. 

Эстетика (от греч. aisthеtikós – чувствующий, чувственный), философская 

наука, изучающая сферу эстетического как специфические проявления ценностного 

отношения между человеком и миром и область художественной деятельности людей. 

Эсхатология, религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. 

Различается индивид. Эсхатология, то есть учение о загробной жизни единичной 

человеческой души, и всемирная эсхатология, то есть учение о цели космоса и 

истории и их конце. 

Этническая общность (этнос), исторически возникший вид устойчивой 

социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией. 

Термин «этническая общность» близок понятию «народ», в этнографическом смысле. 

Я 

Язычество, традиционное обозначение нетеистических религий по их 

противоположности к теизму. В современной науке чаще употребляют термин 

«политеизм» («многобожие»). 


