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Введение

Современная инженерия – это ком+
плексный вид деятельности, основанный,
помимо профессиональных знаний, умений
и навыков, на межличностном взаимодей+
ствии, умении организовывать и поддержи+
вать коммуникацию, в том числе и вне про+
фессионального сообщества, на системном,
творческом мышлении, личной и профес+
сиональной ответственности, умении адап+
тироваться в быстроизменяющейся среде.
За рубежом, в документах, формулирую+
щих требования к результатам обучения,
наряду со специальными знаниями опреде+
лены социокультурные компетенции: твор+
ческое, системное и критическое мышление;
соблюдение профессиональной этики; уме+
ние работать в команде и способность к
эффективной коммуникации; понимание
влияния результатов инженерного решения
в глобальном экономическом, экологичес+
ком и социокультурном контекстах [1; 2].
На наш взгляд, они включают также уме+
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ние видеть и анализировать социокультур+
ный контекст профессиональной деятель+
ности, понимание профессиональной и эти+
ческой ответственности, развитые лидерс+
кие качества и т.д. [3; 4].

В России образовательные программы
технических университетов учитывают эти
требования чаще всего формально, в блоке
социально+гуманитарных дисциплин, мало
связанных с дисциплинами профессиональ+
ного цикла. Зачастую не принимается во
внимание, что именно «мягкие» компетен+
ции, к числу которых относится и социо+
культурная компетенция, играют ключевую
роль в становлении профессионального са+
мосознания личности. А оно, в свою оче+
редь, связано не только с пониманием про+
фессионального поведения, норм и ценно+
стей конкретного вида профессиональной
деятельности, но и с личностными ценност+
ными ориентациями и качествами характе+
ра специалиста, с одной стороны, и ценно+
стями социума – с другой.
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Пионером продвижения прикладной
этики в России является Тюменский неф+
тегазовый университет (ТНГУ) и его НИИ
прикладной этики. Каждому преподавате+
лю прикладной этики полезно ознакомить+
ся с многочисленными статьями, моногра+
фиями и учебными пособиями, изданными
высокопрофессиональными работниками
этого института, а также журналом «Ве+
домости прикладной этики». При этом
нужно подчеркнуть, что освоение принци+
пов прикладной этики зависит не только и,
пожалуй, не столько от наличия курса или
соответствующих модулей в разных препо+
даваемых дисциплинах, сколько от уровня
нравственности преподавателей, руковод+
ства и обслуживающего персонала универ+
ситета. Символично, что ректорский семи+
нар в ТНГУ ведет лично ректор универси+
тета, который не только поддерживает ра+
боты в области прикладной этики, но и в
них участвует [5]. Ведь именно на этом
уровне определяется статус этики в уни+
верситете и ее влияние на корпоративную
культуру вуза, что в условиях непрерыв+
ных реформ высшего образования стано+
вится крайне актуальным.

Актуальность преподавания этики
в техническом вузе

Почему наша страна, располагая колос+
сальными ресурсными возможностями –
человеческими и природными, находится в
состоянии перманентного кризиса? Что ме+
шает нам жить не хуже, а, может быть,
лучше, чем в странах с самым высоким уров+
нем жизни? По нашему мнению, одной из
главных причин является отсутствие твер+
дой системы ценностей, разделяемой обще+
ственным большинством. Известный рос+
сийский ученый, профессор Санкт+Петер+
бургского национального исследователь+
ского университета информационных тех+
нологий, механики и оптики Т. Палташев в
интервью редактору журнала «Управление
бизнесом» ответил на эти вопросы так:
«Надо с моралью разобраться, а остальное

все уже будет сделано в рабочем порядке
усилиями всего народа. Деморализованная
армия не способна воевать, это просто шайка
вооруженных бандитов. Деморализованное
общество находится в состоянии паралича
и не способно к какому+либо развитию, не
говоря о высокотехнологическом. Будет
мораль в стране – технологии не заставят
себя ждать. Способов восстановления и
поддержания морали существует много.
Есть и исторический опыт вывода из “мо+
ральной комы” как армий, так и целых го+
сударств. Психология человека не измени+
лась за тысячелетия, поэтому все эти спо+
собы вполне пригодны и сейчас» [6].

Развитие атомной энергетики, инфор+
мационно+телекоммуникационных техно+
логий, генной инженерии, нанотехнологий,
химических технологий, появление новых
материалов – все эти процессы акцентиру+
ют вопросы ответственности инженера за
будущее человечества. Расследование мно+
гочисленных техногенных катастроф, на+
пример аварии на Чернобыльской АЭС, ги+
бели шаттла «Челленджер» 1986 г., взры+
ва на нефтяной платформе в Мексиканском
заливе в 2010 г., показали ключевую роль
действий и моральной ответственности ин+
женеров в развёртывании событий. В
90+х гг. ХХ в. профессор университета
Карлсруэ Х. Ленк, бывший вице+президент
Европейской Академии наук и философии
права, президент, а ныне почетный прези+
дент Всемирной академии философии
Международного института философии в
Париже, многократно подчеркивал, что мы
не можем в настоящее время позволить себе
игнорировать вопросы этики техники и при+
кладных наук [7].

Университеты, в которых сосредоточе+
на значительная часть интеллектуального
потенциала России, могут и должны сделать
решающий вклад в выработку новой систе+
мы базовых ценностей. Именно выпускни+
ки вузов будут определять состояние стра+
ны через 10–20 лет. Руководствуясь высо+
кими принципами и соответствующими под+

О бсуждаем проблему



86 Высшее образование в России • № 8�9, 2016

ходами к разрешению нравственных ди+
лемм, они смогут обеспечивать высокое ка+
чество жизни как для себя, так и для обще+
ства в целом. Сказанное позволяет утверж+
дать, что включение в образовательные про+
граммы в той или иной форме проблем эти+
ки является весьма актуальным.

Инженерная этика

Сегодня инженерная этика – это направ+
ление научных исследований, а также учеб+
ная дисциплина в университетах, в рамках
которой изучаются этические аспекты про+
фессиональной деятельности инженера.
Она рассматривает проблемы моральной
ответственности инженера, его обяза+
тельств по отношению к коллегам, заказ+
чикам, работодателям, обществу в целом;
вопросы безопасности технико+технологи+
ческих систем; принципы взаимодействия
инженера с другими участниками процесса
принятия решений, условия объективнос+
ти профессионального суждения, вопросы
приватности, соблюдения прав интеллек+
туальной собственности и коммерческой
тайны. Мы понимаем инженерную этику
как технологию принятия эффективных
решений комплексных инженерных задач
на основе моральных представлений и по+
нимания ответственности инженера за бли+
жайшие и отдаленные последствия приня+
тых решений.

За рубежом для регламентации профес+
сиональной деятельности разрабатывают+
ся этические кодексы инженерных сооб+
ществ 1. Они представляют собой совокуп+

ность нравственных принципов, несущих
информацию о стандартах и ограничениях
инженерной деятельности, разделяемых и
принимаемых национальными профессио+
нальными сообществами. Эта практика вос+
принята и российским инженерным сооб+
ществом. К примеру, Российским союзом
научных и инженерных общественных
организаций разработан Кодекс этики уче+
ных и инженеров 2, Кодекс профессиональ+
ной этики инженера АТЭС 3.

Требования по формированию компе+
тенции в сфере профессиональной этики
как важной составляющей готовности спе+
циалиста к ведению самостоятельной ин+
женерной деятельности присутствуют в
критериях аккредитации учебных программ
Ассоциации инженерного образования
России (АИОР), Международного инже+
нерного альянса (IEA) 4, Совета по аккре+
дитации в области техники и технологий
(ABET) 5, Европейской федерации нацио+
нальных инженерных организаций
(FEANI)6, Международной федерации ин+
женерных организаций (WFEO) 7 и других.
Эксперты аккредитационных агентств и
профессиональных инженерных ассоциа+
ций оценивают готовность инженера сле+
довать кодексу этики.

В зарубежных вузах осознали необхо+
димость формирования компетенций буду+
щего инженера в области социальной и эти+
ческой ответственности и взяли на себя
инициативу включить изучение необходи+
мых дисциплин в инженерные образова+
тельные программы наряду с традиционным

1 Например, кодексы этики Национальной ассоциации профессиональных инженеров США
(NSPE), Американского общества гражданских инженеров (ASCE), Института инженеров по
электротехнике и электронике (IEEE)

2 Кодекс этики ученых и инженеров (редакция Российского Союза научных и инженерных
общественных организаций). URL: http://rusea.info/ethics

3 Кодекс профессиональной этики Инженера АТЭС. URL: http://portal.tpu.ru/apec/
certification/requirement/code

4 Graduate attributes and professional competencies paper. Version 3, June 2013 / Int. Eng. Alliance.
URL: http:// http://www.ieagreements.org/IEA+Grad+Attr+Prof+Competencies.pdf

5 Accreditation Board for Engineering and Technology. URL: http://www.abet.org
6 European Federation of National Engineering Associations. URL: http://www.feani.org
7 World Federation of Engineering Organizations. URL: http://www.wfeo.org
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техническим материалом [8]. Курсы по ин+
женерной этике читаются во всех ведущих
технических университетах США и стран
Европы, например в Массачусетском тех+
нологическом институте, Стэндфордском
университете, Калифорнийском техноло+
гическом институте. В Технологическом
институте Карлсруэ реализуется достаточ+
но много научных проектов, посвященных
вопросам этики, таких как «Будущее, ви+
дение и ответственность – этика иннова+
ций», «Глобальная этика науки и техники»
[9]. Практика ведущих университетов по+
казывает успешность и востребованность
курса инженерной этики. Это может быть
как самостоятельный курс по инженерной
этике, так и модули, включенные в струк+
туру технических дисциплин.

Чаще всего изучение профессиональной
этики основано на методе «кейс+стади» (си+
туационный анализ), который позволяет
оценивать знание и понимание студентами
кодексов инженерной этики, а также их
способность принимать на себя этическую
ответственность в процессе принятия реше+
ний. Сегодня «кейс+стади» является, пожа+
луй, одним из самых популярных методов
обучения инженерной этике в Соединен+
ных Штатах Америки [10]. Американская
система обучения этике основана на ис+
пользовании определенных сценариев – как
вымышленных, так и реально существую+
щих, с дальнейшей открытой дискуссией
[11]. М. Притчард отмечает, что уроки эти+
ки усваиваются инженерами зачастую толь+
ко после того, как что+то было упущено или
пошло не так, как было запланировано. Это
могут подтвердить многие профессиональ+
ные инженеры. В действительности не су+
ществует никакой альтернативы фактичес+
кому инженерному опыту. Однако, давая
студентам возможность размышлять над
реалистичными «кейс+стади», можно под+
готовить их к тем этическим вопросам, с
которыми они, вероятно, столкнутся впо+
следствии в реальной инженерной практи+
ке [12]. Также достаточно эффективным

методом является организация семинаров
в целях повышения осведомленности сту+
дентов в области инженерной этики. Бла+
годаря подобным семинарам у студентов
есть возможность встретиться с инженера+
ми, имеющими практический опыт решения
этических дилемм в профессиональной
сфере.

Что касается технических вузов России,
то вопросы инженерной этики в основном
затрагиваются только в курсе «филосо+
фия» [13] , что в действительности не яв+
ляется достаточно эффективным, посколь+
ку материал курса собран с целью изуче+
ния метафизических аспектов науки. Изу+
чение инженерной этики на основе заим+
ствованного из реальной инженерной
практики эмпирического материала видит+
ся более результативным.

«Инженерная этика» в Томском
политехническом университете

Разработке курса «Прикладная этика»
и написанию соответствующего учебника
[14] способствовали контакты с двумя не+
мецкими профессорами – А. Швабом и
Г. Ленком. Введение нового курса приклад+
ной этики в 2004 г. было встречено руко+
водством вуза, студентами и слушателями
программ повышения квалификации с боль+
шой долей скептицизма. Очень быстро об+
наружилась неготовность студентов об+
суждать этические проблемы. Однобокость
восприятия этических дилемм, слабая на+
читанность, узкий кругозор наряду с ци+
низмом оставляли мало места для дискус+
сий. Во многом это было обусловлено раз+
рушением системы ценностей и моральных
представлений, произошедшим в тот пери+
од. Героями дня становились люди, сумев+
шие за счет разграбления страны и баналь+
ного мошенничества стать «богатыми и зна+
менитыми». С экранов телевизоров на го+
ловы молодежи лился поток негатива и
агрессии вперемешку со сценами из «кра+
сивой жизни».

Между тем общение со студентами по+
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казывает появление интереса к вопросам
этики, что вызывает необходимость и це+
лесообразность разработки и включения в
учебные программы нового курса по инже+
нерной этике в ТПУ. Сегодня предлагает+
ся систематический подход к обучению ин+
женерной этике, который подразумевает
принятие во внимание контекстуальной на+
правленности различных технических дис+
циплин и усиливает сотрудничество про+
фессоров, практикующих инженеров, уче+
ных в области этики и разработчиков учеб+
ных программ [15].

Нами было проведено исследование ма+
гистерских образовательных программ ТПУ.
Целью исследования явилось изучение сте+
пени соответствия планируемых результа+
тов обучения (в области инженерной этики)
студентов магистерских образовательных
программ ТПУ фактическому содержанию
программ дисциплин. Объектом исследова!
ния выступили магистерские образователь+
ные инженерные программы ТПУ 2014 года
набора. Проанализировано 27 образователь+
ных программ магистратуры, что составля+
ет около 80% от реализуемых магистерских
программ ТПУ. На первом этапе были про+
анализированы планируемые результаты
обучения студентов с формулировками:
«соблюдать нормы профессиональной эти+
ки», «следовать кодексу этики», «демонст+
рировать ответственность за результаты
профессиональной деятельности», опреде+
лена их кредитная стоимость. На втором эта+
пе осуществлен анализ содержания рабочих
программ каждой дисциплины магистерской
программы с точки зрения формирования
необходимых результатов обучения. Иссле+
дование показало, что, с одной стороны, зап+
ланированные результаты обучения соотно+
сятся с общекультурными и профессиональ+
ными компетенциями, указанными в ФГОС,
а также соответствуют критерию 5 АИОР,
международным стандартам EUR+ACE и
FEANI. Кредитная стоимость результатов
колеблется от 3 до 21. Однако, с другой сто+
роны, структура образовательных программ

не позволяет достигнуть запланированных
результатов, поскольку ни в одной из про+
грамм нет отдельного курса по инженерной
этике. Присутствуют небольшие модули по
вопросам этики в рамках других дисциплин,
однако их кредитная стоимость достигает
лишь 1–2 в среднем на программу.

Рекомендации по преподаванию этики
в технических вузах

Исходя из вышеизложенного, считаем
целесообразным осуществить следующие
мероприятия. Учитывая, что введение дос+
таточного по объему отдельного курса эти+
ки с семинарскими занятиями затрудни+
тельно в связи с общим ограничением ко+
личества часов подготовки, предлагается
ввести обязательный раздел прикладной
этики в программы курса философии для
всех направлений бакалавриата в объеме не
менее восьми часов. Для магистрантов –
ввести в рамках программ всех специаль+
ных дисциплин не менее одного–двух се+
минаров по прикладной этике, непосред+
ственно увязанных с этическими проблема+
ми конкретной дисциплины. Это вполне
укладывается в проектно+ориентирован+
ную парадигму обучения.

На наш взгляд, наилучшим способом
создания условий для освоения студента+
ми принципов прикладной этики является
проектное обучение в команде, ибо «основ+
ная проблема оценки этической компетен+
ции студентов заключается в том, что про+
верить способность следовать кодексу эти+
ки в ходе инженерной деятельности мож+
но только в результате наблюдений за сту+
дентами, выполняющими реальные
инженерные проекты» [16]. Использова+
ние проблемно+ориентированного и про+
ектно+организованного обучения при вы+
полнении реальных проектов в командах по+
зволяет студентам освоить анализ этичес+
ких проблем и применять его в своей буду+
щей практической деятельности, реализуя
тем самым активную роль этики в реальной
жизни.
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Следует разработать «сквозную» сис+
тему изучения этики в течение всего перио+
да обучения в университете в составе всех
изучаемых дисциплин. Этика должна вли+
ять на всю структуру образовательной про+
граммы, а не только на один или два моду+
ля. Вопросы этики следует включать даже
в «жесткие» технические модули, а не толь+
ко в модули профессионального развития
[17]. Для этого необходимо во всех учеб+
ных программах предусмотреть изучение
этических проблем конкретных дисциплин,
повысить квалификацию преподавателей в
вопросах этики, а также оказать им помощь
в подготовке разделов по этике в рамках
своих дисциплин. Эта помощь может быть
оказана кафедрами социального и гумани+
тарного профиля вуза, в том числе и в виде
непосредственного участия в подготовке и
проведении лекций и семинаров, на кото+
рых рассматриваются проблемы приклад+
ной этики.

Авторы выражают свою признатель+
ность ведущему библиотекарю научно+тех+
нической библиотеки ТПУ О.М. Василье+
вой за участие в обсуждении статьи, а так+
же за редактирование и форматирование
рукописи.
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