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Введение
Чтобы регулировать взаимоотношения между людьми в обществе, создана этика –
свод моральных и нравственных норм, распространяющихся на действия человека,
живущего среди людей. Без нее, человечество потеряет понимание смысла слов
«хорошо» и «плохо», применимых к общению, взаимодействию homo sapiens друг с
другом. Поскольку каждый человек реализовывает себя не только в повседневном
общении, но и выполняя профессиональные обязанности. Из учения о морали,
выделяют направление – профессиональная этика.

1. Что такое профессиональная этика
Профессия – это вид деятельности, для реализации которого требуется наличие
обязательных знаний и навыков, получаемых как при прохождении
специализированного обучения, так и при выполнении рабочих функций.

Несмотря на разнообразие профессий, существуют этические нормы,
устанавливающие общие правила взаимодействия между сотрудниками,
выполняющими профессиональные обязанности, и специфические морально-
этические нормы для работников конкретных профессий.

Профессиональная этика – это нравственные нормы, регулирующие
взаимодействие людей в рабочем процессе, определяющие их отношение к
обязанностям и формирующие представление о профессиональном долге.

Морально-этические профессиональные нормы влияют на:

- формирование профессионального сообщества, разделяющего этические
принципы;

- единое понимание работниками понятия «профессиональный долг»;
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- определение понятия «профессиональная ответственность» ;

- определение обязательных качеств работника, без которых его деятельность не
будет успешной;

- особенности взаимоотношений сотрудников;

- взаимоотношения между профессионалами и теми людьми, на которых влияют их
действия (при выстраивании взаимодействия между врачом и пациентом, учеником
и учителем, адвокатом и доверителем);

- отношение к результатам работы их качеству.

Профессиональная этика складывается столетиями. На ее формирование влияют:

1. общечеловеческие морально-этические нормы;

2. конкретные рабочие ситуации, постоянно повторяющиеся в деятельности
определенной специализации, требующие при принятии решений применения
этических норм.

2. Принципы профессиональной этики
Независимо от специфики профессии, этика определяет следующие принципы:

1. Поступать в отношении подчиненных и коллег так, как сам человек хотел бы,
чтобы люди поступали по отношению к нему, или не делать другим того, чего бы
не сделал в отношении себя.

2. Справедливость при распределении ресурсов между работниками.

3. Нарушение этики должно быть исправлено, вне зависимости от того, кем и когда
оно было совершено, не взирая на должностные статусы и положение среди
профессионального сообщества.

4. Поведение сотрудника считается этичным в случае, если оно способствует
развитию организации и не нарушает установленных норм.

5. Сотрудник должен терпимо относиться к нормам и правилам, установленным в
организации.



6. При принятии решений, одинаково возможны и индивидуальное и коллективное
участие в их разработке.

7. Сотрудник должен иметь личную точку зрения, но не приветствуется постоянное
стремление настаивать на своем мнении в противовес общепринятым правилам,
установленным в сообществе.

8. Стиль общения с подчиненными не должен строиться на постоянном нажиме на
подчиненных, приказном тоне.

9. Профессиональные этические стандарты не могут быть внедрены приказами,
они формируются при постоянной работе и усваиваются, благодаря взаимным
усилиям работников.

10. Конфликты являются почвой для нарушений этических норм, поэтому следует
формировать позитивные трудовые взаимоотношения, снижая риск возникновения
конфликтных ситуаций.

11. Сотрудник, соблюдая требованиями этики, обязан способствовать
аналогичному поведению со стороны коллег.

12. Неэтично критиковать конкурентов, как внешних, так и внутренних –
конкурирующих подразделений, сотрудников внутри организации.

13. Принцип «не навреди» определяет запрет на выполнение действий, вредящих
другому человеку. Особенно это касается случаев, когда ошибки допускаются из-за
равнодушного отношения к своему делу, халатности или нежеланию учиться
новому.

14. Чтобы достигать положительных результатов, сотрудник обязан развиваться,
постоянно учиться, приобретать новые знания и навыки.

15. Требуется сохранять профессиональную тайну, соблюдая принцип
конфиденциальности. Каждая профессия в объем таких сведений включает свою
специализированную информацию.

3. Профессиональный кодекс
Профессиональные сообщества создают собственные кодексы, учитывающие
общие и частные этические нормы. Любой кодекс выполняет несколько функций:



- Создание свода этических профессиональных норм.

- Регулирование действий любого члена компании.

- Определение конкретных требований к сотрудникам.

- Формирование правил дисциплинарных взысканий в случае нарушения
требований кодекса.

- Определение требований к профессиональному поведению работнику в
отношении тех, кого обслуживает профессия: к обучающемуся, к пациенту, к
клиенту.

В содержание кодекса может быть включена информация об основных ценностях
компании, которые должны разделять все сотрудники.

4. Профессиональная и универсальная этика
Профессиональная деятельность приводит к множеству этических по своему
характеру вопросов, которые не рассматриваются и не могут быть решены
средствами универсальной этики. Профессиональная этика изучает
профессиональную мораль как конкретизацию общих нравственных принципов и
норм применительно к особенностям того или иного вида профессиональной
деятельности.

Профессиональная мораль возникает с общественным разделением труда,
положившим начало профессиональному обособлению социальных групп. С
образованием профессиональных групп возникает социальная потребность в
регулировании отношений людей внутри данных групп. Первоначально это был
небольшой круг профессий, которые в процессе дальнейшей специализации труда
все больше дифференцировались, в результате чего возникали все новые
профессии.

В зависимости от конкретных исторических условий на первый план выдвигается
та или иная сторона профессиональной деятельности. Отношение к ней общества
определяет ее ценность.

Чем же обусловлена нравственная оценка профессии? Во-первых, тем, что данная
профессия дает объективно для общественного развития. Во-вторых, тем, что эта



профессия дает человеку субъективно, в смысле нравственного на него
воздействия. Всякая профессия, поскольку она существует, выполняет
определенную социальную функцию. Представители этой профессии имеют свое
общественное назначение, свои функции, свои цели. Та или иная профессия
определяет выбор специфической среды общения, которая накладывает свой
отпечаток на людей независимо от того, хотят они этого или не хотят.

Внутри каждой профессиональной группы складываются определенные
специфические связи и отношения людей. В зависимости от объекта труда, орудий
труда, используемых приемов и решаемых задач возникает неповторимое
своеобразие ситуаций, трудностей и даже опасностей, которые требуют от
человека определенного типа действий, методов, психологических реакций. В
каждой профессии рождаются свои моральные "искушения", моральные "доблести"
и "потери", возникают определенные противоречия, вырабатываются своеобразные
способы их разрешения.

В профессиональную деятельность человек вовлекается с его субъективным миром
чувств, переживаний, стремлений, нравственных оценок, со своим образом
мышления. Среди многообразных ситуаций в профессиональных отношениях
начинают выделяться наиболее типичные, которые и характеризуют
относительную самостоятельность профессии, ее моральную атмосферу. А это, в
свою очередь, обусловливает специфику поступков людей, своеобразие норм их
поведения.

Таким образом, как только профессиональные отношения приобрели качественную
устойчивость, это привело к формированию особых нравственных установок,
соответствующих характеру труда, т. е. к возникновению профессиональной
морали с ее исходной клеточкой — нормой, отражающей практическую
целесообразность определенных форм взаимоотношений как между членами
профессиональной группы, так и между самой группой с обществом.

Историческое развитие профессиональной нормы шло от конкретного к
абстрактному. Первоначально ее значение сугубо конкретно и связывается с
определенным реальным действием или предметом. Лишь в результате
длительного развития ее смысловое содержание приобретает общий, собственно
моральный смысл.

Каждая эпоха располагает своим комплексом вычленившихся профессиональных
норм, т.е. профессиональной моралью. Возникнув, профессиональная мораль



становится определенной духовной реальностью, обладающей относительной
самостоятельностью. Она начинает жить собственной жизнью и превращается в
объект осмысления, изучения, анализа, усвоения, становится силой, направляющей
поведение представителя той или иной профессии. Если бы существовал кодекс
этических принципов, который относился бы ко всем культурам, философским
воззрениям, верованиям и профессиям, он мог бы обеспечить такую универсально
полезную систему, которая заставила бы поступать людей по совести и руководила
бы нашими поступками.

Есть много методов принятия решений, но лишь некоторые показывают, когда
ситуации могли подразумевать нравственный подтекст. Тем не менее, уже сами
сведения являются первым решительным шагом на пути принятия решений.
Распознание нравственного подтекста ситуации должно предшествовать всякой
попытке решить проблему. В противном случае что же необходимо
предпринимать?

Нравственные коллизии и конфликты очень редко преподносятся нам как
ожидаемые и прогнозируемые. Они обычно приходят внезапно, прежде чем мы
успели их распознать, или развиваются так постепенно, что мы узнаем их лишь в
ретроспективе; это похоже на то, что мы замечаем змею только после того, как
были укушены.

Можно предложить следующие правила этического поведения в качестве
ориентиров - общие указания, которые должны использоваться в качестве
принуждения работать согласно своим моральным принципам. Они неабсолютные
и скорее более похожи на приблизительную систему мер, где единственно точный
вариант невозможен. Они часто противоречат друг другу на практике, и иногда
один вариант имеет гораздо больше преимуществ при стечении определенных
обстоятельств. Но с этими принципами необходимо считаться.

В некотором смысле эти принципы являются детьми родоначальников всех
принципов - безусловной любви и сострадания. Они проявляются во всех религиях,
а в данном случае выражаются как "беспокойство за благосостояние окружающих".
Они также схожи с утверждением о том, что мы должны просто следовать нашей
интуиции и полагаться на "внутренний голос". Тем не менее, этот голос не всегда
внятный, и сегодняшнее общество может преподнести сложные обстоятельства,
которые требуют больше управления, чем "беспокойство для других". Эта
совокупность норм поведения предлагается как более подробная справка.



Для удобства использования принципы сгруппированы в три категории;
персональная, профессиональная и всемирная этика.

- Принципы персональной этики.

Эти принципы могут быть названы моралью, поскольку они отражают общие
ожидания каждого человека в любом обществе. Это такие принципы, которые мы
пытаемся привить нашим детям и которых ожидаем от других.

Они включают:

• беспокойство за благополучие других;

• уважение права других быть самостоятельным;

• надежность и честность;

• добровольное подчинение закону (за исключением гражданского неподчинения);

• справедливость;

• отказ от несправедливого преимущества над другими;

• благотворительность, возможность приносить пользу;

• предупреждение вредных последствий.

- Принципы профессиональной этики психолога

В дополнение к тому, к чему стремятся все люди, человек, действуя в рабочей
среде, берет на себя бремя дополнительной этической ответственности. Например,
профессиональные ассоциации имеют своды этических правил, которые задают
необходимое поведение в пределах контекста профессиональной практики, как,
например, психология. Эти зафиксированные письменно установки обусловливают
поведение и деятельность психолога.

«Этический кодекс психолога», принятый V Съездом Российским психологическим
обществом, раскрывает «этические принципы психолога»: «принцип уважения
(уважение достоинства, прав и свобод личности, конфиденциальность,
осведомленность и добровольное согласие Клиента, самоопределение Клиента),
принцип компетентности (знание профессиональной этики, ограничение
профессиональной компетентности, ограничение применяемых средств,



профессиональное развитие), принцип ответственности (основная
ответственность, не нанесение вреда, решение этических дилемм), принцип
честности (осознание границ личных и профессиональных возможностей,
честность, прямота и открытость, избегание конфликта интересов,
ответственность и открытость перед профессиональным сообществом)».

- Принципы всемирной этики.

Каждый из нас влияет на мир уже только тем, что просто существует (всегда
мудро мыслить глобально!). Дополнительная мера ответственности
устанавливается на уровне, соответствующем мировому, как, например,
правительства и транснациональных корпораций (с увеличением мощи
увеличивается и ответственность, хотим мы этого или нет).

Одним из элементов бремени руководства является возможность влиять на
общество и совершать мировые дела (в положительном смысле). Может ли человек
(или компания) быть поистине успешным, вызывая своей деятельностью
человеческое страдание или нанося непоправимый ущерб окружающей среде?
Современная и полная модель успеха должна также учитывать влияние на
человечество и экологию.

Принципы всемирной этики включают:

• соблюдение мирового законодательства;

• социальную ответственность;

• управление окружающей средой;

• взаимозависимость и ответственность за целостность;

• уважительное отношение к жилью.

5. Особенности профессиональной этики
Поскольку каждая профессия имеет особенности, присущие только ей, рабочая
этика конкретного сообщества призвана регламентировать действия работников с
учетом специфики деятельности.



Особенное важно наличие этических норм у сотрудников, отвечающих за: жизнь,
здоровье, права и свободу клиента. Приведем примеры этических правил для
некоторых профессиональных сфер.

5.1. Бизнес-этика
Существует несколько ключевых правил, с помощью которых бизнес-этика
регламентирует поведение руководителя и подчиненного, действия организации и
ее сотрудников в отношении клиентов и партнеров:

Ценность времени. Руководитель и рядовой сотрудник обязаны вовремя приходить
на работу, рассчитывать время, необходимое для выполнение задач.

Неразглашение коммерческой и важной корпоративной информации, к которой
могут быть отнесены: сведения, являющиеся коммерческой тайной, особенности
построения бизнес-процессов предприятия, структура предприятия, рабочая
документация, финансовые данные.

Деловой человек обязан заботиться не только о собственных интересах, но и о
комфортных условиях для работы коллег. Важно уметь выслушивать мнение
других членов коллектива, партнеров и клиентов, уважать чужую точку зрения, не
допускать неуважительного отношения, эмоциональной несдержанности в
отношении сотрудников и партнеров.

Важно соблюдать требования к внешнему виду и деловому костюму. Одежда
должна соответствовать должностному статусу, не быть вызывающей или
безвкусной.

От любого человека, работающего в бизнесе особенно в статусе руководителя,
важно безупречное владение своим родным языком. Письменная и устная речь
должна быть грамотной, структурированной и понятной.

В бизнесе необходимо уметь слушать и слышать коллегу, подчиненного или
клиента.

Важно выполнять основное правило: личный интерес сотрудника всегда должен
быть ниже по уровню важности, чем производственная необходимость. Специалист
обязан получать доход, оговоренный с работодателем, не пытаясь зарабатывать в
этой же организации за счет использования служебных ресурсов в своих



интересах. Важно исключить конфликт интересов сотрудника и предприятия.

5.2. Врачебная этика
Одна их профессий, требующих от специалистов высокого уровня соответствия
требованиям этических норм, это профессия врача. Еще со времен Гиппократа,
каждый врач приносит клятву, в соответствии с которой он обязан:

- Почитать своего учителя, научившего его азам профессии.

- Не наносить больному вред. Создавать режим, который способствует
выздоровлению пациента.

- Хранить врачебную тайну о состоянии здоровья пациента, его заболеваниях и
лечении.

- Активно общаться с наставниками, обращаться к ним за консультациями.

- В жизни не допускать проявления пороков, жить честно.

- Хранить верность клятве.

5.3. Педагогическая этика
Большой акцент на нравственности сделан в этическом кодексе педагога. Среди
основных требований к учителю выделяют следующие:

1. Учитель должен любить детей.

2. Педагог обязан обладать высоким уровнем знания предмета, который он
преподает.

3. При выборе наказаний и поощрений он должен быть справедлив.

5. Чтобы работать с детьми и их родителями, учитель должен обладать целым
комплексом личных качеств: доброта, порядочность, ответственность за свои
решения и поступки, терпимость к недостаткам других, порядочность и честность.

Этика – это основа для установления эффективных взаимоотношений между
профессионалами. Она позволяет им говорить на одном языке друг с другом,



помогает находить решения сложных задач.

6. Социальные функции профессиональной этики
Поскольку профессиональная этика формируется на основе характерных
обязанностей и задач профессии, на тех ситуациях, в которых могут оказаться
люди в процессе выполнения этих задач, то первой и главной социальной
функцией профессиональной этики является содействие успешному решению
задач профессии. Кроме того, профессиональная этика играет роль посредника,
сочетающего интересы общества и профессиональных групп населения. Интересы
общества выступают в профессиональной этике в форме долженствования,
требования, обязанности выполнения общественных задач, достижения
общественных идеалов.

Профессиональная этика участвует в согласовании интересов общества и личности
в рамках Данной социальной группы; в этом также состоит одна из ее социальных
функций. Различные виды профессиональной этики имеют свои традиции, более
или менее давние, что свидетельствует о преемственности основных этических
норм, выработанных представителями той или иной профессии на протяжении
десятилетий.

Профессиональная этика, таким образом, осуществляет связь и наследование
прогрессивных моральных ценностей в нравственных отношениях трудовой сферы
общества; в этом также одна из важнейших социальных функций
профессиональной этики.

7. Сосуществование принципов
Важно иметь в виду, что принципы персональной этики являются первой
контрольной точкой в любой ситуации, включая Уровни профессиональной и
всемирной этики. Например, когда мы судим о том, была ли корпорация социально
ответственной на международном уровне, необходимо учитывать принципы личной
ответственности как обязательное условие.

Благотворительные вклады (возможность приносить пользу) могут ничего не
значить, если корпорация не взяла на себя ответственности по сведению к
минимуму ущерба, причиненного ее деловыми операциями (предотвращение



вредных последствий).
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