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Введение
Фундамент профессиональной культу%

ры инженера закладывается в техническом
вузе. Ее неотъемлемой частью является
личная ответственность специалиста и при%
верженность его нормам профессиональ%
ной этики в ходе инженерной деятельнос%
ти. Между тем не во всех ФГОС по техни%
ческим направлениям и специальностям
четко сформулированы требования к ре%
зультатам освоения студентами норм про%
фессиональной этики. Требования по фор%
мированию компетенции в сфере профес%
сиональной этики как важной составляю%
щей готовности специалиста к ведению са%
мостоятельной инженерной деятельности
содержатся в критериях Ассоциации инже%
нерного образования России (АИОР) для
профессионально%общественной аккреди%
тации образовательных программ, соответ%
ствующих стандартам Международного
инженерного альянса (IEA) [1; 2].
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Включение в учебные планы подготов%
ки инженеров гуманитарных дисциплин, в
рамках которых, как правило, затрагива%
ются вопросы этики, обусловлено в пер%
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вую очередь доминирующими в настоящее
время гуманистическими принципами в
высшем образовании. Курсы по этическим
проблемам инженерной деятельности чи%
таются в Массачусетском технологичес%
ком институте, Стэндфордском универси%
тете, Калифорнийском технологическом
институте и других ведущих университе%
тах США и Европы. Проблема недостатка
у студентов времени на фундаментальную
подготовку по естественно%научным дис%
циплинам и математике, существующая в
российских технических вузах, к сожале%
нию, не позволяет вводить в учебные пла%
ны дисциплину «Инженерная этика». Од%
нако следует напомнить, что эксперты ак%
кредитационных агентств, в том числе
Американского совета по оценке образо%
вательных программ в области техники и
технологий (ABET) и АИОР, оценивают
степень понимания студентами этических
проблем в контексте инженерно%техни%
ческой деятельности и готовность следо%
вать кодексу инженерной этики. Одним из
критериев АИОР для профессионально%
общественной аккредитации образова%
тельных программ высшего образования
по техническим направлениям и специаль%
ностям является «Личная ответствен�
ность и приверженность нормам профес�
сиональной этики в комплексной (при�
кладной, инновационной) инженерной
деятельности» [2]. Поэтому отечествен%
ным техническим вузам следует обратить
внимание на обучение студентов принци%
пам профессиональной этики и произво%
дить оценку сформированности этической
компетенции в рамках профессиональных
дисциплин, курсовых проектов, НИР и
производственных практик.

В статье приводятся результаты иссле%
дований, подтверждающих отсутствие
должного внимания к вопросам инженер%
ной этики в отечественных технических
вузах, предлагаются подходы к теоретичес%
кому и практическому освоению кодексов
этики инженера, определяются наиболее

эффективные методы обучения и этичес%
кого воспитания студентов, а также инди%
каторы для оценки сформированности ком%
петенций и личностных качеств в области
профессиональной этики.

Вопросы инженерной этики в ООП
российских вузов

Для того чтобы составить представле%
ние о месте вопросов, связанных с инже%
нерной этикой, в основных образователь%
ных программах (ООП) по техническим
направлениям и специальностям, были
проанализированы материалы самообсле%
дования программ, прошедших професси%
онально%общественную аккредитацию
АИОР в 2003–2013 гг., а также отчеты
экспертов%аудиторов об аккредитацион%
ных визитах в вузы. Для анализа методом
простой случайной выборки были отобра%
ны 50 ООП подготовки бакалавров, дип%
ломированных специалистов и магистров.
В связи с тем, что информация, представ%
ляемая вузом в ходе профессионально%
общественной аккредитации, носит кон%
фиденциальный характер, отобранные
ООП в статье не указываются.

Исследования показали, что, по мне%
нию представителей вузов, перечень дис%
циплин, в рамках которых достигаются
результаты обучения, формирующие эти%
ческую компетенцию, достаточно велик.
Называются десятки дисциплин, в том
числе «Философия», «Культурология»,
«Психология и педагогика», «Процессы
коммуникации в современном обществе»,
«Социология», «Правоведение», «Психо%
логия социального взаимодействия»,
«Практика по разработке и реализации
социальных проектов», «Основы произ%
водственного менеджмента», «Этика де%
лового общения» и другие. Однако изуче%
ние содержания рабочих программ заяв%
ленных дисциплин не всегда подтвержда%
ет мнение представителей вузов. Обраща%
ет на себя внимание тот факт, что в списке
дисциплин, как правило, фигурируют гу%
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манитарные дисциплины и лишь в единич%
ных случаях – курсы профессиональной
подготовки.

В ходе аккредитационных визитов ме%
тодом экспертной оценки аудиторами
АИОР выявлено, что только в 20% случаев
в студенческих проектах и выпускных ква%
лификационных работах отражаются эти%
ческие аспекты инженерной деятельности.
В отчетах экспертов в разделе «Образова%
тельная программа обеспечивает приобре%
тение опыта проектной и инженерной дея%
тельности с учетом этических аспектов» в
60% случаев была констатирована слабость
программы. Вместе с тем, по мнению сту%
дентов, обучающихся по данным програм%
мам, они готовы следовать кодексу профес%
сиональной этики и нормам инженерной
деятельности. Можно предположить, что
либо студенты самостоятельно приобрета%
ют эти личностные качества, либо, скорее
всего, они не объективны или неадекватно
представляют себе суть данных компетен%
ций.

Кодексы инженерной этики
Проблема изучения вопросов инженер%

ной этики в техническом университете мно%
гоаспектна. Вопрос об актуальности разра%
ботки кодексов профессиональной этики
инженера поднимался неоднократно. Од%
нако до сих пор нет общепринятого пони%
мания важности кодификации этических
принципов профессиональной деятельно%
сти. Так, например, ряд участников круг%
лого стола «Моральный кодекс ученого и
нравственные основания научно%педагоги%
ческой деятельности», состоявшегося в
Институте философии РАН в ноябре
2011 г. (В.Н. Порус, В.А. Шупер), придер%
живаются мнения, что этические кодексы
фиксируют сложившиеся в обществе отно%
шения и «носят дескриптивный, а не пре%
скриптивный характер» [3]. Принимая во
внимание имеющуюся противоречивую ин%
женерную практику, они заключают, что
время кодексов этики в России еще не при%

шло. Вместе с тем, как отмечает профессор
Р.Г. Апресян, для успешного разрешения
профессиональных конфликтов, а также
конфликтов между узкопрофессиональны%
ми интересами и интересами общества не%
обходимы этическая рефлексия и норма%
тивная ясность, что, безусловно, говорит о
необходимости изучения данного вопроса
[3, с. 30].

В своих работах российские исследова%
тели в качестве примеров, как правило, при%
водят достаточно лаконичные этические ко%
дексы зарубежных организаций: Американ%
ского общества инженерного образования,
Американской ассоциации инженерных об%
ществ, Института инженеров Гонконга и т.д.
[4; 5]. Это объясняется, в первую очередь,
тем, что данные кодексы являются не толь%
ко формальными документами, но и свода%
ми принципов, разделяемых и принимаемых
национальными профессиональными сооб%
ществами в целом. Российские кодексы ин%
женерной этики пока недостаточно широко
представлены в профессиональной перио%
дике. Следует, однако, упомянуть Кодекс
этики ученых и инженеров, разработанный
Российским союзом научных и инженерных
общественных организаций (РосСНИО), и
Кодекс профессиональной этики инженера
АТЭС [6; 7].

В соответствии с базовыми принципами
Кодекса профессиональной этики сертифи%
цированный инженер АТЭС в процессе сво%
ей деятельности должен:

справедливо, вежливо, честно и доб%
росовестно относиться к клиентам и рабо%
тодателям, поддерживать конфиденциаль%
ность и избегать конфликтов;

морально поощрять коллег и конст%
руктивно относиться к справедливой кри%
тике;

публиковать свой практический
опыт, позволять это делать своим сотруд%
никам.

Инженер АТЭС в процессе своей дея%
тельности не должен:

преподносить свой практический
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опыт так, чтобы снизить доверие общества
к инженерной профессии или пошатнуть ее
репутацию;

публично высказывать мнение об
инженерном проекте до тех пор, пока не
будет полной информации о фактах, отно%
сящихся к нему;

использовать инженерную продук%
цию или процессы в коммерческой рекламе;

использовать конфиденциальную
информацию в целях извлечения собствен%
ной выгоды;

принимать участие в реализации ин%
женерного проекта или решать научно%тех%
ническую задачу, если проект или задача
может нанести ущерб обществу и/или
окружающей среде (даже если это соот%
ветствует требованиям заказчика, руковод%
ства и желанию коллег).

В соответствии с базовыми принципами
Кодекса профессиональной этики сертифи%
цированному инженеру АТЭС в процессе
своей деятельности рекомендуется:

осуществлять постоянный поиск до%
стоверных фактов, даже если он сопряжен
с трудностями, для установления и защи%
ты истины как основной цели познания;

уважать созидательный труд своих
коллег;

критически оценивать собственные
результаты и достижения, противодейство%
вать любым попыткам присвоения резуль%
татов труда других;

рассматривать любую проблему или
ситуацию в перспективе и с учетом всех ее
социальных, экологических и иных послед%
ствий для общества;

уметь выделять гражданские и эти%
ческие аспекты проблем, связанных с по%
иском новых знаний, инженерных решений,
которые на первый взгляд представляются
исключительно техническими;

иметь готовность к творческому об%
щению с представителями смежных про%
фессий;

стремиться свести до минимума свя%
занные с применением техники отрицатель%

ные воздействия на человека, общество и
окружающую среду;

противодействовать консерватизму
и застою в творческой деятельности;

повышать престиж российского ин%
женера.

Вопрос о том, должны ли преподавате%
ли и студенты образовательных программ
в области техники и технологий знать ос%
новные принципы профессиональной эти%
ки, можно считать риторическим. Рассуж%
дая об эффективности методов их освое%
ния, можно вспомнить изречение Конфу%
ция: «Расскажи мне, и я забуду. Покажи
мне, и я запомню. Позволь мне сделать са%
мому, и я научусь». Простое прочтение ко%
дексов или их пересказ преподавателем не
дают гарантии, что студенты будут следо%
вать этическим принципам в ходе своей про%
фессиональной деятельности. Для успеш%
ного усвоения этических принципов необ%
ходима практическая творческая работа
самих студентов. Приведем несколько при%
меров.

В одном из технических университетов
в качестве задания в рамках дисциплины
«Философия» студентам предлагается
сформулировать варианты «Клятвы инже%
нера», разработанные на основе Кодекса
профессиональной этики инженера АТЭС.
Студенты работают в малых группах, а вы%
полненные работы они оценивают сами
после презентации всех вариантов. Обяза%
тельным условием при оценке является
формирование ранжированных списков
выступающих групп. Победителем призна%
ется группа, набравшая максимальное ко%
личество баллов. Выполняя данное задание,
студенты не только приобретают умение
анализировать предложенную информа%
цию и синтезировать новую, но и способ%
ность аргументировать свою точку зрения
относительно того или иного раздела
«Клятвы инженера», а также оценивать
сильные и слабые стороны работ одно%
курсников.

Примером работы с кодексами этики
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делится профессор C. Пфэттейчер [8]. Сту%
дентам раздается описание случаев из ин%
женерной практики и кодекс этики Нацио%
нального общества профессиональных ин%
женеров. Работая в группах, студенты
должны проанализировать кейсы с учетом
кодекса этики. После обсуждения в груп%
пе преподаватель просит студентов срав%
нить результаты работы разных групп. При
этом возникают интересные и полезные
дискуссии, обусловленные различными
подходами студентов к решению инженер%
ных проблем.

Другой вариант работы может заклю%
чаться в обсуждении отдельных принципов
кодекса инженерной этики в рамках освое%
ния студентами профессиональных курсов
с включением их в критерии оценки проек%
тов. Например, один из базовых принципов
Кодекса этики инженера АТЭС состоит в
том, что профессиональному инженеру сле%
дует стремиться свести к минимуму связан%
ные с применением техники отрицательные
воздействия на человека, общество и окру%
жающую среду. Следовательно, один из
критериев оценивания студенческих проек%
тов может формулироваться так: «Приве%
дены доказательства учета широкого спек%
тра факторов для минимизации отрицатель%
ного воздействия технического решения на
человека и окружающую среду».

Разработка дидактического материала
для организации самостоятельной работы
студентов по освоению принципов инже%
нерной этики является актуальной задачей,
стоящей перед преподавателями техничес%
ких вузов. Однако выносить вопросы ин%
женерной этики только на самостоятель%
ное изучение не рекомендуется ввиду важ%
ности темы для практической деятельнос%
ти будущих инженеров.

Мировой опыт формирования
и оценки этической компетенции

инженера
Многие отечественные исследователи

(Н.Г. Багдасарьян, В.И. Бакштановский,

Ю.В. Согомонов и другие) указывают на
необходимость поиска новых методов обу%
чения студентов основам инженерной эти%
ки в технических вузах. Одним из самых
широко распространенных методов изуче%
ния этических аспектов инженерного дела
в зарубежных университетах является
кейс%стади. В качестве кейсов могут слу%
жить резонансные события, например ка%
тастрофа шаттла «Челленджер» или Чер%
нобыльская авария (1986 г.), а также раз%
личные гипотетические ситуации. Слабой
стороной последних является недостаточ%
но серьезное отношение к ним студентов.
Поэтому преподавателю необходимо под%
черкивать, что, несмотря на то, что описы%
ваемого случая в действительности не
было, с аналогичными проблемами инже%
неры сталкиваются в реальной практике [9].
Хорошо разработанный кейс является, как
правило, междисциплинарным и требует
критического осмысления информации.
Случаи из реальной практики, которые рас%
сматриваются в контексте профессиональ%
ной деятельности инженера, обычно охва%
тывают многие ее аспекты: разработка и
испытания нового оборудования или тех%
нологии, утилизация старого оборудова%
ния, набор персонала, трудоустройство,
увольнение, взаимоотношения с клиента%
ми, руководством и коллегами, подготовка
рекомендательных писем и характеристик,
общение с зарубежными партнерами, пре%
зентация товара или услуги и т.д.

При подготовке студентов по инженер%
ным программам С.Ф. Херрейд предлагает
использовать хорошо зарекомендовавший
себя «прерываемый кейс%метод» (Inter�
rupted Case Method) [10]. В соответствии с
ним на первом этапе студентам, обычно ра%
ботающим в группах, предоставляется для
анализа неполная информация. После того
как они выскажутся по предложенной
теме, им дается дополнительная информа%
ция и время на обсуждение. Процесс по%
вторяется несколько раз. По мнению С.Ф.
Херрейда, этот метод позволяет моделиро%
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вать реальные условия, когда мы пересмат%
риваем свою позицию при получении до%
полнительной информации, если осознаем,
что идем по неверному пути, что особенно
важно для инженера%исследователя.

Еще одним подходом является вклю%
чение заданий на анализ этических про%
блем в различные дисциплины в рамках
учебного плана в течение всего периода
обучения. Так, например, в Университете
им. Короля Абдула Азиза в Саудовской
Аравии (King Abdul Aziz University) в рам%
ках программы подготовки специалистов
в области атомной промышленности пред%
лагается ряд тем, связанных с профессио%
нальной этикой инженера. Общие вопро%
сы профессиональной этики рассматрива%
ются в курсе «Менеджмент в инженерном
деле», анализ экономической эффектив%
ности с учетом этических аспектов входит
в курсы дисциплин «Проектирование
ядерных реакторов», «Инженерная эко%
номика», «Экономика ядерного топливно%
го цикла», «Безопасность ядерного реак%
тора». Этика использования информаци%
онных технологий осваивается в курсе
«Объектно%ориентированное программи%
рование», а экологическая этика – в дис%
циплинах «Введение в ядерную инжене%
рию», «Энергетика и окружающая среда»,
«Эксплуатация атомной электростанции»,
«Радиоактивность окружающей среды»,
«Экономика ядерного топливного цикла».
Этика взаимодействия инженера и обще%
ства рассматривается в курсах «Защита от
радиации», «Планирование строительства
атомной электростанции и реализация
проекта» [11]. Преподаватели каждой из
указанных дисциплин сообщают резуль%
таты оценивания по своим темам сотруд%
нику, ответственному за сбор и анализ
информации, для получения общей оцен%
ки сформированности у студентов этичес%
кой компетенции.

Заслуживает внимания метод обучения
профессиональной этике через так назы%
ваемые общественные работы (service

learning) – практическую деятельность
студентов на уровне города или региона в
рамках освоения образовательной про%
граммы. Этот метод позволяет студентам
получить более широкое представление о
выбранном направлении будущей профес%
сиональной деятельности и развить чув%
ство гражданской ответственности. На%
пример, студентам предлагается принять
участие в проекте по мониторингу уровня
радиоактивности на территории, прилега%
ющей к атомной электростанции, в рам%
ках которого, помимо решения техничес%
ких задач, предполагается и обучение эти%
ческим аспектам профессии. Подразуме%
вается, что в случае выявления каких%либо
несоответствий в инструкциях по монито%
рингу студенты должны указать на это.
Если имеется информация о зарегистри%
рованных выбросах, превышающих пре%
дельно допустимые показатели, необходи%
мо провести анализ информирования
общественности после выбросов. Если в ре%
гионе функционирует какая%либо обще%
ственная организация или движение про%
тив применения ядерной энергии, привет%
ствуются встречи студентов с их активис%
тами для дискуссий по вопросам монито%
ринга уровня радиоактивности. В итоге
студенты готовят отчет руководителю
проекта, в котором оценивают деятель%
ность каждого участника мониторинговой
группы.

Проверка уровня знаний и понимания
различных аспектов профессиональной
этики в принципе не вызывает затрудне%
ний. Основная проблема оценки этической
компетенции студентов заключается в том,
что проверить способность следовать ко%
дексу этики в ходе инженерной деятель%
ности можно только в результате наблю%
дений за студентами, выполняющими ре%
альные инженерные проекты в команде. В
этой связи выбор методов обучения инже%
нерной этике определяет применение
адекватных способов оценки результатов
обучения.
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В качестве индикаторов сформирован%
ности этической компетенции студентов
предлагаются следующие результаты обу%
чения:

знание и понимание этических прин%
ципов профессиональной инженерной де%
ятельности;

стремление действовать в соответ%
ствии с принципами профессиональной
этики;

умение выделять этические аспекты
комплексных инженерных проблем;

умение проводить всесторонний ана%
лиз различных вариантов решения этичес%
ких проблем;

осознание личной ответственности
при ведении инженерной деятельности;

навык выработки решений ком%
плексных инженерных проблем с учетом
этических аспектов.

Важная роль в организационно%методи%
ческой поддержке преподавателей по во%
просам включения этических аспектов в
профессиональные дисциплины, курсовые
проекты и задания на практику, а также в
выборе методов оценивания отводится ру%
ководителю ООП. К сожалению, пока не
представляется возможным говорить о над%
лежащей подготовке преподавателей вузов
к совершенствованию образовательных
программ по техническим направлениям и
специальностям в части воспитания у сту%
дентов личностных качеств, определяющих
следование принципам профессиональной
инженерной этики. Необходимы целена%
правленная подготовка и повышение ква%
лификации преподавателей технических
вузов в этой области.

Заключение
В качестве одного из путей совершен%

ствования программ по техническим на%
правлениям и специальностям рекоменду%
ется интеграция тем, связанных с этикой
принятия инженерных решений, в профес%
сиональные дисциплины, курсовые проек%
ты, НИР и производственные практики

студентов. Лучшим способом создания ус%
ловий для освоения студентами принципов
профессиональной этики является проект%
ное обучение в команде.
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