
 
 
© Нигоматуллина Р. М., 2022 

 
 

ISSN 2541-7517 
Сибирский философский журнал. 2022. Т. 20, № 1. С. 15–хх 
Siberian Journal of Philosophy, 2022, vol. 20, no. 1, pp. 15–xx 

 
 
 
 
 

 
 
Научная статья 

УДК 174 
DOI 10.25205/2541-7517-2022-20-1-15-25 
 
Этика как онтология управления 
 
Резида Масхутовна Нигоматуллина 
 
Казанский федеральный университет 
Казань, Россия 
nigomati@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0761-0402 
 
Аннотация 

Статья посвящена обоснованию положения о том, что современное управление необходимо свя-
зано с ценностными представлениями, имеющими контекстный, пространственно-временной ха-
рактер. Этика как система моральных принципов создает тот культурный базис, на котором 
строится управление. Показывается, что антиномия нормативной и прикладной этики актуальна 
для концептуализации этической основы управленческого процесса: описываются возможные 
современные формы нормативной и прикладной этики, применимые к современным проблем-
ным управленческим ситуациям. Также на примере интеграции как функции управления и целе-
полагания (соотношения цели и средств) раскрывается этический потенциал для рационализации 
управленческой деятельности.  
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The article is devoted to substantiating the position that modern management is necessarily associated 
with value ideas that have a contextual, spatio-temporal nature. Ethics as a system of moral principles 
creates the cultural basis on which management is built. It is shown that the antinomy of normative and 
applied ethics is relevant for the conceptualization of the ethical basis of the managerial process: the 
possible contemporary forms of normative and applied ethics applicable to modern problematic mana-
gerial situations are described. Also, using the example of integration as a function of management and 
goal setting (the ratio of goals and means), the ethical potential for rationalizing management activities 
is revealed. 
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Управление по содержанию представляет инструментально-рациональную 
деятельность, для которой вопросы морали, казалось бы, имеют лишь дополни-
тельное значение «очеловечивания» научных принципов менеджмента, стремя-
щихся к универсальности. Учебные издания по менеджменту в лучшем случае 
содержат раздел по прикладным вопросам этики и этикета, однако не касаются 
острых этических управленческих проблем, возникающих в современных усло-
виях разнообразия социальных практик, неопределенности и социальных  
рисков, кардинальных антропологических сдвигов. В связи с этим важным ока-
зывается рационалистический подход к анализу морального содержания управ-
ленческих функций, так как их реализация зависит от этического контекста  
конкретной управленческой ситуации. Цель данной статьи – обосновать воз-
можность определять управление как этическую сферу. 

Представление о том, что этика может заменять собой онтологию, было раз-
работано еще Бенедиктом Спинозой. Сегодня можно констатировать возрожде-
ние огромного интереса к этой оригинальной философии Дела (А. Майданский). 
Б. Спиноза, создав свою онтологию, обозначил ее как Этика, под которой следу-
ет понимать не просто учение о морали, а непосредственную характеристику 
бытийных структур, в которых главным является действие. Практическая фило-
софия Спинозы, как ее обозначил Ж. Делез, автор самой «стимулирующей» на 
сегодняшний день интерпретации 1, описывает имманентный закон вещей, кото-
рый выражен в категориях причины и действия. В основании мышления лежит 
теория действия, теория аффектов. «Этика… смещает мораль… Оппозиция цен-
ностей (Добро-Зло) вытесняется качественным различием модусов существова-
ния (хорошо-плохо)» 2. «Спиноза не занимается моралью, – говорит Делез в сво-
их лекциях о Спинозе, – он никогда не задается вопросом, что мы должны; он 
все время спрашивает, на что мы способны, что в наших силах; этика есть про-
блема способностей…»[Делез, 2016, с. 28]. Данный подход, по сути дела, соеди-
няет индивидуальность действия и всеобщую причинность как выявленную за-
кономерность. Управленческое действие имеет ту же этическую природу: любое 
решение связано с действиями и их последствиями, прогнозировать которые 
является профессиональной компетенцией субъекта управления.  

А. Гусейнов писал, что «Этика и мораль имеют собственный хронотоп, свою 
современность…» [Гусейнов и др., 2000, с. 5], и это положение нам кажется 
важным для понимания значения этики для управленческой реальности. В дан-
ном высказывании А. Гусейнов разделяет общественные нравы, изменяющиеся 
во времени и моральные принципы, обладающие практически инвариантным 
содержанием. Но нам кажется уместным продолжить эту мысль и акцентировать 
внимание на том, что хронотоп этики и морали задает хронотоп и современность 
конкретным управленческим отношениям. Например, соотношение стратегиче-
                                                           

1 Винчигуэрра Л. Спинозистский ренессанс во Франции (1950–2000). Введение// ЛОГОС. 2007.  
№2 (59). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/59/02.pdf  

2 Делез Ж. Спиноза. Практическая философия. М.: Ин-т общегуманит. исслед., 2018. С. 35. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: file:///C:/Users/User/Downloads/spinoza_philosophy.pdf  
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ских и тактических ориентаций в принятии решения имеет моральную характе-
ристику, которая может заключаться в преобладании в сознании субъекта одно-
го из модусов времени, выборе ответственности перед прошлым, или настоя-
щим, или будущим. 

Этико-онтологические предпосылки управления следует рассматривать  
в сложной связи практической, временной части морали и вневременных мо-
ральных принципов. Данное положение также подкрепляет и теоретическая по-
зиция выдающегося исследователя моральной философии О. Дробницкого. Он 
указывает на антиномию суждений: мораль имеет практическую значимость, 
описывает практическую целесообразность, и целеполагание имеет этическую 
ценность. И одновременно существует особое нравственное долженствование, 
не сводимое к принципам общественной целесообразности. Можно сказать, что 
это антиномия «условности, функциональности и утилитарности моральных 
предписаний и безусловности, самодовлеемости и самодостоверности нрав-
ственных законов» [Дробницкий, 2002, с. 96]. 

Какие функции менеджмента указывают на то, что управление можно 
назвать этической сферой? В данной статье мы выделим функцию интеграции  
и функцию целеполагания. 

В первую очередь, моральным содержанием управленческой деятельности 
становится интеграция, она может выступать как самостоятельной целью, так  
и средством для получения определенных результатов. Спиноза пишет о поло-
жительном сочетании тел, фактически описывая интеграцию действий индиви-
дуумов. «С точки зрения природы или Бога, всегда есть компонующиеся связно-
сти и нет ничего, кроме связностей, которые компонуются в соответствии  
с вечными законами» 3. Указание на законы порождает детерминистскую интер-
претацию учения Спинозы, но его детерминизм особого рода. Б. Г. Кузнецов 
пишет: «природа развивается таким, а не иным образом, потому что такова ее 
внутренняя структура. Детерминизм теряет связь с идеей внешнего принужде-
ния; причина может состоять во внутренней природе объекта: от треугольника, 
говорит Спиноза, никто извне не требует, чтобы сумма его углов была равна 
двум прямым углам. В этом отсутствии внешних импульсов, в этом имманент-
ном воздействии природы на самое себя состоит свободная причина, causa 
libera» [Кузнецов, 2018, с. 134]. В теории управления есть положение о сильной  
и слабой организационной культуре, они различаются степенью интегрирован-
ности, однако разумно предполагать, что объединение людей в организации или 
социуме будет тем более долговременным и крепким, чем более сознательным 
окажется их собственный выбор.  

Имманентность моральных законов – это определяющий тезис в обосновании 
этического характера сферы менеджмента. Этика как система моральных прин-
ципов создает тот культурный базис, на котором строится управление. Каковы 
моральные принципы, которыми питаются управленческие отношения, таково и 
качество этой сферы. 

                                                           
3 Делез Ж. Спиноза. Практическая философия. М.: Ин-т общегуманит. исслед., 2018. С. 54. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: file:///C:/Users/User/Downloads/spinoza_philosophy.pdf  
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Следует остановиться на уточнении понятия этика. С одной стороны, этика 
традиционно понимается широко, охватывает область культуры или общества  
в противовес природе. Так, уже софисты предлагали понимать мораль не как 
естественное природное явление, а как то, что присуще человеку и его культуре, 
а значит, имеет относительный характер. Кроме того, вплоть до XX века соци-
альная философия определялась как моральная философия, как наука, которая 
описывает нравы общества и человека. У английских и французских просвети-
телей «моральное» чаще подразумевает сферу духовного вообще, и она проти-
вопоставляется сфере физического. Очевидно, что и управление может быть 
предметом моральной философии как искусственная, нормативная сфера, свя-
занная с волей и выбором человека.  

Однако определение предмета управленческой этики в широком смысле яв-
ляется проблемой далеко не простой. Во-первых, не все нормы и ценности носят 
моральный характер и могут принадлежать области нормативной этики. Во-вто- 
рых, в сфере менеджмента особенно проявляется порядок, в котором практиче-
ские решения во многом не зависят от теоретических положений, тем не менее 
даже в этом случае взаимосвязи современных науки и практики могут карди-
нально отличаться от традиционных подходов. Так, Аристотель этику не отно-
сил к сфере теоретического знания, считая, что она более подходит сфере поли-
тической мудрости, стремление к счастью как высшей цели он трактовал как 
больше психологическое условие формирования добродетели 4. Однако сегодня 
нельзя утверждать, что счастье это только практическое, ненаучное понятие. 
Ученые разрабатывают различные методики его измерения, создают индексы 
счастья, которые предназначены комплексно оценивать объективные характери-
стики общества 5. Они исследуют «значимость в постиндустриальной экономике 
феномена счастья как цели государственного управления и критерия оценки его 
эффективности с точки зрения политиков, экономистов, социологов, психоло-
гов» [Шматова и др., 2015, с. 141–162]. 

Несмотря на то что необходимость моральной теории в такой практической 
области как менеджмент подвергается сомнению, в управленческой рефлексии 
используются традиционные формы нормативной этики: натурализм, утилита-
ризм, интуитивизм. Тем не менее возможны новые подходы, отвечающие на вы-
зовы современной науки. Так, А. И. Бродский обращает внимание на интуицио-
низм - одну из математических программ XX века, которые создавались для 
преодоления кризисного противоречия между объективизмом и релятивизмом, и 
утверждает, что она имеет прямое отношение и к этике. Такая интуиционистская 
(конструктивистская) математика и этика «схожи по крайней мере в одном: объ-
екты обеих дисциплин не являются “метафизическими сущностями” и не суще-
ствуют в реальности подобно физическим объектам… В этике, как и в матема-
                                                           

4 См.: Бродский А. И. Нормативная этика. От объективизма к конструктивизму // Этическая 
мысль. Ежегодник Ин-та филос. РАН, 2000. Вып. 1. С. 148–159. 

5 См.: Журавлев А. Л. Счастье как научная категория // Вестн. росс. акад. наук. 2014. Т. 84. № 8.  
С. 715–723; Чепурных М. Н. Индексы счастья: опыт Запада (социологический обзор) // Теория  
и практика общественного развития. 2012. № 9. С. 67–69; Шматова Ю. Е. Измерение уровня сча-
стья: литературный обзор российских и зарубежных исследований // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 3 (39). С. 141–162; Экономика счастья [Электронный 
ресурс] // Наука и жизнь. 2006. № 4. Режим доступа: http:// www.nkj.ru/archive/articles/5242/. 
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тике, “существовать” означает “быть построенным”» [Бродский и др., 2000, 
с. 155–156]. Интересен предлагаемый критерий существования применяемых 
математических или моральных норм – их «выполнимость». Причем речь долж-
на идти не только о возможности осуществления этой нормы, но и согласован-
ности с другими существующими нормами. Такая нормативно-конструктивист- 
ская теория согласовывается с ситуативной этикой и ситуационным подходом  
в теории управления. 

С другой стороны, применительно к отдельным специализированным сфе-
рам, таким как управление, можно говорить о прикладной этике. Ее значение 
нам видится, в частности, в том, что сферой ее интересов является создание ба-
ланса между корпоративной (организационной, деловой) этикой, институализи-
рующейся в разнообразных этических кодексах и моралью, предполагающей 
выходы за рамки функциональности. Инновационным предложением в этой об-
ласти можно считать проблемно-ориентированный подход В. И. Бакштанов- 
ского, который разрабатывал технологии «креации этического знания» 6 Это 
знание должно, по замыслу исследователя, предоставлять агенту любой профес-
сиональной сферы инструменты рационального обоснования морального выбо-
ра, удержания баланса между требованиями организации и индивидуальным 
смыслом своей работы. 

В любом случае этика подразумевает рефлексию деятельности участников 
управленческих отношений и ее (деятельности) отдельных элементов. Так, 
например, одним из ключевых объектов управления являются организационные 
конфликты. Их можно психологизировать, переводить на межличностный уро-
вень взаимоотношений, но современность как хронотоп морали как раз и опре-
деляется тем, что личностные взаимоотношения уже не являются ключевыми. 
Здесь проявляется другой способ существования моральных отношений: их реа-
лизация в организационных коммуникациях, рациональность которых будет вы-
страиваться через их структуру и конфигурацию, а не определяться по отноше-
нию к идеальным конструкциям. Очевидно, что это область прикладной  
этики, в которую можно включить моральную ответственность менеджера за 
оптимальную организационно-функциональную структуру в его сфере обязан-
ностей. 

Когда мы говорим об управленческих отношениях, мы имеем в виду, что они 
сознательно устанавливаются для организации достижения определенной цели. 
Рефлексивная процедура, с помощью которой строится процесс целеполагания, 
включающий соотношение цели и средств ее достижения, также отсылает нас  
к моральным принципам. 

Приведем пример разных этических подходов к проблеме соотношения це-
лей и средств на примере текстов Дж. Дьюи и Ж.-П. Сартра, написанных как 
отклик на статью Л. Троцкого «Их мораль и наша» 7. Здесь сопоставляются как  
изменяющиеся во времени общественные нравы, так и моральные принципы, 
обладающие практически инвариантным содержанием. В статье Л. Троцкого 

                                                           
6 Бакштановский В. И. Прикладная этика как проектно-ориентированное знание // Этическая 

мысль. 2015. Т. 15. № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iphras.ru/em_15_2.htm 
7 См.: Троцкий Л. Д. Их мораль и наша // Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. 1991 / общ. 

ред. А. А. Гусейнова. М.: Республика, 1992. 446 с.  
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классовая мораль противопоставляется «общеобязательным правилам морали». 
«Так называемые “общепризнанные” правила морали сохраняют по существу 
своему алгебраический, то есть неопределенный, характер. Они выражают лишь 
тот факт, что человек в своем индивидуальном поведении связан известными 
общими нормами, вытекающими из принадлежности к обществу. Высшим 
обобщением этих норм является “категорический императив” Канта. Но… этот 
императив не содержит в себе ровно ничего категорического, ибо ничего кон-
кретного. Это оболочка без содержания». [Троцкий и др., 1992, c. 219]. Л. Троц-
кий называет «пустотой» состояние общеобязательных норм, характеризуя его 
как недостаток. Можно сказать, что Троцкий предпринимает этическую критику 
морали, «набиравшую обороты» с середины XIX века, в традициях Маркса  
и Ницше, разоблачавших интересы одних групп людей во имя интересов других 
социальных групп. Думается, что сегодня это не менее острый вопрос. 

Вопрос соотношения целей и средств оказался очень актуальным для пони-
мания морали в троцкизме. «…принцип “цель оправдывает средства”, есте-
ственно порождает вопрос: а что же оправдывает цель?» [Там же, c. 217]. Этот 
вопрос решался Троцким через сопоставление абстрактных и конкретно-содер- 
жательных моральных правил, оправдывающих те или иные цели. 

Дж. Дьюи в ответ на эту статью изложил свою точку зрения, которую можно 
охарактеризовать как консеквенциалистскую. Цель сама по себе – это опреде-
ленное состояние дел, которое достигается путем осуществления различных 
действий. Решения о действиях принимаются исходя из взвешивания положи-
тельных и отрицательных последствий. «…цель в смысле последствий обеспе-
чивает единственное основание для моральных идей и действий и, следователь-
но, обеспечивает и единственное обоснование для используемых средств» [Дьюи 
и др., 1992, c. 246]. Д. Дьюи показывает, что в тот момент, когда мы пытаемся 
детально рассмотреть средства, используемые для данной цели, мы думаем и 
представляем те последствия, к которым могут привести действия – средства. 
Таким образом, «конечная цель является идеей конечных последствий, то есть 
эта идея формулируется на основе тех средств, которые оцениваются как наибо-
лее желательные для достижения цели» [Дьюи и др., 1992, с. 247]. Здесь Дьюи 
создает теоретический базис, отрицающий умозрительную (дедуктивную) по-
становку целей,  
а значит, и придумывание планов, которые будут оторваны от реальной практи-
ки. Он показывает, что Троцкий выводит классовую борьбу как средство дости-
жения цели «освобождение человечества» дедуктивным способом, тогда как  
следует изучить эмпирически и непосредственно последствия выбора этого 
средства.  

Естественнонаучные основы консеквенциалистской теории морали, рефлек-
сия причинно-следственных связей создают традиционный теоретический фун-
дамент менеджмента. Квалифицированный менеджер при принятии решений 
должен понимать причины тех или иных проблем и просчитывать последствия. 
Эта парадигма и обозначена в высказываниях прагматиста Дж. Дьюи, который 
обвиняет Троцкого, что он придает классовой борьбе силу социального закона  
и из него выводит средства, поэтому может оказаться спорным и субъективным 
утверждение, что этим следствием будет освобождение человечества. «Выведе-
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ние установленных целей, средств и отношений из этого закона как главного 
делает все моральные вопросы, то есть вопросы, связанные с конечной целью, 
бессмысленными» [Там же].  

Конечно, оценка последствий всегда концептуально нагружена, невозможно 
не принимать во внимание ценности того, кто оценивает результаты, то есть по-
следствия всегда соотносятся с принципами, правилами, правами. На этот мо-
мент обращает внимание Ж.-П. Сартр, на которого работа Троцкого произвела 
сильное впечатление. Он пишет о том, что, конечно, ценность цели определяет 
те средства, которые пригодны для ее осуществления, и те средства, которые, 
несмотря на внешнюю большую доступность, могли бы ее скомпрометировать. 
«Однако на самом деле необходимо понять, что цель, которая находится в недо-
сягаемом для нас будущем, функционирует в качестве идеала» [Сартр и др., 
1992, с. 254]. И этот идеал предписывает отказ от реалистической политики во 
имя императива, формирование которого не связано с реальными событиями. 
Если есть связь между целью и средствами, то чем удаленнее цель, чем меньше 
ее возможно рассматривать в связи с конкретной ситуацией (а речь идет о лик-
видации угнетения), тем более регулятивная и нормативная цель играет роль 
императива. Сартр дает свой ответ на то, что такое «нечто, оправдывающее 
цель» в теории Троцкого. Это будущее как идеал, как ценность, как целостность 
в гегелевском смысле, как далекая возможность.  

Таким образом, управление как этическая сфера нуждается в теории, которая 
представит этику как науку, учитывающую конкретные пространственно-вре- 
менные характеристики современности. Это требование сохраняет свое значение 
как для нормативной этики с ее традиционными и инновационными принципа-
ми, так и прикладной этики. Этический анализ отдельных функций управления 
показывает, что эта сфера имеет морально-этически природу.  
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