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Этическое консультирование  
современной науки как необходимость времени 

 
Аннотация. Проводится анализ ускоренного влияния экономических и 

социальных изменений на нормы этического поведения современных уче-
ных. Рассматриваются примеры эволюции прикладной этики в условиях 
«социальной турбулентности» в новом быстро меняющемся мире. Показана 
необходимость существенных изменений в разработке и реализации новых 
этических норм, кодексов и правил деятельности современного ученого для 
достижения высокой эффективности своего труда в изменившихся услови-
ях. Отмечается новая роль и потребности научного сообщества в новых 
членах своей общей команды – этических консультантах. Ставятся вопросы 
об особенностях их обучения и подготовки. 
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Введение 

Общепринятой характеристикой современного мира является 
его способность к принятию и освоению большого числа изменений в 
технологиях, экономике, образовании и образе жизни увеличившего-
ся количества людей. Именно они радикально изменили окружающий 
нас мир за последние 500 лет. Первоначальный медленный характер 
происходящих в течение нескольких поколений перемен в последние 
десятилетия сменился на ускоряющийся во времени темп измене-
ний, затрагивающий все большее число видов человеческой дея-
тельности и практики. Так, по сравнению с другими видами, к ним всё 
в большей мере стала относиться и научная деятельность. Наука в 
современном понимании возникла совсем недавно, всего лишь в 

XVI-XVII веках, но развитие её носило отчетливо ускоряющийся ха-

рактер. Начиная с XVII века, по данным [14], объём научной деятель-
ности (рост открытий, научной информации, числа научных работни-
ков) удваивается примерно каждые 10-15 лет. За этот исторически 
короткий период наука превратилась в один из эффективных меха-
низмов развития, последовательно став: вначале – основой совре-
менного университетского знания (университет им. В.Гумбольдта, 
1809); потом – видом профессиональной деятельности (середина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ХIX века), а затем одной из важнейших основ научно-технической ре-
волюции (конец ХХ века) и творцом  новой – Четвертой промышлен-
ной революции (с 2011 года) [22], формирующейся в течение послед-
них нескольких лет на наших глазах и в ускоренном темпе, меняю-
щем различные правила и цели научной деятельности от особой ро-
ли науки в создании полезных инноваций [15] до появления новой, 
третьей миссии «служения обществу» современных университетов 
[7]. 

Эти быстрые, на протяжении всего одного-двух поколений уче-
ных, изменения существенно повлияли на разные стороны научной 
деятельности, на поведение той или иной группы ученых, в конечном 
счете на правила принятия ими стратегических или повседневных 
решений. Современные ученые объективно поставлены в условия 
выбора таких правил своего поведения, которые позволяли бы дос-
тигать максимально возможных научных результатов в конкретных 
данных условиях, учитывая при этом не только традиционную логику 
научной деятельности, но и постоянно обновляющиеся запросы об-
щества на те или иные исследования. Более сложным становится 
само определение науки. Наука сейчас – это не только поиск и нахо-
ждение законов мира, но использование их и применение в измене-
нии окружающего мира. Возникающие при этом этические проблемы 
ученого в значительной степени обуславливаются в том числе и са-
мим развитием науки, резким увеличением востребованного време-
нем числа ученых, требующего ограничения и исправления их со-
мнительного и непрофессионального поведения.  

 

Этический консультант – 
новый член команды ученого 

Преодоление прежних и новых этических конфликтов, анализ 
возникающих дилемм морального поведения ученого во многих слу-
чаях требует не только своевременных коррекций этических профес-
сиональных кодексов ученых или отдельных групп ученых (например, 
современных генетиков, биологов, химиков и т.д.), но и создание 
особых профессиональных групп посредников – этических консуль-
тантов, способных преодолеть ограничения саморегулирование са-
мих научных сообществ, ориентированных прежде всего на достиже-
ние своих целей, достижение новых знаний и признания этих резуль-
татов другими учеными.  

Цель этического консультанта иная: с помощью своего знания 
законов этики, современных видов научной деятельности и возмож-
ных сценариев помочь научному сообществу увидеть «себя в буду-
щем»; найти адекватные времени варианты этических документов; 
сформулировать для всех участников возникшего этического кон-
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фликта возможные и уже ставшие реальными угрозы «выхода уче-
ных» из пространства своей эффективной деятельности, найти об-
щезначимое решение для них. В ускоряющемся мире обновление 
самим научным сообществом этических правил современных ученых 
фактически невыполнимо. Это становится возможным лишь профес-
сионально более широкой деятельностью «общей команды» ученых, 
этических консультантов и других задействованных в научном про-
цессе специалистов. Очевидно, что основным заказчиком на необхо-
димый уровень этического консультирования становится само науч-
ное сообщество, более чем кто-либо заинтересованное в успехе на-
учной деятельности, в разных видах их воплощения в жизнь, разре-
шении возникающих проблем, сохранении и повышении высокого 
статуса ученого в обществе. При этом роль этического консультанта 
для ученых становится во многом определяющей. Его экспертное 
знание существенно расширяет представителям науки теоретиче-
ское понимание возникающих этических проблем, а практическое 
владение консультантом навыками их решений, доказанное в ре-
зультате прежней деятельности, увеличивает доверие к его предло-
жениям и освобождает от груза «возможных обвинений» в личной 
заинтересованности предлагаемого решения. Сама практика этиче-
ского консультанта должна способствовать увеличению степени до-
верия к нему, его действия должны быть понятны всем участникам 
группы совместных действий по преодолению имеющихся этических 
проблем. Этому может способствовать наличие различных подходов 
этического консультирования: разъяснение сути возникших или воз-
можных проблем; создание необходимых условий для их решения и, 
наконец, нахождение оптимального решения. Очевидно, что успеш-
ность этих подходов может быть достигнута лишь при соблюдении 
консультантом этических правил своего поведения. 

Консультант должен хорошо знать все современные требова-
ния научной этики, возможные нарушения и в своей работе учиты-
вать их. Цель его действий – способствовать выполнению этих тре-
бований и сохранению высокого уровня звания ученого. В этой роли 
он становится верным слугой современной науки и товарищем по 
общему делу любого современного ученого, профессиональным со-
ветником научного сообщества по преодолению возникающих внут-
ренних и внешних этических проблем. Современные нормы, регули-
рующие взаимоотношения между учеными, весьма требовательны к 
членам научного сообщества и ставят их в условия довольно высо-
кой моральной ответственности. В целом, на наш взгляд, они приво-
дят к тому, что выполнение ученым взятых на себя обязательств пе-



Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Этическое консультирование                       87 

ред своими коллегами становится очень непростым делом, более 
сложным и трудным, чем у обычного человека.  

 

Новые нормы труда современного ученого 
Так, например, этический кодекс современного ученого, недав-

но принятого Обществом Макса Планка, ФРГ, включает [10]: 

 обязательство не препятствовать научной работе конкурентов 
путем задержки отзывов или передачи третьему лицу научных ре-
зультатов, полученных при условии конфиденциальности; 

 активное содействие научному росту молодых ученых; 

 открытость для критики сомнений, выражаемых другими уче-
ными и коллегами по работе; 

 внимательная, объективная и непредубежденная оценка ра-
боты коллег; непредвзятое отношение.  

Важной особенностью этого документа является наличие в Ко-
дексе детально продуманного «Перечня возможных санкций или по-
следствий нарушения научной этики», которые содержат вполне кон-
кретные меры наказания ученого, нарушающего этот кодекс. Систем-
ный подход к созданию данного документа ограничивает пространст-
во возможных злоупотреблений людьми науки и является важным 
правовым механизмом предотвращения науки в способ производства 
«мусорных статей» и возникновения реальных угроз прекращения 
финансирования тех или иных направлений научной деятельности. С 
расширением значимости научной деятельности для различных от-
раслей экономики этот подход «этические нормы – меры наказания» 
становится не только необходимым, но и очень полезным. Это тре-
бует постоянного обновления всех документов, регулирующих нормы 
деятельности ученых в конкретных изменившихся условиях. Разра-
ботка, принятие и сопровождение этих документов, с нашей точки 
зрения, может быть подготовлено путем совместной работы всех 
участников современной научной деятельности, ученых, специали-
стов по этике в современном мире, представителей университетов, 
бизнеса и власти. Очевидно, что роль этических консультантов в 
этом постоянно меняющемся пространстве обеспечения научных со-
обществ современными этическими и регулирующими документами 
становится всё более необходимой. Отметим при этом всё более 
возрастающее число этических документов во всех направлениях 
научной деятельности: в современных университетах третьего поко-
ления, в этических правилах подготовки и печати научных статей [23, 
24, 25], в противодействии плагиату [11], в повышении престижа тру-
да ученого и т.д. 
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В определенной степени все эти строгие меры становятся в на-
стоящее время неотъемлемой частью практической этики науки, 
обеспечивающей необходимое высокое качество научной деятель-
ности в современных условиях. Повседневная этическая практика, 
как показал в середине ХХ века Роберт Мертон, более противоречи-
ва, чем представления об идеальной этике ученого. Для описания 
реального поведения учёных дополнительно к нормам научного это-
са Р. Мертон в середине ХХ века использовал девять пар взаимно 
противоположных нормативных принципов, которым он должен сле-
довать. Идея «социологической амбивалентности» состоит в том, что 
в своей повседневной профессиональной деятельности учёные по-
стоянно находятся в напряжении выбора между полярными импера-
тивами предписываемого поведения. Так, учёный по Р. Мертону дол-
жен [13]:  

как можно быстрее передавать свои научные результаты кол-
легам, но не должен торопиться с публикациями;  

быть восприимчивым к новым идеям, но не должен поддавать-
ся интеллектуальной «моде»;  

стремиться добывать такое знание, которое получит высокую 
оценку коллег, но работать он должен, не обращая внимания на 
оценки других;  

защищать новые идеи, но не должен поддерживать опрометчи-
вые заключения;  

прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к 
его области работы, но при этом помнить, что эрудиция иногда тор-
мозит творчество;  

быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не 
должен углубляться в педантизм, ибо это идет в ущерб содержанию;  

всегда помнить, что знание универсально, но не должен забы-
вать, что всякое научное открытие делает честь нации, представите-
лем которой оно совершено; 

воспитывать новое поколение учёных, но не должен отдавать 
обучению слишком много внимания и времени;  

учиться у Мастера и подражать ему, но не должен походить на 
него. 

Очевидно, что определение конкретных норм поведения учено-
го в меняющихся условиях требует определения наиболее приемле-
мых для научного сообщества мер не только этического, но и право-
вого регулятивного типа. Этого требует не только обострение в мире 
конкурентной борьбы за производство наукоемких инновационных 
продуктов, но и возрастание этических и профессиональных требо-
ваний к членам научных сообществ. Происходящие в мире измене-
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ния оказывают влияние и на социальный капитал научных сооб-
ществ, использование научных степеней для профессионально не-
подготовленных к современной научной деятельности представите-
лей власти, бизнеса и т.д. Имеющая плохую моральную репутацию 
профессия ученых становится не престижной для новых поколений 
талантливых студентов, что естественным образом приводит к каче-
ственному ослаблению научного сообщества и требует во многих 
случаях радикального изменения поведения его членов. Необходимы 
также изменения программ подготовки будущих ученых с обязатель-
ным включением – наравне с повышением профессионального – 
обучения современным этическим технологиям и практикам, в том 
числе и обучение особой профессиональной группы этических кон-
сультантов, деятельность которых может быть направлена на раз-
решение возникающих при быстрых переменах различных этических 
проблем в том числе и повышению ключевого современного фактора 
развития доверия.  

 

Этика современной науки  
как основа высокого престижа ученого 

Многочисленные исследования показывают [2], что процвета-
ние западных стран обусловлено высоким «радиусом» доверия в 
этих странах. Это приводит к формированию высокого уровня так на-
зываемого общественного капитала, к мобилизации всех видов ре-
сурсов для достижения значимых уровней экономического и соци-
ального развития. Другие страны, в которых «радиус» доверия ниже, 
отстают в своем развитии. В значительной степени это касается и 
современной России, в которой лишь в последние годы происходит 
осознание важности различных частей общественного капитала для 
своего ускоренного развития. Доля скептиков и людей, не доверяю-
щих науке, в российском обществе высока. По доле населения, одо-
бряющего научно-технический прогресс, Россия находится на пред-
последнем месте перед Австралией и Мексикой среди стран, по ко-
торым имеются сопоставимые данные [16]. Если принять во внима-
ние, что население является не только потребителем результатов, 
но и активным проводником научно-технического развития за счет 
формирования общественного запроса на новые знания и решения, 
то уменьшение числа сторонников науки и техники в перспективе 
может стать значимым фактором увеличения существующего техно-
логического отставания России в современном мире. Заявленные в 
2018 году национальные проекты ускоренного развития науки и об-
разования [20], в принципе, ставят задачи повышения престижа уче-
ных в России, формирования для них современной среды эффектив-
ной деятельности. Это означает, что у представителей современной 
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этики науки появляется новый шанс воспринять новые подходы к 
созданию адекватных новым вызовам времени этических норм, пра-
вил и кодексов поведения современных ученых времени нарастаю-
щих изменений. Эта задача требует участия различных профессио-
нальных групп от специалистов по научной этике до разнообразных 
консультантов по этике.  

Переходный период к обновлению и модернизации научной 
деятельности в России обозначен. Он определен как время прежде 
всего значительного повышения уровня российской науки, что может 
быть достигнуто использованием различных механизмов повышения 
эффективности и признания российской науки: увеличением финан-
сирования актуальных направлений исследований; путем организа-
ционных мероприятий, повышающих значение труда каждого учено-
го; «возвращением» научного сообщества к общепринятым в мире 
правилам и нормам научной деятельности. Важное место в этих про-
цессах обновления и модернизации научной деятельности должна 
занять работа по повышению качества научной деятельности в уни-
верситетах. Многие из них совсем недавно были специализирован-
ными институтами и по этой причине не могли иметь коллективы 
ученых, соответствующих современным требованиям, и в которых 
доминировали этические правила педагогов высшей школы, а не 
эффективных ученых, деятельность которых нацелена на получение 
максимального признания мирового научного сообщества. В них как 
никогда стоит задача подготовки новых поколений ученых, знающих 
и принимающих требования профессионального поведения совре-
менных успешных ученых, без которых они не в состоянии выдер-
жать всё обостряющуюся конкуренцию как среди своих коллег в уни-
верситете, так и среди коллег в других университетах своей страны и 
мира. Ниже мы рассмотрим опыт формирования молодых ученых, их 
этического поведения и этического консультирования в университе-
тах Красноярска, прежде всего в Красноярском государственном пе-
дагогическом университете им. В.П. Астафьева. 

 

Задачи подготовки этического консультанта 
Представленное выше разнообразие и усложнение задач эти-

ческого консультирования в сфере науки ставит задачу подготовки 
кадров, не только владеющих информацией о принципах и нормах 
научной этики, но и обладающих соответствующими навыками эти-
ческого анализа, этической оценки экспертизы, этической аргумента-
ции, руководства по принятию этически приемлемых решений. Эти-
ческое консультирование в нашей стране активно развивается в пе-
дагогике и образовании, поскольку здесь все большее место отво-
дится гуманитарным технологиям, которые формируют новый обра-
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зовательный дискурс: построение обучения на позициях разнообра-
зия мнений, толерантности, признания прав и достоинств, опыта и 
жизненных позиций, языковой культуры и других факторов жизненно-
го уклада, деятельности и отношений. Развивающееся этическое 
консультирование раскрывает сущность гуманитарных технологий 
как инструментов мягкого взаимного воздействия институтов, корпо-
раций и отдельных лиц друг на друга, при котором категорически за-
прещаются грубые средства (прямое насилие, компрометации, дис-
кредитации, шельмование, бойкот и изоляция и др.). Важно и то, что 
этическое консультирование отражает междисциплинарный характер 
гуманитарных технологий, на его примере видно, как расширяется 
типология консультирования за счет освоения «смежных» гумани-
тарных пространств, синтеза различных видов рефлексивного руко-
водства по улучшению тех или иных процессов (в биоэтике, менедж-
менте, психологии), что вводит в терминологию прикладной этики не 
четко определяемые, но активно используемые ныне термины: эти-
ческий консалтинг, этический эдвайзинг, а также коучинг и менторинг. 

Учебных пособий, посвященных этическому консультированию 
в отечественной литературе не так много [8], а в англоязычной лите-
ратуре, рассматривая этот предмет, чаще всего используют два тер-
мина: консалтинг (consulting) и эдвайзинг (advising)1. И тот и другой 
тип консультирования осуществляется специалистами, обладающи-
ми глубокими знаниями в соответствующих областях, это авторитет-
ные профессионалы с многолетним опытом работы, которая в чем-то 
совпадает, но есть и различия (см.табл.) 

 

Различия Consulting (консалтинг) и Advising (эдвайзинг) 
 

Consulting Advising 

«Консультировать» – заимствовано 
из латинского consultare, что означа-
ет «обдумывать, советовать или кон-
сультироваться».  

Слово «advice» (советую) – заим-
ствовано из англо-французского, 
что в переводе означает «мнение». 

Консультанты этого типа обычно 
работают на краткосрочной основе, 
решают конкретную проблему или 
основное ограничение, которое влия-
ет на компанию. 

Консультанты этого типа обычно 
работают с клиентами на долго-
срочной основе, вовлечены в дол-
госрочный успех компании.  

 
 

 

                                                           
1
 The Differences Between Consulting & Advising by Tim Zimmer; Reviewed 

by Jayne Thompson, LLB, LLM; Updated March 05, 2019. 
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Продолжение таблицы 
 

Consulting Advising 

Консультанты этого типа в опре-
деленной степени – «внешние на-
блюдатели» 

Консультанты этого типа берут на 
себя лидерские роли, наставниче-
ство 

Консультанты этого типа работают 
с уже имеющейся проблемой, «реак-
тивно» 

Консультанты этого типа рабо-
тают на предотвращение, преду-
преждение еще не существующих, 
но потенциально опасных ситуаций 

Consulting – услуга, в соответствии 
с «прейскурантом» 

Advising предполагает разные ви-
ды вознаграждения, сложно подда-
ется «калькуляции» 

 

В этом сравнении проясняется суть этического консалтинга как 
услуги, которую квалифицировано могут оказывать выпускники маги-
стратуры по направлению «Прикладная этика», либо профессиона-
лы, освоившие дополнительные образовательные программы, «ста-
жировки», практики. Очевидно, что в различных ситуациях может 
быть полезней, эффективней один или другой тип консультирования. 
Дифференциация на консалтинг/эдвайзинг дополняется в психологии 
еще другими типами консультирования, это коучинг и менторинг [18, 
19]. Вникая в эту типологию, можно обнаружить, что помимо консал-
тинга и эдвайзинга в прикладной этике «отпочковываются» еще и 
этический коучинг и этический менторинг. Выделение этих типов, на 
наш взгляд, вполне уместно, если речь идет о научно-педагогичес-
ком, образовательном «сопровождении», где моральные дилеммы и 
этические вопросы возникают достаточно часто. Так, этический ко-
учинг – персональный и конфиденциальный процесс обучения, где 
этическая составляющая связана с профессиональным развитием, 
позволяющим впоследствии брать на себя новые обязанности, по-
вышение уровня ответственности в работе. Особенность этого типа 
консультирования – психологическая совместимость Учителя и Уче-
ника, индивидуальный подход. Этический эдвайзинг в этом смысле 
более продуктивен, поскольку охватывает большую аудиторию, 
здесь важны социальная и профессиональная мобильность Учителя, 
его опыт и авторитет. Коучинг и эдвайзинг – типы консультирования, 
ориентированные на «здесь и сейчас», в то время как менторинг – на 
будущее. Этот тип консультирования, который можно легко обнару-
жить в этическом обучении, нацелен на получение компетенций 
управления и выбора (!), на личное развитие будущей карьеры, вы-
работку жизненных стратегий. Менторинг можно классифицировать 
как практико-ориентированную этико-образовательную деятель-
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ность, эффективность которой зависит не только от знаний Учителя, 
но и от готовности делиться ими. 

 

Типы современного консультирования  
людей науки 

Для этики науки такое разнообразие типов консультирования 
необходимо по причине бурного роста субъектов научно-исследова-
тельской деятельности и «разнопорядковости» возникающих про-
блем (дилемм), этических нарушений в этой новой среде: от обычно-
го плагиата, платного или «дружеского» цитирования до несправед-
ливой дискриминации и коррупционных схем. Спектр этических тех-
нологий расширяется по принципу дополнительности, традиционные 
механизмы этической регуляции дополняются новыми. К примеру, в 
борьбе за добросовестность научных публикаций «конкурируют» и 
проходят апробацию на эффективность: эксперты «с человеческим 
лицом», официальные экспертные комиссии; бездушные механизи-
рованные – «Антиплагиат» [12]; альтернативные общественные ор-
ганизации – Диссернет; по-прежнему держит этическую планку «не-
зримый колледж». Этическое регулирование в сфере науки, образно 
говоря, переходит от «управления в ручном режиме» к институцио-
нальному, «средовому» регулированию больших групп разнообраз-
ных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), где этические техно-
логии становятся обыденной практикой. Очевидно, что в этих усло-
виях для тех, кто втянут в деятельность по этическому консультиро-
ванию, нужны и разные уровни подготовки: от широкого круга поль-
зователей «базового» уровня до немногочисленных экспертов самой 
высокой квалификации.  

Различие квалификационного уровня этических консультантов 
(программист / пользователь; мастер / ремесленник) в этическом 
консультировании определяется качеством получаемого «на выхо-
де» результата, то есть от степени сложности выполняемой эксперт-
ной работы. Экспертиза – это всегда исследование и разрешение 
этической проблемы на основе научно разработанных (верифици-
руемых) методик с представлением мотивированного заключения 
[17]. Консультант в силу своего практического опыта владеет запа-
сом типовых паттернов, связанных с решением часто повторяющих-
ся ситуаций, но насколько эти типовые решения эффективны в уни-
кальных ситуациях? Качественная экспертиза осуществима «масте-
ром», и отличается от работы «ремесленника» или дилетанта. 

Дифференциацию профессионалов разного уровня образно 
представляет автор книги «Бизнес: пособие для гениев», используе-
мые здесь метафоры полезны потому, что этическое консультирова-
ние в сфере науки многопланово и многопорядково. Решение про-
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блемы (в нашем случае, этической) сравнивается с подбором ключа, 
позволяющего открыть заветную дверь. «Мастер мысленно (!) пере-
бирает ключи, в голове находит единственно возможный для данной 
проблемы, мгновенно материализует ключ, одним движением откры-
вает дверь и идет дальше, как бы забыв о найденном решении. Ре-
месленник пытается перебирать ключи, но у него не хватает ума во-
время остановиться и сделать ключ самому. Правда, делает ключи 
он еще неумело и долго. Но уже знает, что ключи-решения можно 
делать, и осваивает это искусство». Консультанты-ремесленники за-
нимаются тем, что «высыпают перед ошарашенным клиентом тысячи 
ключей, изготовленных кем-то за всю историю бизнеса, и искренне 
думают, что эти ключи представляют ценность. Замороченный кли-
ент за свои деньги пополняет свою коллекцию ненужных решений, в 
результате чего решения начинает принимать еще дольше и еще 
меньше становится уверенным в них»2. «Мастер» – условная харак-
теристика, так, к примеру, хороший вариант «мастерского» решения 
этических проблем может давать «коллективный разум» этических 
комиссий. Но суть этого типа консультаций – неповторимость, уни-
кальность, даже если сама проблема значится типовой.  

Какой консультант (мастер или ремесленник) востребован в 
сфере науки? Когда речь идет о предотвращении «массовых» типич-
ных нарушений, то становится востребованным не то чтобы ремес-
ленник, но «продвинутый юзер», действующий на «этическом авто-
пилоте», или «сам себе консультант». Сегодня знание этики на эле-
ментарном уровне исследовательской работы в университетах (ма-
гистратура, аспирантура) определяет заказ на формирование этиче-
ской грамотности: навыков этического анализа, этической аргумента-
ции, этической оценки профессиональных дилемм. Хороший пример 
– учебники по этике бизнеса Р.Т. де Джорджа [9], где прописаны чет-
кие шаги принятия решений на основе: а) утилитаристского анализа; 
б) анализа по принципу долженствования; в) принципов прав и спра-
ведливости и г) общего морального анализа. Обучение этим алго-
ритмам не сделает из обучающегося этического «профи»-
консультанта, но это вклад в этическое консультирование как одну их 
гуманитарных (мягких) технологий, с помощью которых продвигаются 
новые формы социальной активности, «прорастающие» в стратегии 
современных организаций, в корпоративные и государственные 
стратегические проекты. Это делает востребованным такой тип кон-
сультирования как этический менторинг, который подобно эдвайзингу 

                                                           
2
 Мороз Ю. Бизнес: пособие для гениев. Волгоград: ИПК «Царицын», 

1997. С.36. 
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ориентирован на долгосрочную перспективу, формирует мировоз-
зрение, работает на совершенствование человека; консалтинг такой 
задачи не ставит. И если об опыте подготовки консультантов масте-
ром мы знаем из публикаций наших коллег  (прежде всего этот опыт 
излагают авторы «Ведомостей прикладной этики»), то опытом подго-
товки «юзеров» в этической экспертизе можем поделиться мы. 

 

Опыт этических практикумов  
в университетах Красноярска 

Подтверждая реалистичность названных типов этического кон-
сультирования, сошлемся на многолетний опыт нашей работы в рам-
ках семинара-практикума «Этика науки: принятие управленческих 
решений». Обучение навыкам этической оценки и выработки реше-
ний высокой степени этичности было самостоятельным модулем в 
аспирантском курсе «История и философия науки» в инженерном 
вузе [4, 5]. В преподавании использовался метод ситуационного ана-
лиза, а в качестве методики «распаковки кейсов» – комплексные на-
работки Д.Фритцше. Формат разноплановой этико-образовательной 
работы было непросто определить, поскольку целью курса, который 
длился больше месяца, было не просто решение обучающих кейсов, 
а освоение алгоритма этического анализа, который можно применять 
в дальнейшем самостоятельно, без сопровождающего преподавате-
ля. Сложность определения появляющихся форматов обучения объ-
ясняется тем, что прикладная этика разворачивается от инерционно-
го сценария к инновационному. Как отмечает В.И. Бакштановский, 
«этическое сообщество начинает привыкать к факту существования 
разных версий предмета прикладной этики, в том числе и версий, не 
представленных в учебных программах и учебниках» [1]. Теперь, 
опираясь на представленную типологию консультирования, можно 
точно сказать, что это не консалтинг и не коучинг. Тогда, возможно, 
эдвайзинг, менторинг? Эдвайзер – это преподаватель, выполняющий 
функции академического наставника. Он сочетает черты советника, 
руководителя, просветителя и ментора, при этом ни один из терми-
нов по отдельности не исчерпывает его роли в полной мере.  

Этико-образовательный потенциал нашего семинара-практику-
ма раскрылся в работе с аспирантами и магистрантами педагогиче-
ского университета [3]. В ходе освоения дисциплин «Методология и 
методы научного исследования», «Современные проблемы науки и 
образования» магистранты (будущие педагоги) осознавали важность 
рефлексивного и ответственного отношения к стандартам научно-
исследовательской работы в нескольких аспектах: а) утилитарном: 
для написания диссертации; публикационная активность, необходи-
мость апробации материалов исследования. Это вопросы, которые 



96                         Ведомости прикладной этики. 2019. Выпуск 54. С. 84-99 

волнуют ответственных магистрантов, расширяя поле этического 
консультирования; б) профессионально-педагогическом, воспитате-
льном: руководство научной работой школьников стало одним из 
требований к учительской профессии, этот вид работы активно сти-
мулируется, в том числе материально. Поэтому развитие этического 
консультирования идет независимо от наших узкопрофессиональных 
амбиций. Это вызов различных социальных и профессиональных 
сред. Явный интерес обучающихся к навыкам этического консульти-
рования проявляет запрос на повышение этической грамотности мо-
лодых ученых, которые в будущем становятся исследователями-
преподавателями.  

Дополнить типологию этического консультирования позволяет 
еще один формат наших практикумов по этике науки, который вос-
требован сегодня на «внеаудиторных» образовательных площадках. 
Открытый университет в рамках проекта «Тим-Бирюса», где экспер-
ты и исследователи делятся самыми актуальными знаниями, помо-
гают участникам понять свои сильные и слабые стороны и эффек-
тивно работать над собой. Один из важных блоков этой образова-
тельной программы – ценностный3. Обучающие семинары такого ро-
да специфичны своей аудиторией не только количественно (30-60 
чел.), но и качественно. Молодые амбициозные люди, знания при-
кладной этики нужны им не для сдачи экзамена, а для повышения 
своей конкурентоспособности в построении карьеры и жизненной 
стратегии. Очевидно, что здесь интерактивный формат преподава-
ния этических знаний должен быть утилитаристски обоснован. Даже 
в названии семинара звучит «Почему востребована и где полезна 
прикладная этика?»4. Для таких занятий выделяют мало времени, а 
требование к результату – высокое. Для «концентрированного эф-
фекта» занятий с использованием кейсов по этике науки мы стали 
привлекать аспирантов кафедры, хорошо освоивших методики при-
нятия этичных управленческих решений. На практикумы такого рода 
действительно появился спрос, и работа по обучению навыкам эле-
ментарной этической экспертизы стала проводиться как командная: 
преподаватель и ассистенты. Уже несколько лет успешно проходит 
мастер-класс «Этика науки в пользовательском формате» в рамках 
проекта Сибирского федерального университета «Школа-мастерс-
кая. Как заниматься наукой в университете». Руководители-заказчики 

                                                           
3
 Приглашаем студентов, молодых ученых и преподавателей КГПУ им. 

В.П. Астафьева стать участниками ТИМ «Бирюса-2015» http://www.kspu. 
ru/page-16610.html 

4
 http://www.kspu.ru/page-18728.html 
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таких практикумов – те, как правило, кто будучи аспирантом, обнару-
жил дефицит знаний и навыков этического консультирования и от-
крыл для себя потенциал прикладной этики. В ходе последней Шко-
лы-мастерской (ноябрь 2018 г.)5 молодые ученые решали кейсы из 
«банка» апробированных наработок [6]: «Почему в России так много 
плагиата», «Локальный этический комитет», «Крионика», «Евгеника», 
«Испытание детской вакцины», «Стэнфордский тюремный экспери-
мент» и др.6 (ссылка на интернет-источник). Возвращаясь к типоло-
гии этического консультирования, можно предположить, что освоен-
ный нами формат «многоуровневого» преподавания основ приклад-
ной этики – не просто менторинг и эдвайзинг, но и супервизия, как 
практика работы в психологическом консультировании и социальной 
работе. Супервизия (от англ. Supervision) как образовательная дея-
тельность не сводится к функциям надзора, контроля, наблюдения, 
присматривания. Для нас важен наставнический потенциал этиче-
ской супервизии, поскольку это повышает эффективность образова-
ния в сфере прикладной этики, переводит скромные амбиции этиче-
ского консультирования (В.И. Бакштановский) в высокую миссию гу-
манизации, гуманитаризации общества. Миссия обучения навыкам 
этического консультирования – повышение этической и профессио-
нально-этической грамотности широкого круга молодых людей, заня-
тых в самых разных сферах, и науки – в особенности. Важно всеоб-
щее понимание того, что этичным быть выгодно, а неэтичное пове-
дение имеет катастрофические последствия. 
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