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Профессиональная этика представляет собой конкретизацию общих требований этической си-
стемы общества для определённого вида профессиональной деятельности, отражая её сущность и 
специфику. Она содержит не только предписания должного поведения, но и требования к качествам 
личности, необходимые для нормативно-одобряемого поведения. 

Важность этичности профессионального поведения и действий специалиста, нравственности его 
личности осознавалось уже в Древнем мире1, хотя целостных и развитых профессиональных эти-
ческих систем в этот период ещё не существовало. 

Исторически сложившиеся тенденции в развитии профессиональной этики свидетельствуют о 
возрастании потребности в этической регламентации профессионального поведения и действий в 
жизненно важных сферах человеческой жизнедеятельности, повышении требований как социума, 
так и самой профессиональной группы к личностно-нравственному облику специалиста. 

Органичное сочетание, согласование в личности специалиста профессионализма и нравствен-
ных ценностей – одна из актуальных проблем подготовки кадров политологов. Мораль занимает 
одно из важных мест в профессиональном сознании и поведении представителей этой новой про-
фессии – политолог. Будет справедливо утверждение, что профессии политолога, как и любой 
другой профессии, присуща профессиональная мораль. Ещё Ф. Энгельс отмечал, что “…каждая 
профессия имеет собственную мораль”2. Подчёркивая значение профессиональной морали, не 
следует допускать её преувеличения, так как это может привести к формированию и проявлению 
профессиональной замкнутости, корпоративности с неизбежной претензией на исключительность, 
привилегированность этой или иной профессии в обществе. 

Требования к профессиональной этике политолога определяются следующими  факторами: 
во-первых, уровнем культуры современного общества, востребованностью и престижем про-

фессии политолога, национальным менталитетом и политическими традициями страны; 
во-вторых, международными требованиями к квалификации политолога, которые в опреде-

лённой мере реализованы в целом ряде стран: США, Франции, Германии, Польше и др.; 
в-третьих, объективными потребностями нарождающихся политологических учреждений, 

служб, центров в определённых качествах кадров политологов. 
Система этических требований к специалисту-политологу находится в тесной связи с целями, 

задачами и содержанием его профессии. Подчеркнём, что последняя только утверждается в Укра-
ине. В то же время последние 8 – 10 лет свидетельствуют, что профессия политолога является не-
обходимым социальным институтом, способствующим реформированию украинского общества, 
его демократизации. Имеется тенденция к объективному повышению её значимости в жизни 
украинского социума и государства. 

Не ставя целью раскрытие социальной роли политолога, отметим, что политолог – представи-
тель интеллектуальной элиты. Он действует в области политической науки, работает в полити-
ко-властных, общественно-политических и образовательных учреждениях и организациях, сред-
ствах массовой информации. 

Политолог – своеобразный “политический инженер”, воздействующий на многообразный и 
многоаспектный мир политического, ядром которого является человек, его политические интересы, 
потребности, его гражданская и политическая культура. 

Он соучастник “конструирования” интеллектуального политического “поля” в виде идей, кон-
цепций. Со временем они внедряются в политическое сознание. 

Политолог призван обеспечивать власть информационно-аналитическими ресурсами, полити-
ческими технологиями, участвует в осуществлении коммуникации между участниками политиче-
ского процесса. 

Этику политолога можно определить как теорию профессиональной морали специалистов в 
области теоретической и прикладной политологии, систему идеалов и ценностей, идей о должном, 
этических принципов и норм поведения, требований к личности специалиста, отражающих сущ-
ность и специфику профессии. Вместе с тем профессиональная этика деятельности политолога – это 
нравственное самосознание профессиональной группы, её психология и идеология. 

Как и этические системы других видов деятельности, этика политолога содержит объект и 
предмет исследования, цели и задачи, нормы и принципы деятельности, поведения, отношений 
специалиста, требования к его личности. В качестве объекта изучения этики политолога выступает 
профессиональная мораль специалистов, её бытие и развитие, а предмета – этические отношения 
специалистов между собой, с представителями органов власти и управления, политических партий 
и общественных организаций, научных и образовательных учреждений и с обществом  в целом, а 
также этическое сознание, этические действия и этический опыт специалистов. 

Из вышеизложенного следует, что целью этики профессиональной деятельности политолога 
является обеспечение нравственного выполнения возложенных на него функций, а задачей – нор-
мативная регламентация и контроль отношений, поведения и действий политолога, профессио-



 
нальной группы. 

Существенный аспект задачи этики – формирование нравственного облика специалиста, его 
этического сознания, убеждений, потребностей. 

Важнейшей составной частью этической системы деятельности политолога являются принципы. 
Новизна профессии, недостаточность эмпирического материала не позволяют автору сформули-
ровать принципы комплексно, на основе определённых критериев. Вместе с тем первый опыт дея-
тельности сообщества политологов в Украине, России свидетельствует, что работники этой про-
фессии должны придерживаться таких принципов, как: профессиональная добросовестность, гу-
манизм, толерантность, ответственность,  доброжелательность,  честность. 

 
В настоящее время в ряду принципов особого внимания заслуживает принцип толерантности. 

Понятие “толерантность” впервые стало рассматриваться в бывшем Советском Союзе с середины 
80-х годов, расширив тем самым понятийный аппарат, относящийся к нравственной культуре об-
щения.3   

Ценность  понятия заключается в том, что с его помощью выделяется нравственная категория 
терпимости, которая является стержневой.4 Толерантность определяют как “терпимость”, т.е. 
стремление достичь взаимного понимания и согласования интересов без применения каких-либо 
мер давления или принуждения.5  Вместе с тем толерантность как личностная черта и принцип 
деятельности намного шире по своему значению. Следуя этому принципу, политолог должен быть 
свободен от внутренней убеждённости в бесспорности, всесовершенности сформулированных им 
идей, концепций, выработанных политических технологий. Он должен с пониманием относиться к 
продуктам научного творчества, здоровому плюрализму, инакомыслию. Не менее важно уметь 
тактично выслушать, понять и оценить позиции оппонентов, отстаивать свои взгляды и убеждения с 
помощью аргументов. Следует подчеркнуть, что толерантность необходима не сама по себе, а как 
предпосылка сотрудничества, поиска рациональных решений в интересах личности, социальной 
группы, общества в целом. Вместе с тем толерантность не тождественна с представлением о кон-
формизме, беспринципности, отступничестве.6 

 
Принцип профессиональной добросовестности. 
Содержанием данного принципа являются требования осуществлять моральный самоконтроль 

выполняемой профессиональной деятельности, самостоятельно формировать для себя нравствен-
ные обязанности и требовать от себя их выполнения, производить самооценку совершаемых про-
фессиональных действий и поступков. 

Следование принципу профессиональной добросовестности предполагает понимание полито-
логом профессионального долга и ответственности; осознание им норм, правил, моделей своей 
профессии как эталонов деятельности; выполнение своих обязанностей не потому, что необходимо 
“подчиняться” кому-либо, а потому, что к этому побуждают внутренние убеждения. 

Профессиональная добросовестность как мотив и принцип деятельности политолога является 
основой профессионального мировоззрения, личного профессионального кредо, деловой (науч-
но-исследовательской, педагогической и т.п.) надёжности специалиста. 

 
Принцип гуманизма. 
Гуманизм – это “принцип мировоззрения (в том числе – и нравственный), в основе которого 

лежат убеждения в безграничности возможностей человека и его способностей к совершенство-
ванию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея о праве человека на счастье и о 
том, что удовлетворение его потребностей и интересов должно быть конечной целью   общества.7 

Принцип гуманизма требует от политолога глубокого понимания того, что общество – средство, 
человек – цель. “Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и без-
опасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью”.8 

Политолог – теоретик или же практик – должен способствовать своей деятельностью созданию 
благоприятных социально-политических условий для самореализации человека. Права, честь, до-
стоинство человека и гражданина должны быть личностными ценностями политолога. 

Одно из направлений реализации принципа гуманизма – личное участие политолога в полити-
ческом просвещении и образовании граждан, в том числе молодёжи, формирование у них демо-
кратической политической культуры. 

История, современная общественно-политическая практика показывают, насколько велико 
значение профессиональной ответственности в деятельности политической элиты, работников 
государственного аппарата, партийных лидеров. 

 
Профессиональная ответственность политолога – это способность предвидеть результаты 

своей деятельности, осознавать свою роль и место в преобразовании общества. 
“Механизм” ответственности политолога складывается из таких компонентов: осознание ре-

зультата и последствий профессиональной деятельности; признание необходимости поступать так, 



 
а не иначе; морально-волевое усилие по осуществлению решения. Способность принять верное 
решение и провести его в жизнь – зеркало моральной ответственности. 

Величина моральной ответственности зависит, прежде всего, от того, насколько своими реше-
ниями, действиями, теоретическими разработками политолог способен повлиять на судьбы других 
людей. Любая должность политолога, даже, на первый взгляд, второстепенная, важна. Конечно, 
специалисты-политологи, обслуживающие управленческую элиту страны, принимающие соуча-
стие в подготовке политических решений, разработке технологий их реализации, объективно несут 
более высокую моральную ответственность, нежели эксперты, аналитики, консультанты, обслу-
живающие политическую партию, хотя ошибки, допущенные последними, могут также иметь се-
рьезные последствия. 

Можно говорить и о других принципах этической системы деятельности политолога. Это – 
честность, верность данному обещанию и гарантиям, доброжелательность и другие. 

Известно, что сообщество политологов находится в стадии становления. Формируется оно 
подчас людьми, не имеющими необходимой теоретической подготовки, не обладающими разви-
тыми гражданскими и моральными качествами. Это порождает такую проблему, как  профессио-
нальное дилетантство. Последнее всегда оказывается и безнравственностью.  

Дилетант – это человек, который занимается чем-либо без специальной подготовки, обладает 
поверхностными знаниями, демонстрирует любительское отношение к делу. Дилетант услаждает 
(таково точное значение этого слова с итальянского) свою жизнь чем-либо, являясь полным про-
фаном, невеждой, человеком, не способным постичь само дело, его сущность.  

“Профессионал и дилетант, – пишет В. Вичев, – имеют различную нравственную философию, 
различный способ “ловить счастье”. Дилетант боится поступков, избегает персональной ответ-
ственности, склонен к пассивности в проблемных ситуациях, к эгоизму и лицемерию. Дилетантство 
враждебно к инновациям. Оно избегает анализа реальных процессов, предпочитает инструкции, 
предрасположено к догматизму и фанатизму, к упрощению явлений. Дилетантское мышление по 
необходимости приспособительно, оно не любит рассуждать о недостатках и об их искоренении.”9 

В современных условиях профессиональное дилетантство наносит не меньше вреда обществу, 
нежели воровство или злоупотребления. Оно является серьезным препятствием внедрению новых 
политических идей, концепций, технологий. Руководитель-дилетант не способен на творчество, 
риск. Он не идет на диалог ни с наукой, ни с практикой, а предпочитает  застойную атмосферу. 

Частью профессиональной этики политолога является способность соблюдать деловой этикет. 
Деловой этикет означает установленный порядок отношений, поведения, поступков в определён-
ной профессиональной сфере. 

Некоторые конкретные компоненты делового этикета политолога будут изложены ниже. Здесь 
же приведём шесть основных заповедей делового этикета вообще, сформулированные американ-
ской исследовательницей, социологом, пропагандистом правил вежливости в деловом общении 
Джейн Ягер, которые, на наш взгляд, распространяются и на деятельность политолога. 

 
1. Делайте всё вовремя! 
Опоздания не только мешают работе, но и являются первым признаком того, что на человека 

нельзя положиться. Речь идёт не только о своевременном прибытии на работу, а и своевременном 
выполнении служебных заданий, поручений, указаний. 

Специалисты, изучающие организацию и распределение рабочего времени, советуют добавлять 
лишних 25% на тот срок, который, на ваш взгляд, требуется для выполнения  данной работы. 

2. Не болтайте лишнего! 
Смысл этого правила заключается в том, что работник обязан хранить секреты учреждения, 

организации, фирмы. Никогда никому не следует пересказывать того, что приходится услышать от 
сослуживца, руководителя или подчинённого об их личной жизни. 

3. Будьте любезны , доброжелательны и приветливы! 
4. Думайте о других, а не только о себе! 
Требования этого принципа предполагают необходимость уважать мнения других, стараться 

понять, почему у них сложилась та или иная точка зрения, прислушиваться к критике и советам 
коллег, начальства и подчинённых. Уверенность в себе не должна мешать вам быть скромным. 

5. Одевайтесь как положено! 
Данное правило требует, чтобы работник вписывался в окружение на службе, а внутри этого 

окружения – в контингент работников своего уровня. Необходимо одеваться со вкусом, подбирать 
цветовую гамму к лицу, тщательно подбирать аксессуары: от туфель до галстуков. 

6. Говорите и пишите правильно! 
Всё произносимое,  а равно написанное должно быть изложено хорошим языком. Требуется 

обязательно следить за тем, чтобы никогда не употреблять бранных слов. Если по каким-либо 
причинам приходится повторять скверные слова, употреблённые третьим лицом, - в качестве ци-
таты или при разборе какой-то ситуации, - не следует произносить самого бранного слова. 

 



 
Что касается конкретных этических норм и правил политолога, то, не претендуя на их полное 

перечисление и изложение, следует назвать следующие: 
• В своей деятельности политолог обязан руководствоваться, прежде всего, своим профессио-

нальным долгом, который должен стоять на первом месте по отношению к личным целям и взгля-
дам. Профессиональные обязанности рассматривать как свои прямые обязанности. 

• Политолог обязан защищать чистоту, неприкосновенность своей профессии, поддерживать 
высокие стандарты своего профессионального поведения, принимать верные, с точки зрения этики, 
решения и придерживаться их, независимо от того, где они были выработаны, в учреждении, ор-
ганизации, фирме и т.д. 

• Политолог обязан использовать объективную систему знаний, умений, навыков для изучения и 
исследования многообразного мира политики в интересах демократии и стабильности общества, 
утверждения в нём гражданской и политической культуры. 

• Политолог должен уважать права каждого человека и права социальных и этнических групп, 
политических партий и движений, общественных организаций. 

• Политолог должен твёрдо соблюдать обязательства, данные учреждению или организации при 
устройстве на работу, сохранять конфиденциальность и тайну соответствующей информации, 
прошедшей в ходе выполнения профессиональных обязанностей. 

Значение, которое играет в деятельности профессионально-этическая составляющая, обуслов-
ливает целесообразность разработки целостной системы этических норм, принципов, которыми 
должны руководствоваться политологи, и закрепление их в профессионально-этическом кодексе 
политолога. Профессионально-этический кодекс, на наш взгляд, должен включать основополага-
ющие принципы и нормы, которые регулируют поведение политолога как специалиста, его отно-
шение к обществу, своей профессии, работодателям и организациям, нанявшим его, к своим кол-
легам. 

Кодекс  может состоять из следующих разделов: 
1. Поведение и облик политолога. 
2. Этические обязательства политолога по отношению к своим коллегам. 
3. Этические обязательства политолога к работодателям и организациям, нанявшим его. 
4. Этические обязанности политолога по отношению к своей профессии. 
5. Этические обязательства политолога по отношению к обществу. 
 
Таким образом, профессиональная этика политолога – это отношение его к профессии, функ-

циональным обязанностям, запечатлённое в комплексе моральных ценностей, норм и проявляю-
щееся в профессиональной деятельности и поведении. 

Содержание профессиональной этики политолога формируется под воздействием внешних и 
внутренних по отношению к профессии факторов. К числу таких факторов следует отнести: общие 
тенденции в развитии научного знания, в частности в развитии философской этики; ценностные 
ориентиры государства и его реальную политику; ценностные ориентации общества; тенденции в 
развитии профессии.  
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