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ОТ РЕДАКЦИИ 

Вниманию читателей предлагается выпуск журнала «Вестник РУДН, серия 
„Философия“», посвященный этике высшей школы. Уже четвертый год подряд 
кафедра этики факультета гуманитарных и социальных наук РУДН выпускает 
номер Вестника РУДН, посвященный этической проблематике. На этот раз в цен-
тре внимания исследователей оказалась актуальная и важная для всего академи-
ческого и научного сообщества тема — этика высшего образования. 

В условиях современной модернизирующейся системы российского образо-
вания в этике высшей школы коренным образом изменились приоритеты обще-
ственного и личностного выбора. Современное высшее образование ставит своей 
задачей не только генерирование и передачу обучающимся систематизированных 
знаний, но и воспитание высокообразованных, интеллигентных и духовно богатых 
специалистов, соответствующих новым общественным потребностям. 

Коммерциализация высшего образования продолжает развиваться, образова-
тельные учреждения становятся игроком на рынке образовательных услуг, участ-
вуют в конкурентной борьбе за лучших абитуриентов, ученых и преподавателей. 
Ценности рынка также вносят свои коррективы в жизнь высшего учебного заве-
дения и порой противоречат традиционным ценностям высшей школы. На что 
следует ориентироваться работникам высшей школы в своей образовательной 
и воспитательной деятельности и где искать нравственные ориентиры обучаю-
щимся? Эти и другие вопросы подняты в настоящем номере Вестника РУДН. 

Номер состоит из трех разделов: 1) Высшее образование и пути его развития: 
теория и практика; 2) Профессионализм и высшая школа; 3) Студенчество и его 
нравственные ориентиры. В первом разделе статьи В.А. Цвыка и М.В. Моисеенко 
излагают успешный опыт РУДН в сложном деле развития этики высшей школы, 
знакомят читателя со спецификой нашего вуза и работой преподавателей и со-
трудников в данном направлении. Статья И.В. Цвык посвящена особенностям 
преподавания этики в технических вузах. В работе Е.Н. Болотниковой в этическом 
ракурсе рассматривается забота о себе как фактор становления личности специа-
листа в системе современного образования. О.В. Саввина рассматривает в своей 
статье проблему деформации модели университета Гумбольдта и излагает наме-
тившиеся варианты трансформации данной модели. 

Второй раздел содержит четыре статьи. Работа А.В. Прокофьева рассматрива-
ет понятие профессионализма в рамках академической среды, а также анализирует 
конфликт ценностей профессиональной этики университетских профессоров 
и ценностей сферы образовательных услуг, в которой действует университет се-
годня. В статье Д.А. Гусева и А.В. Суслова анализируется проблема мировоззрен-
ческой ответственности преподавателя социально-гуманитарных дисциплин в ака-
демическом процессе. Статья В.С. Мухаметжановой посвящена относительно но-
вой академической профессии — администраторам высшей школы и их профес-
сиональной этике. В работе А.А. Сазоновой сообщается о важности политической 
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этики как для будущих политологов и политтехнологов, так и для обычных людей 
в демократическом обществе, а также важной роли предмета «Политическая эти-
ка» в вузах нашей страны. 

Работы последнего раздела сконцентрированы на проблемах воспитания мо-
лодежи и ее нравственных ориентирах. В статье Р.В. Дорохиной показана эволю-
ция студенческой жизни и моральных ценностей студенчества начиная со средних 
веков и заканчивая настоящим временем. Исследование И.Е. Лапшина направлено 
на проблемы социализации молодежи в современном университете, а статья 
А.А. Косоруковой посвящена вечной теме образования — отношениям учителя 
и ученика в рамках высшей школы. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

ЭТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
(на примере Российского университета 

дружбы народов)* 

В.А. Цвык 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

В статье на примере Российского университета дружбы народов анализируются базовые 
ценности и основные этические принципы современной вузовской корпорации, рассматриваются 
понятия профессионализма, профессионального долга, профессиональной ответственности как кри-
терии нравственной оценки трудовой деятельности работника высшей школы. 

Ключевые слова: Российский университет дружбы народов (РУДН), этика, образование, выс-
шая школа, ценности вузовской корпорации, миссия университета, деловое общение 

В условиях современного модернизирующегося российского общества в этике 
высшей школы коренным образом сменились приоритеты общественного и лич-
ностного выбора. Образование сегодня все чаще рассматривается не просто как 
процесс приобретения человеком систематизированных знаний, но как подго-
товка и включение индивида в различные сферы жизнедеятельности общества. 
В этом контексте весьма существенным является определение содержательных 
границ самого понятия «образование» (англ. education, нем. Bildung, фр. l'éduca-
tion), этические аспекты которого определяются в каждом конкретном случае 
в силу его многозначности. 

Образование — это: а) социальный институт, основная функция которого 
заключается в подготовке и включении индивида в различные сферы жизнедея-
тельности общества; б) совокупность приобретенных индивидом (самостоятельно 
или в процессе обучения в специальных учебных заведениях) систематизирован-
ных знаний, умений, навыков (особенно профессиональных); в) процесс усвоения 
знаний, т.е. обучение, просвещение; г) уровень образованности индивида, имеюще-

                                                   
 * Статья подготовлена на средства НИР № 101402-0-000, тема «Профессиональная этика 

в академической среде: современные проблемы». 
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го разносторонние знания и отличающегося высокой степенью культуры; д) об-
разованность общества, народа как уровень цивилизованности страны. Для этики 
во всех перечисленных случаях определяющим является рассмотрение образова-
ния не только в его просветительском плане, но главным образом как «образо-
вание», «создание» личности. 

Нравственный потенциал образования определяется его статусом как соци-
ального и политического института государства. Оно является всеобщим нрав-
ственным способом жизни народа, служит укреплению его государственности, 
развитию истории и культуры, формированию духовно-нравственных ценностей, 
гражданского самосознания, при том непременном условии, что национальное 
самосознание не ограничивается осознанием только своей этнической принадлеж-
ности, а отражает межэтнические установки и ценностные ориентации, толерант-
ное отношение к культуре всех живущих рядом народов. Благодаря этому форми-
руется человек-гражданин, личность интегрируется в систему полинациональных 
культур, а общество посредством образования, особой этики жизнедеятельности 
создает себя, базируясь на адекватных формах педагогической и социальной дея-
тельности [3. С. 327]. 

Создание целостной системы воспитания и образования специалистов в выс-
шей школе, совмещающей профессиональное обучение и гуманистическую ори-
ентацию, может быть реализовано лишь при опоре на триаду: 

— вооружение новой генерации фундаментальными знаниями на уровне но-
вейших достижений науки; 

— формирование у нее профессиональных навыков и готовности компетентно 
трудиться в избранной сфере деятельности; 

— воспитание высокообразованных, интеллигентных, духовно богатых и вы-
соконравственных специалистов, соответствующих новым общественным потреб-
ностям. 

Кодекс профессиональной этики работника высшей школы должен обеспечи-
вать преемственность корпоративной этики и культуры российской высшей шко-
лы, связывая традиционные ценности и принципы вузовской корпорации с реа-
лиями современности. 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
РАБОТНИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Работники высшей школы сегодня — это профессора, преподаватели, науч-
ные работники, учебно- и научно-вспомогательный, административный персонал. 
Советом Российского Союза ректоров 25 июня 2012 г. принят кодекс профессио-
нальной этики работника высшей школы России, который определяет этические 
установки жизнедеятельности коллективов высших учебных заведений Россий-
ской Федерации, общие усилия которых направлены на выполнение миссии выс-
шей школы и рост ее авторитета в обществе. 

Российский университет дружбы народов (РУДН) — международный клас-
сический университет, миссия которого состоит не только в подготовке высоко-
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квалифицированных и востребованных специалистов в различных сферах деятель-
ности, но и в формировании личностей, являющихся патриотами своих стран 
и друзьями России, реализующих в своей профессиональной деятельности идеалы 
гуманизма, демократии и дружбы народов [2]. 

В XXI в. в условиях современного глобального мира общемировой тенден-
цией становится интернационализация высшего образования. Как отмечает Ректор 
РУДН В.М. Филиппов, интернационализация высшей школы не только выступает 
одним из важнейших факторов международного образовательного сотрудничества, 
но и повсеместно декларируется в качестве стратегического направления развития 
университетов [8. C. 209]. Необходимость интенсификации программ привлече-
ния зарубежных абитуриентов в российские вузы предполагает в том числе соз-
дание в последних гуманитарной среды, способствующей быстрой и психологи-
чески комфортной адаптации иностранных студентов. РУДН, который изначально 
создавался как международно-ориентированный, интернациональный универси-
тет, обладает в этой связи преимуществом перед другими отечественными и зару-
бежными университетами. 

Гуманитарная среда вуза — это духовное, культурное и нравственное про-
странство учебного заведения, это система социально-культурных связей и отно-
шений, оказывающих непосредственное влияние на учебно-воспитательный про-
цесс. Гуманитарная среда в той же мере, что и учебный процесс, обеспечивает 
профессионализацию, духовно-нравственное развитие студентов, что в конечном 
итоге реализуется в общественной жизни в таких качествах, как инициатива и от-
ветственность, потребность в постоянном профессиональном росте, обновлении 
своих знаний, способность принимать инновационные решения и активно прово-
дить их в жизнь [5. С. 101]. 

Одним из важнейших признаков гуманитарной среды вуза является благо-
приятный нравственно-психологический климат в коллективе, что может и должно 
быть обеспечено развитым этическим регулированием всех форм профессиональ-
ной и учебной деятельности в вузе. Все это в полной мере осознается руководст-
вом и коллективом нашего университета. Еще в 2008 г. Общеуниверситетской кон-
ференцией приняты кодексы чести преподавателя, управленца (менеджера) и обу-
чающегося в РУДН, в которых в полной мере отражены этические требования 
современной высшей школы. 

В этическом кодексе работника высшей школы констатируются базовые цен-
ности вузовской корпорации, которые определяют характер ее этической док-
трины. Такими ценностями являются: 1. Знание. 2. Служение. 3. Академическая 
свобода личности. 

В кодексе чести преподавателя РУДН особо отмечается, что преподаватель 
РУДН обязан вести преподавание на современном уровне науки и техники, стре-
миться донести до обучающихся передовые научные технологии и результаты 
научной деятельности мирового уровня, активно проводить научные исследова-
ния и внедрять их результаты в учебный процесс [2]. 

Служение. Профессиональная деятельность работников вузов в России от-
вечает интересам российского государства и общества, основной ее целью явля-
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ется обеспечение интеллектуального, профессионального и культурного развития 
нашей страны. Кроме того, профессиональный труд работников высшей школы 
выступает важным фактором обеспечения национальной безопасности и интересов 
государства. Современная научно-образовательная деятельность рассматривается 
вузовскими работниками сквозь призму осознания подлинной миссии российского 
образования — «просвещения народа и служения Отечеству». 

Эта ценностная установка в полной мере отражена в кодексах чести препо-
давателя и управленца РУДН. При этом подчеркивается особая важность глубо-
кого осознания ответственности за реализацию миссии РУДН, воспитания студен-
тов в духе взаимопонимания и общения на основе принципов интернационализма, 
дружбы и уважения культурных и религиозных особенностей различных этниче-
ских и социальных групп и конфессий. Не только толерантность к национальным 
обычаям обучающихся, представляющих различные нации мира и народности 
России, но подлинная дружба народов, взаимопонимание, глубокое уважение 
к культуре различных народов — важнейшая этическая норма работника РУДН. 

Академическая свобода личности. Специфика современной российской выс-
шей школы во многом обусловлена характером ее становления. Высшее образова-
ние в России сформировалось под воздействием широких прав, предоставляемых 
университетам в определении подходов к образовательной, научно-педагогической 
и научно-исследовательской деятельности. Подлинная свобода исследовательского 
поиска; уважение к личной научной и исследовательской позиции преподавателей, 
ученых, научно-педагогических работников, а также широкого коллектива студен-
тов; обеспечение возможности свободных академических дискуссий обеспечивает 
рост и непрерывное обновление идей, стимулирует непрерывное развитие знания. 

Современные российские высшие учебные заведения являются институтами, 
которые обеспечивают развитие профессионализма личности и выражение инди-
видуальности [6. С. 140]. Открытый диалог работников высшей школы и студен-
тов, направленный на раскрытие индивидуальности, содействует воспитанию мо-
лодежи, а также создает предпосылки утверждения в вузах реальной академиче-
ской свободы, которая подразумевает единство сохранения для каждого широких 
возможностей поиска научной истины и ответственности, регулируемой колле-
гиальными решениями корпорации. 

Согласно Кодексу профессиональной этики работника высшей школы России 
основными этическими принципами современного работника высшей школы яв-
ляются: 1. Ответственность. 2. Единство образовательного пространства. 3. Пре-
емственность вузовской практики. 4. Интеграция образования и науки. 5. Паритет-
ность обучения и воспитания. 6. Открытость обществу [1]. 

Ответственность. Высокий уровень профессионализма и гражданская зре-
лость работника высшей школы проявляются в том, что их профессиональная от-
ветственность носит естественный характер, она осознается как профессиональное 
призвание и самостоятельно и добровольно принимается в качестве личного про-
фессионального долга. Именно личность профессионала, выступая носителем про-
фессиональной ответственности, оказывается гарантом качественного выполнения 
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профессионального долга [10. С. 265]. Работники высшей школы ответственны 
за то, чтобы их деятельность отвечала интересам всех участников образователь-
ного процесса, а также была подчинена выполнению государственных и обще-
национальных задач в экономико-технологической, социальной и культурной 
областях. 

Безусловной нормой, на которой основывается корпоративная культура ра-
ботника РУДН, — взаимная ответственность профессорско-преподавательского 
и учащегося коллективов. Выражением профессиональной ответственности яв-
ляется постоянное самосовершенствование работника высшей школы в сфере его 
вузовской деятельности. В кодексах чести преподавателя и управленца РУДН под-
черкивается требование с уважением относиться к своим коллегам и к обуча-
ющимся в РУДН, не допускать по отношению к ним грубости и оскорблений, раз-
решать возникающие конфликты путем убеждения [2]. 

Применительно к этике делового общения в РУДН категорический импера-
тив И. Канта «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь и силу 
принципа всеобщего законодательства» может быть конкретизирован в таком ви-
де: «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Ключевые 
моменты здесь — осуществляемая этическими средствами координация и гармо-
низация интересов всех участников общения. 

Для работника РУДН важную роль приобретает открытый и доверительный 
стиль общения, существенным элементом этики которого являются правила слу-
жебного этикета: общительность, коммуникабельность, умение вести служебные 
разговоры, тактичность, доброжелательность, непринужденность, естественность, 
лаконизм изложения мыслей, умение пользоваться методом «выпуска пара» для 
подавления негативных эмоций и избавления от возникающих в споре чувства 
страха или гнева. Важно помнить, что вовремя выраженное сожаление, извинение, 
рукопожатие способствует снятию психологической напряженности и деловом 
общении и приведению разговора в спокойное и конструктивное русло. 

В иерархии служебных отношений корпорации РУДН свою специфику имеют 
разные виды делового общения. Выделяются общение по горизонтали, т.е. сотруд-
ник—сотрудник, когда общаются равные по статусу работники, утверждая свой 
профессионализм, право на карьерный рост в условиях здоровой конкуренции. 
В то же время они призваны проявлять чувство коллективизма, заботу о приумно-
жении совокупных усилий во имя процветания университета и успеха общего 
дела [9]. 

Общение по вертикали имеет два вида: 
— «сверху вниз», строящиеся на основе этических норм и принципов, кото-

рые руководитель использует по отношению к своим подчиненным (проявление 
уважения к индивидуальности подчиненного, создание психологически комфорт-
ной обстановки в руководимом коллективе, умение подходить ко всем его членам 
как равноправным, нежелательность общения с подчиненными через «посред-
ников»); 

— «снизу вверх» — подчиненный проявляет по отношению к своему руково-
дителю уважительность, преданность и надежность в выполнении порученного 
дела, демонстрирует доброжелательное отношение к нему. 
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Наличие единой конкретной задачи, предопределенной миссией РУДН, опре-
деляет и то, что в иерархии нравственных ценностей работников университета при-
оритет отдается принципу коллективизма и групповой солидарности при уважении 
и соблюдении прав и свобод личности. Авторитет руководителя есть не только 
личная, но и общественная ценность. Руководителю должны быть свойственны 
объективность, справедливость, высокий культурный уровень, «твердость слова», 
уважительное отношение к подчиненным, понимание интересов каждого работ-
ника, привлекательные внешний облик, привычки, манеры и черты характера. 
Причем эти качества должны проявляться не эпизодически и не избирательно, 
а постоянно, как внутренняя имманентная сущность человека. 

Единство образовательного пространства как важнейший этический прин-
цип работника высшей школы является фактором культурно-исторической и со-
циально-политической целостности государства. Под единым образовательным 
пространством понимается равенство законодательных норм и образовательных 
стандартов на всей территории Российской Федерации, паритетная социальным 
особенностям регионов развитость образовательной инфраструктуры, а также раз-
витость механизмов доступности образования для граждан России вне зависимо-
сти от места их проживания, социального и материального статуса и возможностей 
здоровья [1]. Единство образовательного пространства подтверждается высоким 
уровнем развития диалога коллективов и организаций различных вузов. Безуслов-
ной нравственной нормой является межвузовская солидарность, а необходимая 
для саморазвития вузов здоровая межвузовская конкуренция выступает в форме 
добросовестного соревнования, главной целью которого становится формирова-
ние и апробация передовых практик для последующего их распространения в ака-
демической среде. 

Участвуя во всех видах межвузовской деятельности, развивая и укрепляя вза-
имодействие с вузами России и многих стран мира, работник РУДН в то же время 
в качестве своей важнейшей цели неуклонно способствует формированию высо-
кого авторитета РУДН в России и во всем мире, повышению рейтинга универси-
тета, упрочению его международного престижа. Во всех областях своей деятель-
ности университет придерживается принципа честной, свободной и открытой 
конкуренции. 

Преемственность вузовской практики также выступает в качестве важней-
шего этического принципа работника РУДН. Основой успешного функциониро-
вания и залогом развития высшего учебного заведения является сохранение и при-
умножение системы знаний, образовательного опыта, научных школ, культурных, 
этических и воспитательных традиций, которые складывались на различных этапах 
жизнедеятельности вуза с момента его основания. Объединяясь в единую траек-
торию роста, они определяют интеллектуальный потенциал вуза, его специфику 
и приоритеты. Необходимо всегда помнить, что любые инновации в высшей школе 
должны основываться на уважительном восприятии достижений и практик преды-
дущих поколений. Только в этом случае соответствующие времени реформенные 
преобразования приобретают характер академической эволюции. Уважение тради-
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ций РУДН, формирование в его коллективе оптимального морального климата — 
важнейшее этическое требования в кодексах чести преподавателя и управленца 
РУДН. 

Интеграция образования и науки. Квалификация и результативность профес-
сиональной деятельности работника высшей школы определяется способностью 
генерировать знание и сопричастностью к передовым международным научно-
образовательным процессам. На включенности работников и учащихся в научный 
процесс базируется развитие инновационных процессов в вузах, а также подго-
товка нового поколения кадров, соответствующего запросам современной эконо-
мики и социальной сферы [1]. Образовательные процессы в РУДН призваны ин-
тегрироваться с фундаментальными исследованиями в междисциплинарной обла-
сти, а также с прикладными изысканиями, проводимыми в рамках внедренческой 
работы вуза. 

Паритетность обучения и воспитания. Воспитание, являясь неотъемлемой 
частью образовательного процесса, в современной высшей школе существенно 
расширило свое содержание. Ключевым элементом вузовской практики становится 
необходимость выстраивать образовательный процесс таким образом, чтобы воо-
ружить будущего специалиста знаниями, навыками и умениями, которые могли бы 
обеспечить не только профессиональное «опережение» в конкретных видах дея-
тельности в данный момент, но и способность в случае необходимости кардиналь-
ным образом перестроиться в условиях обновления своей профессиональной сфе-
ры. В условиях динамично меняющегося современного мира особое значение 
приобретает воспитание личности, способной к саморазвитию, формирование 
психологической готовности специалиста к вариациям профессиональной судь-
бы [4]. 

В РУДН, наряду с формированием гражданской позиции, будущий специа-
лист учится востребованию своего творческого потенциала и самостоятельности 
в принятии уникальных решений. При этом новый инструментарий воспитания 
по-прежнему основывается на личном примере работника высшей школы и тесной 
совместной деятельности профессоров, преподавателей и учащихся. 

Вследствие этого важнейшим этическим требованием работника РУДН яв-
ляется требование здорового образа жизни, соблюдение его как на территории 
РУДН, так и вне его, полный отказ от курения в корпусах РУДН, содействие пре-
вращению всей территории университета в пространство, свободное от курения. 

Открытость обществу. Важная государственная и общественная миссия 
высшего профессионального образования в России обусловливает серьезную роль 
вузов в жизни российских граждан и обеспечении развития, суверенитета и кон-
курентоспособности нашей страны. Осознание этого факта дает основание граж-
данскому обществу принимать активное участие в развитии образовательных ин-
ститутов, в том числе в форме диалога с научно-образовательной корпорацией, 
которая должна открыто и сбалансировано реализовать свою академическую поли-
тику в интересах всех участников образовательного процесса: учащихся, роди-
телей, преподавателей, всех сотрудников образовательного учреждения. 
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Важным этическим требованием работника РУДН является запрет на какие-
либо отношения протекционизма с обучающимися или поступающими в РУДН 
либо финансово-экономические отношения, не предусмотренные законодатель-
ством РФ и нормативными документами РУДН. 

Важную роль в этике высшей школы играет также коммуникативная компе-
тенция субъектов деловых отношений. Она включает в себя традиционные формы 
деловой переписки, сложившиеся еще 150 лет назад в Англии (этикет составления 
деловой корреспонденции, благодарственных писем, пресс-релизов, др. служебных 
документов), а также нормы так называемого электронного этикета (сетикет), 
т.е. этические правила работы в Интернете, с электронной почтой, мобильными 
телефонами и т.д. 

Нормы электронного этикета — обширная сфера правил, освещение которой 
требует отдельной темы [11. С. 130]. В качестве примера можно привести, напри-
мер, следующие простые правила электронной переписки: 1. Электронное письмо 
должно быть корректным и правильно заполненным. 2. Всегда следует проверять 
правильность написания адреса и имени, как получателя, так и отправителя. 3. Для 
более быстрой идентификации вашего письма получателем следует всегда кратко 
и четко указывать тему письма. 4. Отвечая на письмо, обратите внимание на то, 
следует ли менять тему письма. 5. Прежде чем отправить письмо, целесообразно 
сохранить его в отдельном файле. 6. Электронное письмо так же, как и обычное 
письмо, должно соответствовать принятым правилам деловой переписки, недопус-
тимы сокращения, жаргонизмы. 7. Необходимо всегда отвечать на электронные 
письма либо подтверждать их получение. 8. При электронной переписке следует 
быть особо осторожным с конфиденциальной информацией. 9. Нельзя придавать 
огласке либо публиковать информацию из личных писем без согласия их отпра-
вителей. 

Подведем итог вышесказанному. РУДН — уникальный международный клас-
сический университет, высокая миссия которого состоит: 

— в объединении знанием людей разных национальностей, рас и вероиспо-
веданий; 

— не только в подготовке востребованных специалистов в различных сферах 
человеческой деятельности, но и в формировании личностей, являющихся пат-
риотами своих стран и друзьями России, несущих идеалы гуманизма, демократии 
и дружбы народов; 

— в воспитании молодежи, способной успешно работать в любой стране 
мира [2]. 

Поэтому профессорско-преподавательский и управленческий состав универ-
ситета отличается серьезностью подбора кадров, профессиональным мастерством, 
владением новейшими образовательными технологиями, стремлением к посто-
янному повышению профессиональной квалификации и педагогического мастер-
ства, чистотой морального облика. В нашем университете бережно поддержива-
ются традиции классических российских университетов, где моральный статус 
ученого и преподавателя всегда был очень высок. 

Мы, работники РУДН, всегда должны помнить, что выполнение важнейшей 
миссии РУДН — формирование мировой элиты — требует от нас самих быть 
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не только профессионалами, но и интеллигентными и тактичными людьми, духов-
ной, а не только интеллектуальной элитой общества [7]. Именно на выполнение 
этой сложной задачи направлены Кодексы чести преподавателя, управленца (ме-
неджера) и обучающегося в РУДН, в которых в полной мере отражены этиче-
ские требования современной высшей школы. 
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ЭТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 

В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ* 

М.В. Моисеенко 

Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198 

В статье исследуются проблемы, связанные с этикой межнационального общения и специфи-
кой работы и учебы в интернациональном коллективе на примере РУДН. Актуализируются вопросы 
профессионального, нравственного и патриотического воспитания в интернациональном коллективе. 

Ключевые слова: этика, межнациональное общение, интернациональный, коллектив, РУДН, 
нравственность, патриотизм, миссия, кодекс чести, национальная идея, культура, язык, мировые 
религии, национальные религии 

Этика межнационального общения — это органическая составляющая духов-
ной жизни общества, его культуры, в частности культуры человеческих отноше-
ний. ООН и другие международные организации в своих основополагающих до-
кументах рассматривают воспитание людей в духе мира и дружбы между народа-
ми как важнейшую цель системы воспитания и образования. В статье 26 Всеобщей 
декларации прав человека подчеркивается, что образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами. 

Межнациональное общение — это определенные взаимосвязи и взаимоотно-
шения, в процессе которых люди различных национальностей обмениваются опы-
том, ценностями, мыслями, чувствами, переживаниями. Культура межнациональ-
ного общения — это качество человека, характеризующее общий уровень его вос-
питанности, готовность и умение общаться с представителями разных культур, 
способность учитывать их национальную специфику, деликатность и терпимость 
в любых ситуациях; уважительное отношение человека к людям различных наций 
и рас, уважение к их культуре, традициям, языкам, истории, национальному досто-
инству; совокупность специальных знаний и умений, а также адекватных им по-
ступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодей-
ствии представителей различных этнических общностей и позволяющих быстро 
и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. 
№ 718 утверждена Федеральная целевая программа «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014—2020 годы)». 
В документе, в частности, подчеркивается, что этнокультурное многообразие Рос-
сии является важным элементом ее международного имиджа, неотъемлемой ча-
стью мирового духовного наследия. 

                                                   
 * Статья подготовлена на средства НИР № 101402-0-000, тема «Профессиональная этика 

в академической среде: современные проблемы». 
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Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с по-
лиэтническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и рели-
гиозной (православной) доминантами. В России проживают представители 193 на-
родов (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.), обладающие отли-
чительными особенностями материальной и духовной культуры. Культурное 
и языковое многообразие российских народов защищено государством. В России 
используется 277 языков и диалектов, в системе государственного образования 
используется 89 языков, из них 30 — в качестве языка обучения, 59 — в качестве 
предмета изучения (2010 год). В этих условиях серьезным вызовом и системной 
задачей является управление этнокультурным многообразием [1. С. 7]. Традици-
онные формы духовности и этнической культуры народов России являются ос-
новой общероссийской идентичности, поэтому укрепление единства российской 
нации, формирование общегражданской идентичности россиян, обеспечение ди-
намичного этнокультурного и духовного развития народов России, противодей-
ствие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются 
важными факторами дальнейшего устойчивого развития страны [1. С. 5]. 

Специфика работы и учебы в интернациональном коллективе имеет свои осо-
бенности. Российский университет дружбы народов может послужить примером 
организации работы и учебы в интернациональном коллективе. Университет друж-
бы народов — это земной шар в миниатюре, с многоголосьем различных культур, 
языков и наречий, международно-ориентированный университет, формирующий 
мировую элиту, где обучаются студенты более чем из 150 стран мира. И принцип 
дружбы, дружбы народов — выступает в качестве главного нравственного и куль-
турного приоритета в РУДН. 

Российский университет дружбы народов — международный классический 
университет, миссия которого заключается: 

— в объединении знанием людей разных национальностей, рас и вероиспо-
веданий; 

— в подготовке приоритетно востребованных специалистов в различных сфе-
рах человеческой деятельности; 

— в формировании личностей, являющихся патриотами своих стран и друзь-
ями России, приобщенных к достижениям мировой культуры, несущих идеалы 
гуманизма, демократии и дружбы народов; 

— в воспитании молодежи, способной успешно работать в любой стране мира 
и проявлять свои творческие возможности в условиях взаимосвязи цивилизаций 
и многообразия современного общества [2]. 

В Российском университете дружбы народов разработаны кодексы чести пре-
подавателя и студента РУДН. 

Основные положения Кодекса чести преподавателя РУДН включают: воспи-
тание студентов в духе неуклонного стремления к приобретению знаний и ак-
тивному участию в научной деятельности; в духе взаимопонимания и общения 
на основе принципов интернационализма, дружбы и уважения культурных и ре-
лигиозных особенностей различных этнических и социальных групп и конфессий; 
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толерантности к национальным обычаям обучающихся, представляющих различ-
ные нации мира и народности России; исключение любых проявлений дискри-
минации по какому-либо признаку [3. С. 1]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА ЧЕСТИ 
СТУДЕНТА РУДН 

Кодекс чести обучающегося обязывает студента жить в дружбе и взаимопо-
нимании со своими товарищами по учебе из разных стран мира; способствовать 
созданию здоровой обстановки в коллективе, не допускать проявлений дискрими-
нации по какому-либо признаку; уважать культурные и религиозные особенности 
различных этнических и социальных групп и конфессий, толерантно относиться 
к национальным обычаям обучающихся, представляющих различные нации мира 
и народности России [4]. 

Кодексы чести преподавателя и студента РУДН — это не обычная формаль-
ность, они отражают реальное положение дел в РУДН. 

На праздновании 55-летия Российского университета дружбы народов Ректор 
РУДН академик В.М. Филиппов подчеркнул: 

«Нынче в моде слово „толерантность“, то есть терпимость. Но для нас с Вами 
в университете это какой-то совсем минимальный предел. Какая тут терпимость, 
когда мы обогащаемся культурами друг друга? Многие проблемы на национальной 
почве возникают от незнания, непонимания или неуважения культур, традиций 
и обычаев других народов. И вот этого совсем нет в нашем Университете» [5. С. 4]. 

В деле воспитания современной молодежи, включая студентов РУДН, огром-
ное значение придается нравственному воспитанию. По-прежнему актуально 
и востребовано осмысление и четкая дефиниция нравственных ценностей челове-
ка, выраженных в основных категориях этики: добра и зла, справедливости, со-
вести, ответственности, долга, чести и достоинства, милосердия, любви, смысла 
жизни, в связи с размытостью нравственных ценностей в современном мире. «Ис-
тинный профессионализм предполагает глубокое усвоение и осознание требова-
ний профессиональной морали. Одним из важнейших регуляторов профессио-
нальной деятельности и критерием оценки степени развитости профессионального 
сознания личности становится профессиональная совесть и профессиональный 
долг» [6. С. 112]. В этом смысле «...профессиональная этика являет собой образец 
нового типа этического мышления, характеризующего наше время» [7. C. 44]. 
Социальные вызовы современности требуют увеличения степени ответственности 
и профессионализма, высокий уровень технического прогресса создает беспреце-
дентную ситуацию, когда от нравственного выбора одного человека может зави-
сеть судьба многих. В этой связи актуализируется проблема соотношения цели 
и средств. 

Одним из ключевых понятий этики межнационального общения является пат-
риотизм. В современной России воспитание патриотизма является приоритетной 
задачей. Правительство России утвердило государственную программу «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ», координатором развития программы назначена 
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Росмолодежь. Госпрограмма направлена на создание условий для повышения 
уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России 
и обеспечения национальной безопасности. Госпрограмма ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан России при сохранении приори-
тета патриотического воспитания детей и молодежи. Программа состоит из пяти 
разделов: совершенствование форм работы по патриотическому воспитанию, раз-
витие волонтерского движения, также научно-исследовательское, методическое 
и информационное направления. 

Президент России В.В. Путин объявил патриотизм национальной идеей Рос-
сии, подчеркнув на встрече с активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса», что «у нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма... Это и есть национальная идея» [8]. По мнению Президента, 
для внедрения национальной идеи недостаточно, чтобы президент или еще кто-
либо об этом один раз сказал — «для этого нужно сознание и постоянно об этом 
нужно говорить, на всех уровнях» [9]. 

В деле формирования патриотизма и духовности у современной российской 
молодежи трудно переоценить роль истории, пропаганды отечественных духовных 
ценностей. М.В. Ломоносов в своем Завещании потомкам подчеркивал необхо-
димость сохранения связи времен и поколений, говорил о недопустимости фаль-
сификации русской истории; важности воспитания молодого поколения на высо-
ких духовных примерах [10. C. 96]. Важно доносить до молодежи славные имена, 
дела и открытия, воззрения великих сограждан России, которые представляют 
национальную гордость Отечества. Пропаганда отечественных духовных ценно-
стей должна осуществляться в красочной эмоциональной форме (презентации, 
историческая хроника, отечественные исторические художественные фильмы) 
на уроках истории, факультативах в школах, коллоквиумах и круглых столах в ву-
зах. Подобная практика является важным шагом в деле формирования патрио-
тизма и духовности у современной российской молодежи. В обществе существует 
спрос на исторические художественные шедевры: художественные фильмы, соз-
данные в традициях высокодуховной отечественной национальной традиции; вос-
требованность экранизации русского классического наследия. «Необходимо также 
усиление идеологического воспитания молодежи. В кинематографе, СМИ, худо-
жественной литературе важен положительный герой, нравственный духовный иде-
ал, пример, которому хотелось бы подражать» [10. С. 98]. 

Одна из задач миссии РУДН — формирование личностей, являющихся пат-
риотами своих стран и друзьями России. В университете проводится большая ра-
бота по патриотическому воспитанию студентов на всех уровнях. В рамках Лекто-
рия кафедры этики «Проблемы нравственности в современном обществе» помимо 
других тем этической направленности проведены уже три общеуниверситетских 
коллоквиума, посвященных проблеме патриотизма: 

— «Формирование патриотизма и толерантности у современной российской 
молодежи» (18.04.2012); 

— «Понятие патриотизма в представлении современной молодежи» 
(11.04.2014); 

— «С чего начинается Родина?» (25.11.2015). 
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К каждому общеуниверситетскому коллоквиуму кафедра этики: 
— готовит красочные презентации, тематические видеоколлажи; 
— вручает Сертификаты участника активным участникам коллоквиумов; 
— публикует отчеты о коллоквиумах в газете «Дружба». 
В Коллоквиуме принимают участие студенты разных факультетов, институ-

тов, направлений и стран. Студенты делятся своим опытом причастности к Ро-
дине. Выступления сопровождаются красочными презентациями, национальной 
музыкой и традиционно вызывают живой интерес студентов, сопровождаются 
обсуждениями и жаркими дискуссиями. В итоге появляется уникальная возмож-
ность сравнить системы патриотического воспитания в различных странах, твор-
чески переосмыслить бесценный опыт, который может быть полезен и в деле пат-
риотического воспитания современной российской молодежи. 

На коллоквиуме кафедры этики «С чего начинается Родина?» кафедра этики 
представила презентацию, отражающую великие вехи истории России. Под акком-
панемент «Мгновений» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» прошли 
знаменательные события российской истории, включающие культурные ценности, 
научные достижения и произведения искусства, представляющие национальную 
гордость. 

Сложные, важные темы сплачивают студентов. В традициях воспитательной 
работы в РУДН коллоквиумы способствуют выявлению и изучению националь-
ной культурной специфики народов мира, что, в свою очередь, способствует фор-
мированию духа толерантности, интересу и уважению к культурной специфике 
народов, населяющих нашу планету. 

Проблема поиска путей сближения между народами и культурами достаточно 
актуальна. «...Человек должен выстроить для себя прочную основу для межкуль-
турной коммуникации, которая бы основывалась на этических принципах меж-
культурной компетенции» [11. С. 5]. 

Для решения проблемы поиска путей сближения между народами и культу-
рами важно изучение специфических особенностей менталитета, культур народов 
мира: русской, индо-буддийской, китайско-конфуцианской, арабо-мусульманской, 
латиноамериканской, африканской и других культурных традиций. 

В их рамках важно: 
— ознакомление с народным фольклором различных стран и культур, цен-

ностной картиной мира посредством сравнительного анализа — нахождения обще-
го, выделения национальной специфики; 

— знание основ мировых религий: буддизма, христианства и ислама, пред-
ставление о ценностной картине мира, особенностях трактовки сущности и места 
человека в мировых религиях; 

— знание основ национальных религий: индуизма, конфуцианства, даосизма, 
иудаизма, синтоизма, представление об их ценностной картине мира. 

Для понимания специфики национальных культур в многополярном мире 
важно обращение к цивилизационным теориям Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, 
А.Дж. Тойнби, П.А. Сорокина. Проблема сохранения национальной самобытности, 
культурного своеобразия в современном мультикультурном мире стоит по-преж-
нему остро. 
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In the article the problems connected with ethics of international communication and specifics of work 
and study in international collective on the example of RUDN are investigated. The questions of professional, 
moral and patriotic education in international collective have the main part in the article. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

И.В. Цвык 

Московский авиационный институт 
(Национальный исследовательский университет) 
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Статья посвящена проблеме этического образования и нравственного воспитания студентов 
в современных российских технических вузах. Отмечается необходимость усиления воспитательной 
составляющей в системе высшего образования. Для решения проблемы предлагается более активно 
вводить в профессиональную подготовку этический компонент, включающий в себя не только 
осмысление студентами кодексов профессиональной этики инженера, но и рассмотрение проблем 
социального и  этического характера, связанных с инженерной деятельностью и нравственной оцен-
кой техники в целом. 

Ключевые слова: этика, этические дисциплины, высшее образование, нравственное воспи-
тание, нравственная оценка, инженер, техника, моральная ответственность, профессиональная этика, 
инженерная этика 

Стремительный прогресс индустриальной цивилизации, особенно во второй 
половине ХХ в., обнаружил свою противоречивость: доставляя все новые средства 
удовлетворения растущих потребностей людей в комфорте и безопасности, он по-
родил и масштабные нежелательные последствия. Техника в ходе истории делает 
жизнь людей более безопасной, но с ростом технизации, несомненно, увеличива-
ется и зависимость человека от технических устройств. Проникновение в косми-
ческое пространство, создание крупномасштабной техники дальнего действия, по-
знание и внедрение в микромир и генетическую природу человека все более делает 
самого человека объектом технического преобразования. Человечество все в боль-
шей степени превращается в «соучастника» эволюционных процессов в приро-
де, что резко повышает проблему ответственности за научно-технический про-
гресс [3]. 

Переход ряда развитых стран к постиндустриальной стадии общественного 
развития в начале XXI в. существенно не изменил ситуацию. Противоречивый ха-
рактер современного научно-технического прогресса предъявляет особые, более 
высокие социальные, морально-этические требования к ученым, разработчикам, 
инженерно-техническим работникам, специалистам. Как никогда ранее, встает 
проблема оптимального (с учетом многих параметров жизнедеятельности чело-
века) внедрения достижений НТР, способствующих уникальному развитию ин-
дивидов. В связи с этим серьезным вопросом современной морали становится 
сам уровень профессиональной компетенции специалистов, особенно имеющих 
дело с техническими системами. Обусловлено это в первую очередь многократным 
усилением и интенсификацией воздействия человека на окружающий его мир [2]. 
В этих условиях профессиональная ошибка может вылиться в непоправимый про-
цесс самоуничтожения человечества или какой-то его части. Это может произойти, 
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например, в результате «несанкционированного» начала ядерного конфликта или 
техногенной катастрофы, причиной которых может стать ошибка человека или 
сбой в сверхсложной технической системе, который тоже часто проистекает 
по его вине. 

В условиях непрерывного углубления человека в тайны природы, освоения 
им все новых способов воздействия на нее особое значение приобретает гумани-
зация научно-технической деятельности, повышение роли ее этических критериев. 
Научно-техническая деятельность призвана служить благу человека, поэтому она 
моральна и гуманна уже по своей природе, однако этические принципы научно-
технической деятельности в значительной степени определяются пониманием ос-
нов гуманизма. Для современного, а еще более для будущего мирового научного 
сообщества особую важность приобретает дальнейшее развитие тенденции гума-
низации науки и техники, все более полное их подчинение целям человечества, 
соединение исследовательских и ценностных подходов, развитие их этических 
основ [4. С. 701]. 

Главной целью профессионального обучения в высшем учебном заведении 
является приобретение определенных знаний, навыков и умений, необходимых 
для успешного осуществления конкретного типа профессиональной деятельности. 
Кроме того, профессиональный интерес, не отягощенный общечеловеческими 
нравственными ценностями, может стать причиной профессиональной узости, 
поэтому значимым компонентом профессионального обучения должно стать нрав-
ственное воспитание [12. С. 85]. 

Важность и необходимость нравственного воспитания в вузе осознается се-
годня в полной мере. Процесс воспитания новых ценностей, усложненный фун-
даментальностью их статуса, признается одной из основных целей высшей шко-
лы [8]. Также растет понимание того, что эта цель может быть реализована только 
при условии гармоничного сочетания естественных, технических, экономических, 
и гуманитарных наук в профессиональном образовании вне зависимости от кон-
кретной специализации обучения. Необходимость усиления воспитательной со-
ставляющей в системе высшего образования определяет рост интереса и внимания 
к этике как учению о морали, как к практической философии, способной и сего-
дня вооружить человека способностью правильной оценки своих поступков, гар-
монизировать деятельность и интересы каждого человека с деятельностью и ин-
тересами конкретного коллектива и общества в целом. 

Специфика этики состоит также в том, что она важна и необходима в системе 
образования, нацеленной не только на обучение, расширение умственного круго-
зора, но и на воспитание, совершенствование, духовный рост личности. В совре-
менных условиях весь институт культуры, науки, образования должен быть прони-
зан этической волей, без которой он не сможет выполнить свою главную задачу — 
воспитание зрелой, нравственной личности, профессионала высокого уровня. 

Процессы глобализации в мире приводят к интернационализации россий-
ского высшего образования. Необходимым условием этого становится создание 
в вузе интернациональной гуманитарной среды, основанной на принципах демо-
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кратизма, толерантности, уважения к другим культурам. Важной частью совре-
менного высшего образования является также понимание происходящих в мире 
процессов, способность к их анализу и нравственной оценке [11. С. 176]. Совре-
менная шкала ценностей личности должна выстраиваться с учетом гуманитарного 
вектора, направленность которого в полной мере отражена в разнообразных эти-
ческих дисциплинах. 

Все это особенно актуально сегодня для технических вузов. Противоречивый 
характер современного научно-технического прогресса предъявляет особые, более 
высокие социальные, морально-этические требования к инженерно-техническим 
работникам. Высока степень их ответственности в современном обществе. Поэто-
му профессионализм инженера сегодня определяется не только его профессио-
нальными знаниями и навыками, но и гражданской зрелостью личности, психо-
логической устойчивостью, чувством патриотизма, нравственной надежностью 
[6. С. 96]. 

Современный инженер обязан не только руководствоваться требованиями, 
которые предъявляет к нему научное и профессиональное сообщество, но также 
и внимательно прислушиваться к внутренним и внешним морально-психологиче-
ским механизмам самоконтроля личности — совести и общественному мнению. 
Современный мир настолько динамичен, а наука, техника и человеческая жизнь 
взаимосвязаны, что любое конкретное техническое решение неминуемо влечет 
последствия, затрагивающие в конечном счете жизнь, здоровье и безопасность лю-
дей [7]. Поэтому степень профессиональной ответственности инженера сегодня 
неуклонно возрастает. При этом реализация этических принципов в сфере тех-
нической деятельности становится возможной только при условии воспитания 
морального чувства и чувства долга у будущих инженеров уже на этапе про-
фессионального образования. 

Всемирный конгресс по инженерному образованию в 1992 г. определил круг 
требований к выпускнику инженерных вузов: 

— профессиональная компетентность (единство теоретических знаний и прак-
тических навыков специалиста, его готовность осуществлять различные виды про-
фессиональной деятельности в рамках образовательного стандарта по данному на-
правлению или специальности); 

— коммуникационная готовность (способность к общению в рамках осуще-
ствления профессиональных обязанностей), что включает в себя: хорошее владе-
ние письменной и устной (литературной и деловой) речью на родном языке; вла-
дение хотя бы одним иностранным языком (желательно несколькими), включая 
способность к чтению профессиональной литературы, обсуждение профессио-
нальных проблем на иностранном языке; умение подготавливать техническую 
документацию и разбираться в ней, владение навыками обращения с компьютер-
ной техникой на уровне уверенного пользователя, а также навыками программиро-
вания; знание этики и психологии делового и личностного общения, владение 
навыками организации работы профессиональной группой или коллектива, управ-
ления им); 
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— способность к креативности, творческим подходам в решении профессио-
нальных задач, умение анализировать и решать нестандартные проблемы, задачи, 
готовность к разработке и реализации плана профессиональных действий; осозна-
ние ответственности за его выполнение; 

— устойчивое, осознанное, позитивное отношение к своей профессии, наце-
ленность на постоянное профессиональное и личностное совершенствование, раз-
витие профессионализма; 

— владение способами научной организации инженерного труда, методикой 
технико-экономического анализа производства с целью его рационализации, оп-
тимизации и реновации, а также способами экологического обеспечения произ-
водства и инженерной защиты окружающей среды; 

— понимание тенденций и основных направлений развития современной нау-
ки и техники; способность к научно-техническому исследованию. 

Анализ этих требований позволяет сделать вывод о том, что для последу-
ющей успешной профессиональной работы студент в техническом вузе должен 
не только овладеть знаниями, навыками и умениями, но и освоить культурное на-
следие общества, сделать его достоянием своего внутреннего мира. Целью про-
фессионального воспитания в современном техническом вузе должно стать 
не только профессиональное, но и личностное развитие студентов, формирование 
профессиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обес-
печивающих непрерывное развитие, самоактуализацию и полноценное участие 
в последующей профессиональной жизни [13. С. 265]. Огромную роль в профес-
сиональном нравственном воспитании будущих инженеров играют этические 
дисциплины. 

Включение в учебные планы подготовки инженеров гуманитарных дисци-
плин, в рамках которых, как правило, затрагиваются вопросы этики, обусловлено 
в первую очередь доминирующими в настоящее время в мире гуманистическими 
принципами в высшем образовании. Курсы по этическим проблемам инженерной 
деятельности читаются в Массачусетском технологическом институте, Стэнд-
фордском университете, Калифорнийском технологическом институте и других 
ведущих университетах США и Европы [1. С. 86]. 

Внедрение этической составляющей в рабочие учебные программы техниче-
ских вузов является на данный момент одной из наиболее актуальных задач, стоя-
щих перед российской высшей школой. Насущность данного вопроса определяется 
как переходом на европейские образовательные стандарты, так и усиливающимся 
разрывом между специальными знаниями и навыками, получаемыми в ходе про-
фессионального образования, и социально-гуманитарными знаниями, способст-
вующими формированию моральной и социальной позиции личности, ее про-
фессиональному и нравственному воспитанию. 

В российской образовательной системе, в преподавании гуманитарных дис-
циплин, все еще наблюдается строго дифференцированный характер, без серьез-
ных попыток конструктивного синтеза. При подготовке технических специали-
стов и инженеров в технических вузах не всегда уделяется должное внимание 
изучению гуманитарных дисциплин, как и рассмотрению проблем социального 
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и этического характера, связанных с инженерной деятельностью и нравственной 
оценкой техники в целом. 

Краеугольным в дискуссии экспертов и специалистов по данной теме был 
вопрос о том, следует ли создавать специализированный курс, посвященный 
этическим проблемам и социальным последствиям в области создания и приме-
нения технических устройств или равномерно распределить этические вопросы 
по различным курсам всей образовательной программы [9. С. 110]. Проблема не-
достатка у студентов времени на фундаментальную подготовку по естественно-
научным дисциплинам и математике, существующая в российских технических 
вузах, приводит к тому, что в большинстве случаев преобладает второй подход. 
Однако при таком подходе самое важное для преподавателей — «не считать про-
блемы этики второстепенными и  тщательно интегрировать этическое содержание 
в технический контекст учебных курсов» [5]. 

Можно выделить ряд проблем подобного решения вопроса этического обра-
зования в технических вузах. Во-первых, существует опасность, что при вклю-
чении этической составляющей в учебные программы специальных дисциплин 
курс может быть перегружен, что в итоге приведет к игнорированию или сниже-
нию внимания к необходимым базовым техническим вопросам и плохой подго-
товке специалистов. Во-вторых, в технических вузах может ощущаться нехватка 
преподавательских кадров с опытом преподавания этических дисциплин. Необ-
ходимо учитывать специфический характер этики как философской дисциплины, 
в корне отличающейся от того, с чем знакомы большинство преподавателей тех-
нических курсов. В случае отсутствия у преподавателей этических дисциплин про-
фессиональной философской базы для преподавания данных предметов этика 
может стать чисто формальным дополнением к курсу, а вопросы, которые она за-
трагивает, будут рассмотрены в последнюю очередь, если вообще им будет уде-
лено внимание. В подобной ситуации, осуществляя данную задачу своими силами, 
преподаватели «могут впасть в ловушку проповеди своего собственного мораль-
ного кодекса вместо постановки вопросов, выработки возможных ответов, а также 
изучения обоснований», вместо снабжения студентов необходимым багажом зна-
ний и методического инструментария для активного и осмысленного решения 
этических проблем [9. С. 115]. И, наконец, существующие академические стан-
дарты, с их ограниченным количеством учебных часов, не позволят включить эти-
ческие вопросы в технические образовательные программы, так чтобы их в пол-
ной мере можно было изучить и разобрать. В подобных обстоятельствах любое 
обучение этике может быть слишком упрощено или даже ошибочно [5]. 

Решение вопроса этического образования и воспитания студентов техниче-
ских вузов видится нам в необходимости введения в учебные программы различ-
ных технических специальностей отдельных этических курсов, таких как, напри-
мер, «Профессиональная этика инженера», «Компьютерная этика», «Инженерная 
этика», «Этика делового общения», «Этика науки», «Этические основы научного 
исследования» и т.д. 

Особое место в этическом образовании инженера призвана занимать профес-
сиональная этика. Именно в техническом вузе закладывается фундамент профес-
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сиональной культуры инженера. Ее неотъемлемой частью является личная ответ-
ственность специалиста и приверженность его нормам профессиональной этики 
в ходе инженерной деятельности [14. С. 94—95]. Однако сегодня не во всех обра-
зовательных стандартах по техническим направлениям и специальностям четко 
сформулированы требования к результатам освоения студентами норм профес-
сиональной этики, при том что требования по формированию компетенции в сфере 
профессиональной этики как важной составляющей готовности специалиста 
к ведению самостоятельной инженерной деятельности содержатся в критериях 
Ассоциации инженерного образования России (АИОР) для профессионально-об-
щественной аккредитации образовательных программ, соответствующих стандар-
там Международного инженерного альянса (IEA) [15]. Этот пробел необходимо 
восполнить. 

Подводя итог вышесказанному, хочется солидаризироваться с позицией не-
мецкого философа техники А. Хунинга, который отмечал: «Если говорить об ин-
женере, то для полного развития его личности необходимо, чтобы он и свой про-
фессиональный мир мог воспринимать как особую область своего образа жизни. 
Полной счастливой зрелости в развитии личности инженер может, однако, достичь, 
лишь ощутив свою этическую и социальную ответственность» [10. С. 418]. 

Однако современный мир настолько «пронизан» техникой, что профессио-
нальная этика инженера не исчерпывает всю совокупность связанных с инженер-
ным трудом морально-этических проблем. Поэтому столь важным для будуще-
го инженера становится формирование в процессе профессионального обучения 
устойчивого нравственного мировоззрения, активной жизненной позиции, про-
низанной способностью к моральной воле и адекватной нравственной оценке 
собственных профессиональных действий и инженерных решений. Все это спе-
циалист-выпускник технического вуза может и должен получить в ходе профес-
сионального обучения в вузе в рамках курсов этических дисциплин, в круг кото-
рых может входить как этика науки, инженерная этика, компьютерная этика, так 
и деловая этика, этика научных исследований, этика и психология работы в кол-
лективе. 
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ЗАБОТА О СЕБЕ 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Н. Болотникова 

Самарский государственный технический университет 
ул. Молодогвардейская, 244, Самара, Россия, 443100 

Противоречия между универсальным и индивидуальным, обучением и воспитанием, учеником 
и наставником могут быть разрешены, если изменить точку фокуса системы образования. Забота 
о себе должна обусловить познание себя, тогда система непрерывного образования для устойчивого 
развития, личностный рост и этическая проекция собственной деятельности станут для индивида 
не экстра-, а интериоризированными ценностями бытия. Индивид с уникальным набором свойств 
и знаний обладает лучшими социальными перспективами, но сконструировать себя таким он мо-
жет только сам. 

Ключевые слова: забота о себе, образование, воспитание, наставник 

Скорость, с которой протекают изменения в современной социальной реаль-
ности, не может не впечатлять. Со времен М. Хайдеггера, справедливо отметив-
шего, что «все временные и пространственные дали сжимаются» [1. C. 316], оцен-
ка социальных процессов, рефлексия индивидуальной жизни не обходится без 
отсылки ко времени и проблеме технического прогресса. Затронуты все аспекты 
существования индивида. 

В.В. Бибихин указывает, что «для жизни в древнегреческом языке было два 
слова, ξωη и βιος. Жизнь как зоология и жизнь как биография» [2. C. 111]. Ско-
рость цифровой эпохи, в который мы существуем сегодня, организует и определяет 
оба аспекта жизни: и природный и биографический. Благодаря технике ради-
кально меняются практики повседневности, закрепляющие физические проекции: 
питание, здоровьесбережение, сон, спорт, физические нагрузки, способы ухода 
за телом, отдых, условия жизни в целом. 

С участием высокоскоростных технических устройств реализуется и биогра-
фическая проекция жизни. Самоописание в различных видах все больше перено-
сится из реальной в виртуальную среду, осуществляется в интернет-пространстве, 
а содержание этих записей все чаще представляет собой набор фотографий в In-
stagram, заполняя место слов и понятий дневниковых записей. То, что «дневник 
представляет собой некую радикальную и доступную каждому технологию спа-
сения человека» [3. C. 26], убедительно доказал К.С. Пигров. А то, что происходит 
с дневниковой метафизикой свободного самоописания, самосознания, когда она 
превращается в набор картинок, указал Л. Витгенштейн. Задолго до появления 
социальных сетей и Интернета он считал просмотр семейных альбомов одним 
из наискучнейших занятий. 

Проекция жизни как биографии неразрывно связана с образованием, рожде-
нием образа себя, выходящего за пределы чисто природного существования. Со вре-
мен Древней Греции образование трактовалось как «пайдея». Тогда же впервые 
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в истории начался процесс институционализации образования, который, с одной 
стороны, унифицировал навыки, знания, умения, а с другой — системно развивал 
индивидуальные таланты обучающихся. «Не геометр, да не войдет никто», — 
надпись на воротах Академии Платона предполагала помимо множества иных 
смыслов и необходимость общего базового минимума знаний, некоего общего 
уровня способностей, закрепленных набором сведений из области математики, 
с которых только и оказывается возможным движение по индивидуальному пути 
образования самого себя. Общее, обязательное, универсальное и индивидуаль-
ное, единичное, уникальное — в каком соотношении находятся эти компоненты 
в современной высокоскоростной образовательной деятельности? 

Еще одно конститутивное различение в системе образования — между обу-
чением и воспитанием. Многочисленные попытки объединить эти два аспекта 
пайдеи, начавшиеся еще в античности, не гарантируют успеха. Пример слияния 
обозначен как «духовные упражнения» и глубоко исследован П. Адо. Интеллек-
туальная, так же как и религиозная, психическая, теологическая или этическая ха-
рактеристики недостаточны для такого рода практик. Эти упражнения включают 
в себя эмоции, аффекты, воображение, способствуют врачеванию страстей и вме-
сте с тем включают интеллектуальные аспекты, такие как определение, разделе-
ние, рассуждение, чтение, исследование, риторическое усиление [4. С. 6]. Другими 
словами, интеллект, обучение составляет единое целое с воспитанием в результате 
этих упражнений. Однако, несмотря на пройденные столетия, обученный и вос-
питанный индивид по-прежнему не являются синонимами. По названным векто-
рам движение индивида зачастую осуществляется с различной скоростью, а в во-
просах воспитания и вовсе заходит в тупик. 

Стоит отметить, что в ряду различий, значимых для системы образования 
в любую эпоху, находятся и отношения ученика и учителя, воспитанника и на-
ставника. Различие это фиксированное, заслуженное, наглядное и проверено экза-
менами. На нем зиждется сам процесс поиска истины в университетских стенах, 
реализуется ключевая идея университета. Современные тренды в сфере образова-
ния под лозунгами гуманизма оборачивают нас к потенциалу совместного взаимно 
обогащающего развития, однако для любых институциональных форм системы 
образования различение это остается конститутивным, и потому преодоление 
разрыва между учеником и наставником существует лишь как вариант благого 
намерения. 

Образование и индивида, и общества при всех внутри институциональных 
разрывах невозможно без общих направляющих профилей, какими служат два ан-
тичных девиза: «Познай самого себя» и «Позаботься о самом себе». На первый 
взгляд они являются близкими друг другу по значению призывами. Однако это 
не совсем так. Сложные взаимоотношения принципов gnothi sautou (познай себя) 
и epimeleia heautou (позаботься о себе) пристально исследовал М. Фуко, чье резю-
ме сводится к следующему утверждению: «Произошла инверсия иерархии... в Гре-
ко-римской культуре знание о себе возникает вследствие заботы о себе. В совре-
менном мире познание себя становится основополагающим принципом» [5. C. 103]. 
Другими словами, изменился порядок действия: если раньше индивид должен был 
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сначала осознанно производить заботу о себе и лишь потом наступало познание 
подлинного себя, то в наши дни прежде чем заботиться о себе, прежде чем опре-
делить форму, стратегию, тактику и технику заботы, индивиду предписывается 
познать самого себя и конструировать заботу в связи с обнаруженным знанием 
подлинного Я. 

В современном педагогическом дискурсе это воплощается в требовании по-
строения «индивидуальной образовательной стратегии», которое применяется 
ко всем образовательным институциям. Имплицитно полагается, что всегда уже 
есть какая-то субстанция «Я», познание которой — необходимое условие выстраи-
вания образовательной деятельности, условие эффективности, успеха, состоятель-
ности и проч. И тогда в дело вступают родители, педагоги, психологи, социальные 
работники, социальные педагоги, логопеды, педиатры, которые всеми силами фик-
сируют, описывают, регистрируют, наблюдают, вовлекают, исследуют это са-
мое «Я» индивида. В итоге обретается искомое: рекомендации как учить, чему 
учить, когда учить, с какой интенсивностью учить, как долго учить и прочее. 
В дальнейшем познанное «Я» во-первых, остается предметом заботы всех пере-
численных специалистов, а во-вторых, к ним подключается сам познанный инди-
вид с массой документов на руках, гарантирующих, что при выполнении инст-
рукций светлое будущее обеспечено. 

Давайте присмотримся внимательнее. Так ли уж справедлива в этом случае 
логика, при которой объективистским стратегиям отдается первенство и при ко-
торой знание становится приоритетным по отношению к заботе? Ключевой во-
прос возникает в связи с тем, что, как справедливо отмечает А. Бергсон, «точное 
определение может быть дано только завершенной реальности; жизненные же 
свойства никогда не бывают полностью реализованными; они всегда — лишь 
на пути к реализации: это не столько состояния, сколько стремления (курсив 
Бергсона А.)» [6. С. 49]. Когда речь идет об индивиде, о живой, живущей, дыша-
щей реальности, то, как возможно отнести ее к завершенным? В какие рамки при-
ходится вписывать реального живого индивида с тем, чтобы ему же его и предста-
вить? Остается ли он при этом живым или становится лишь фикцией, контуром, 
знаком? Какая польза от этого превращения? Для чего? Для удобства управления 
им? Этот механистический подход уничтожает саму суть живого индивида, эли-
минирует его свободный выбор и превращает его из субъекта в объект педагогиче-
ских технологий, методик, рангов и рейтингов. 

Греко-римская практика заботы предполагала совершенно иную логику. Во-
первых, в античности заботиться о самом себе возможно было только индивиду, 
который уже достиг определенного возраста, способному к подчинению внеш-
ним обстоятельствам и осмыслению своих собственных стремлений, целей. Так, 
в «Алквидаде I» главный герой обращается к Сократу с тем, что желает быть по-
лезным городу, и в ответ получает запрос о способности позаботиться о самом се-
бе. Готовность служить городу увязывается с готовностью служить самому себе, 
является производной от нее. То есть к заботе о себе в ее осмысленном, отреф-
лексированном варианте приступает только тот, кто это «себя» уже опробовал 
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в различных ипостасях, сумел выбрать вектор своего личного интереса и озвучить 
желаемые перспективы: «Хочу быть тем, кто...». При этом важно отметить: пер-
спективы касаются действий, открываются в результате деятельности, а не просто 
маркируют жажду обладания какими либо вещами или жажду занять некое поло-
жение в обществе. 

Во-вторых, заботиться о себе мог только тот, кто способен совершить опре-
деленный выбор учителя, наставника, того, кто сумеет обучить заботе, и это обу-
чение не означает передачу информации по предмету, закрепление навыков кон-
кретного действия (как у ремесленников) или выработку некоторых умений. 
В «Алквидаде» Платона, как и в текстах Марка Аврелия, между которыми сто-
летия античной культуры, ученики обращаются к наставникам не за практиче-
скими советами относительно того, как построить дом, вырастить урожай или 
воспитывать детей. Все это — жизненные навыки, технические вопросы, кото-
рые способен умело решить лишь тот, кто заботится о себе. Ученики стремятся 
приблизиться к тому, кто даст пример, сформирует индивидуальную проекцию 
заботы. Выбор наставника связан с осмыслением пределов подчинения, которые 
основаны на доверии избранному. Другими словами, наставником ученика ока-
зывался тот, чье действие принесет ученику пользу, чье давление будет в допус-
тимых границах, и в этом некогда состояло их взаимное заранее согласованное 
решение. 

В-третьих, к заботе о себе приступал тот, кто осознает, что забота не набор 
актов, локализованных во времени и пространстве, имеющих зримую, достижи-
мую и оттого реальную цель. Готовность вступить на путь заботы означает го-
товность приступить к делу, которое принципиально не может быть закончено 
и по длительности совпадает со сроком земной жизни. Это требует мужества, от-
ваги, осознанности. 

Как справедливо отмечает В.К. Пичугина, метафорой заботы о себе в антич-
ности часто служило лекарство [7. С. 117]. Фуко также отмечал появление ме-
дицинской модели заботы, пришедшей на смену чисто педагогическим проек-
циям у Платона [5. С. 109]. Это не случайный поворот в интерпретации заботы. 
На наш взгляд, если забота и лекарство, то такое, которое однажды приняв, при-
дется принимать всегда. Тот, кто заботится о себе, нацелен на поддержание ба-
ланса, некоего нормального состояния, подвижного равновесия здорового орга-
низма и здорового духа, и это такое здоровье, которое замечается, фиксируется, 
фундировано определенными упражнениями (как духовными, так и физически-
ми), а не дается с рождением. Это не физическое, а, если можно так выразиться, 
«биографическое» здоровье. При этом важно отдавать отчет в том, что никакой 
метафизики в этом подходе нет. Заботящийся о себе, безусловно, заботится о духе, 
но не как о субстанции, а о духе как о деятельности. Готовность приступить к забо-
те означает готовность отправиться в путь, не имея конечной точки маршрута. 
Отсюда забота о себе — это своеобразное путешествие к самому себе, это нома-
дизм, это духовное кочевничество, даже если при этом индивид не покидает стен 
родного дома. 
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Определяя заботу конкретно и практически, отметим следующие позиции: 
забота о себе первична по отношению к предметному мастерству, техническим 
навыкам, информационному компоненту, к ней приступают осознанно, она тре-
бует мужества и последовательности и обладает самоценностью, самодостаточна 
и придает эти свойства индивиду, ее практикующему. В каких же институциях 
это возможно? Существуют ли такие структуры в современной системе образо-
вания, которые позволяют повторить ход античной логики: забота обосновыва-
ет познание себя, но не наоборот? 

На наш взгляд, то, что составляет базовый компонент в системе высшего 
образования, близко к тому, на что ориентировала некогда античная трактовка 
заботы. Фундаментальный обзор общей логики развития и функционирования 
языка, истории, культуры, политики, философии, законов мышления на универ-
ситетском уровне дают индивиду базу самопонимания, формируют потенциал 
самоопределения и устойчивый ценностный базис, образуют топосы, места, точки 
активности в проявлении и утверждении себя и собственных эстетических, эти-
ческих, культурных ценностей. В чем же сходство? 

Во-первых, в университете приступают к обучению в сознательном возрасте. 
Во-вторых, индивидом осуществляется выбор учебного заведения и направ-

ления, в котором планируется дальнейшее профессиональное и личностное раз-
витие с неким общим представлением об объеме требуемых усилий, величине от-
ветственности и соответствующих «реперных» точках в виде сессии. В-третьих, 
базовый компонент высшего образования дает представление о ценности знания 
не в материальном, прагматическом, а в экзистенциальном плане и потому ори-
ентирует на процесс постоянного созидания индивидом самого себя и как лично-
сти, и как профессионала. 

На наш взгляд, важнейшим выводом, к которому может на этом этапе обра-
зования прийти студент, является понимание того, что «чем больше мы вбираем 
информации, тем яснее ощущается ее неисправимая нехватка» [2. С. 37]. И следу-
ющее за этим осознание факта: конститутивным для индивида является он сам, 
его осмысленная деятельность в любой из сфер, будь то поиск информации, из-
готовление вещей, оказание услуг, создание артефактов. Все это ведет к созида-
нию самого себя и к познанию самого себя как того, кто... На заре ХХ в. А. Бергсон 
сформулировал эту идею таким образом: «Это самосозидание является вдобавок 
тем более полным, чем лучше мы умеем размышлять о том, что делаем. Ведь разум 
действует здесь не так, как в геометрии, где безличные предпосылки даны раз 
и навсегда и из них само собою вытекает безличное заключение» [6. C. 63]. 

Очевидно, что под умением размышлять, на котором настаивает А. Бергсон, 
понимается нечто вполне определенное — рефлексивные практики, способные 
ухватывать жизнь в ее движении, в ее длительности, в ее эмоциональной экс-
прессивности. Именно этим практикам в их высочайших образцах служат обще-
образовательные курсы. Вопрос ведь не в том, каковы точные даты жизни Порфи-
рия или Ансельма Кентерберийского, но в том, что становится предметом мышле-
ния, что меняется в жизни, что меняется в мире с приходом «древа Порфирия», 
с формулировкой онтологического доказательства бытия Бога? И наработанные 
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навыки проблематичного мышления (поскольку с функциями запоминания все 
лучше справляются гаджеты) индивид апробирует в первую очередь на ближай-
шем объекте — на самом себе. 

Практика функционирования высших учебных заведений в последние десять 
лет показывает, что приоритет отдается блокам специальных профессиональных 
дисциплин. Это влечет за собой тенденцию минимизации общих курсов за отсут-
ствием их практической, измеримой эффективности. Объяснение этому лежит 
на поверхности: чем более узкими и специализированными являются знания кон-
кретного индивида, тем потенциально более высоко он может быть оценен на рын-
ке труда. Такое положение характерно для индустриального общества, но скорость 
технического прогресса подсказывает: скоро не останется на земле уголка, где бы 
мы наблюдали индустриальное общество. 

Высокотехнологичное постиндустриальное общество формирует совершен-
но иной запрос к рынку труда. Механические повторяющиеся операции, физи-
ческий труд благодаря развитию техники больше не пользуется популярностью 
ни у работников, ни у работодателей, поскольку все это переходит в автомати-
зированный режим. Стандартное резюме больше никого не интересует. Система 
образования не может создать уникального специалиста, поскольку она — сис-
тема. Но он может создать себя только сам. Неповторимое соединение опыта, 
знаний, готовности к изменениям, ценностных императивов публичной и частной 
жизни, внутренняя потребность образовываться, выраженная не благими наме-
рениями, но практической деятельностью — фундамент для успешной карьеры 
в любой профессиональной области. 

Современные тенденции развития не только высшего, но образования как 
социального института в целом отражаются в комплексе относительно новых по-
нятий: образование для устойчивого развития, инклюзивное, неформальное, не-
прерывное и др. Принимаются Национальные концепции, Стратегии развития 
и множество других организационных документов, для которых общими явля-
ются трактовки: цель образовательной деятельности — как основа для создания 
устойчивого общества, экономики и окружающей среды; политика — как процесс 
создания компетентности, и практика — как соучастие в обучении [8. С. 226]. 

Такой подход предполагает, что образование должно привести к готовности 
действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 
собственного развития и развития социума, учиться предвидеть последствия пред-
принимаемых действий и нести ответственность за них. Все это является ре-
зультатом общечеловеческих, а не узкоспециализированных знаний и практик. 
Установка на заботу индивида о себе не является эгоистической задачей какой-
либо социальной группы, политического лобби или модной тенденцией. 

Поскольку система образования доступна для всех граждан и является га-
рантированным социальным благом цивилизованных стран, постольку она может 
выстраивать перспективы собственной деятельности, ориентируясь на фундамен-
тальные положения заботы о себе, выкристаллизовывая индивидуальность, уни-
кальность, созидательность каждого своего участника. Таким образом, баланс 
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в системе высшего образования должен быть установлен с прицелом на индивида, 
который заботясь о себе, приходит к познанию себя и становится востребованным 
в социальной реальности, но не наоборот. 

Различия, внутренне присущие системе образования, между общим универ-
сальным и конкретным, частным, между обучением и воспитанием, учеником 
и наставником, снимаются в том случае, когда индивид, выходя из стен учебного 
заведения, готов учиться в потоке времени собственной жизни, готов баланси-
ровать и устоять в потоке быстро текущего бытия. Как напоминает М. Хайдеггер, 
«это умение устоять продумывается под именем «заботы» [9. C. 31]. 
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The contradictions between such categories as universal and individual, training and education, 
student and teacher can be resolved by changing the focus of the education system. Taking care of one-
self must determine self-discovery, only then the system of continuous education, personal growth and 
ethical view of self activity will become not extracted, but internalized values of life for an individual. 
A human being with a unique set of properties and social knowledge has the best prospects, but he is the 
only person to construct himself. 
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The article analyses the history of Humboldt’s university model and its relevance and effective-
ness nowadays. Humboldt’s university model has been developed in the beginning of the 19th century 
by W. von Humboldt and widespread worldwide. Universities which were organized according to the model 
depended on a national state and interacted with it, benefiting the state’s culture and educational level of 
the population, developing scientific research. The model was criticizing during the 20th century, but many 
famous universities shared its values. B. Readings in his “University in Ruins” shows that Humboldt’s 
university model does not work anymore because of the decreasing influence of national states, growing 
significance of the global market and disappearing of national culture as phenomenon. The author argues 
that Humboldt’s university model has been restricted since Humboldt’s times but it is still the basic model 
of contemporary universities worldwide. 

Key words: university, Humboldt’s university model, academic freedom, higher education, pro-
fessional ethics 

Wilhelm von Humboldt was one of the famous officials in German education. He 
formulated the mission of German universities of those times. W. von Humboldt had be-
come the head of directorate of education in Prussia since 1809. The country was in ruins 
after Napoleon’s invasion, but the government believed that developing a modern system 
of education was an important step to the revival of the country. W. von Humboldt 
worked on all levels of education: basic schools and higher education. He argued that 
“reason cannot desire for man any other condition than that in which each individual 
not only enjoys the most absolute freedom of developing himself by his own energies ... 
according to the measure of his wants and instincts, and restricted only by the limits of 
his powers and his rights” [1]. He believed that only free person might be useful for 
the state, only free and educated people could be the base of the powerful state. This idea 
was put into the principles of a new university in Berlin which was founded in 1810. 
Humboldt’s university in Berlin was based on a new model of higher education which 
could be called as a democratic model. The key characteristics of the new university 
were “free person”, “free research”, “free education” and “free knowledge” [2. P. 401]. 
The first principle of the Humboldt’s model of the university is the academic freedom. 
It means that teachers are free to create content and syllabuses of their courses and 
students are free to choose the courses they attend. The second principle is the utility 
of scientific research and education. University lectors should be scientists, they should 
be able to conduct scientific research, publish articles in scientific journals, and they 
should be active members of the contemporary scientific community. W. Humboldt es-
tablished the principle in order to protect higher education from degradation. Medieval 
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universities sometimes did not change their syllabuses for hundreds of years, that was 
why many of them went into decline after 18th century. University teacher must always 
be aware of the latest scientific discoveries and he or she should be able to transfer 
the culture and skills of scientific research to their students. 

These principles have existed for 200 years but they are still topical worldwide. 
Many well-known universities which are included into the list of top-500 universities 
share these principles in their missions on their official websites. American Association 
of University Professors (AAUP), one of the most famous professional organizations 
in the field, recognizes academic freedom as an important value of higher education [3]. 
At the same time Humboldt’s model of the university (German democratic model) has 
been criticized since the 19th century. German philosopher Arthur Schopenhauer wrote 
that writing articles in scientific journals had become the abuse for university professors, 
a step to academic career, but it was not a wish to share results of scientific research 
any more [4]. Another famous philosopher of the first part of the 20th century H. Ortega-
y-Gasset criticized German university for its aims and its principles [5. P. 45—50]. He 
argued that the university mission was not growing a new generation of scientists, which 
were ready to give their lifetime to science. The mission of the university of the 20th 
century was involvement of students into cultural context of the contemporary world. 
Ortega-y-Gasset showed that German universities were scientifically oriented and forgot 
that people’s lives did not consist of only science. Scientific methods according to the 
Spanish philosopher should not be a centre and main goal of higher education in the 
20th century. Not all students were going to be scientists, but all of them would live 
in their Epoch and they might be aware of the cultural meanings of the contemporary 
world. At the same Ortega-y-Gasset mentioned in his famous work “Mission of the 
university” that good and experienced scientists were rare talented in teaching. They 
often considered work with students as time loss; they would better spend this time con-
ducting the research instead of the boring teaching [5. P. 59—60]. Bad lectors hardly 
can interest their students, they should be interested in teaching, this is the best way to 
make lessons useful and get teaching outcomes. 

During the 20th century high education became more widespread and affordable 
worldwide. The availability of higher education and so called “mass model” of a mo-
dern university have made some difficulties and often contradict Humboldt’s prin-
ciples [6. P. 465]. Not all applicants desire to be scientists; many of them just want to 
learn a profession and to be in demand in the labor market. Prestigious professions 
and professions in demand are determined by global economy and some of them by 
national states. Universities cannot ignore these circumstances and try to attract appli-
cants by their educational programs and persuade young people apply to their programs; 
otherwise they risk losing in the competition on the education market. In such way an 
“average person” influences on strategy of the modern university, academic policies, 
contents of courses and etc. Moreover, universities depend on financing, and in the 
case of insufficient financing it may make universities to decrees the education quality 
and requirements to professors. The increase in number of universities implies that there 
will be leading universities and many second-rate universities, which will not be able 
to follow high standards and enlist talented applicants. It means that many universities 
will be oriented on “average person” with the average needs and goals. Usually the 
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“average goal” is a profession which will give the opportunity to feed future alumni, but 
it is not a scientific research during lifetime or a desire to benefit the alumni’s state 
and Humankind. As the result of growing education market in the 20th century Hum-
boldt’s principles and Humboldt’s university mission hardly work in all universities. 

Nowadays universities and colleges often prepare students for the labor market, 
and participate in the market themselves. It seems that the university values of the Mod-
ern Age “academic autonomy”, “academic freedom”, humanitarian (liberal) education 
and philosophy faculties are leaving the stage. Is it time to reconsider university’s mis-
sion? And Humboldt’s ideals and principles are not topical nowadays? 

The idea of university’s crisis was quite popular during the 20th century and it was 
discussed by many familiar philosophers, governmental officials and researchers. Among 
the most famous works should be mentioned “The Self-Assertion of the German Uni-
versity” by M. Heidegger, 1933 [7], “The idea of the University” by Karl Jaspers, 1923 [8], 
writings by J. Derrida [9]. 

One of the last widely discussed works was “University in Ruins” by Bill Readings, 
1997. The author of this book wrote that the contemporary capitalism had become in-
ternational and it influenced on all spheres of our life including higher education. A state 
does not determine sociopolitical mission of its universities. Processes of globalization 
and “Americanization” determine universities’ missions to a greater extent than the 
state. Readings claims that “nation-state is no longer the primary instance of the repro-
duction of global capitals, “culture” as the symbolic and political counterpart to the pro-
ject of integration purchased by the national state — has lost its purchase” [10. P. 12]. 
So, university had the historical horizon of self-realization in the framework of Hum-
boldt’s model in the 19th and the 20th centuries. A university functioned due the national 
state’s budget and it was assumed that alumni would benefit the state’s culture, improve 
its social institutions and represent scientific community. Today these values have lost 
their attraction. Now the global market establishes values, and the main aim of the 
universities, as Readings writes, is the development of “human recourses” for the market-
place instead of “national culture”. Readings emphases on “Americanization” and leading 
role of North America in the field of higher education. As we know the leading scientific 
journals usually are American and British. The well-known rule “publish or perish” 
means that scientists must publish their research in the English language. Bologna 
process is one of the most significant projects in the field of higher education in Europe 
and Eurasian continent also aimed to make European universities more competitive 
in comparison with American colleges. Primarily this is the marketing goal, and secondly 
the development of the European (cultural) educational environment. 

Today university rankings have become more and more significant for universities’ 
reputation. Universities of Top-5, Top-100 and etcetera are considered as the best univer-
sities in the world. The criteria of the evaluation are 1) academic reputation — 40%; 
2) employer reputation — 10%; 3) student-to-faculty ratio — 20%; 4) Citation per fa-
culty — 20%; 5 & 6) International faculty ratio — 5% & International student ratio — 
5%. The methodology for the evaluation of the first indicator is on the QS Topuniversi-
ties web site “Academic reputation is measured using a global survey, in which aca-
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demics are asked to identify the institutions where they believe the best work is currently 
taking place within their own field of expertise. The aim is to give prospective students 
a sense of the consensus of opinion within the international academic community. For 
the 2015/16 edition, the rankings draw on just under 76,800 responses from academics 
worldwide, collated over a five year period. Only participants’ most recent responses 
are used, and they cannot vote for their own institution” [11]. This methodology is al-
so applicable to determine the employer providing the best working conditions in the 
particular scientific field. The second indicator shows us which university provides 
the best graduates for employers: “The survey asks employers to identify the universities 
they perceive to be producing the best graduates. This indicator is unique among in-
ternational university rankings”. The third indicator “is a simple measure of the number 
of academic staff employed relative to the number of students enrolled. In the absence 
of an international standard by which to measure teaching quality, this indicator aims 
to identify the universities that are best equipped to provide small class sizes and a good 
level of individual supervision”. The forth indicator reflects the scientific contribution 
of a university to science: it “aims to assess universities’ research impact. A ‘citation’ 
means a piece of research being cited (referred to) within another piece of research. 
Generally, the more often a piece of research is cited, the more influential it is”. And 
“the last two indicators aim to assess how successful a university has been in attracting 
students and academics from other nations”. 

Almost all indicators the QS universities’ rankings evaluate universities as market 
players, which should meet customer needs (students’ needs). Only the forth indicator 
measure universities’ success in publishing scientific papers. The rankings do not 
measure, for example, the significance of a college for its region and a state, or a con-
tribution to patriotism education among young people. It is worth noting that patriotism 
education is significant for a national state and universities where future political elite 
studies [12. P. 96]. It is not easy (if possible) to develop a methodology to measure com-
pliance with the traditional principles of universities, or any values; market indicators 
are much easier in developing. Anyway, the increasing of their significance affects 
traditional values reducing their importance. Perhaps, Martin Heidegger and Jose Ortega 
y Gasset would be concerned about university’s mission nowadays. 

Wide dissemination of codes of ethics in universities and colleges in 1990—2000s 
was another reason to suspect that Bill Readings was right and the international capital 
had made universities (based on Humboldt’s model) to become providers of educational 
services. Codes of ethics and conduct came from commercial companies [13]. In 2005 
Council for Industry and Higher Education and Universities UK, CIHE addressed to 
university managers to follow the pattern of commercial companies in coding ethical 
norms [14]. Business has had a big experience in the field of making codes of ethics 
by the 21st century. Universities had to inherit and use this experience, structure of codes, 
concrete units as “conflict of interests”, statements on ethical committee and others [13]. 
One of the main questions that bothers commercial companies is efficiency of ethical 
codes in the management of company and developing effective corporate culture. The 
key word is efficiency. Business strives to become stable and make customers trust it. 
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The ethical code demonstrates customers and other stakeholders that the company fol-
lows principles of business ethics and it is worth their trust. Today universities are also 
follow business ethics. That is not bad and there is a lot to learn from business ethics. 
The most wide-spread values we can meet in business codes of ethics and conduct are 
integrity and efficiency. The examples of the international companies which include 
the values in the codes are Lukoil [15. P. 8], The Coca-Cola company [16], Toyota 
company (it uses the word “honor” and this principle is its first) [17]. 

Tolerance of religious and ethnic diversity is also one of the ethical principles of 
international big companies because otherwise they cannot do their business abroad. 
New conditions bring new ethical principles and values [18]. The prevalence of business 
ethics is determined by the globalization and the contemporary world economy. Now 
tolerance is a topical ethical issue, but it was not so topical 200 years ago. Values and 
their significance are changing. Does it mean that values of Humboldt’s model are not 
topical today? As Schopenhauer and Ortega y Gasset noticed, Humboldt’s model did 
not work perfectly. Bill Reading wrote that it could not work by definition today. 
Humboldt’s university mission and the national state are ghosts on the territory of the 
global market. If he was right, the Humboldt’s principles are miracle and business 
ethics of the international market absorbed and dissolved them. 

The only way to survive and develop is adaptation to new conditions in globalized 
world, what includes adopting new values. Universities have to do this, but it does not 
mean that the old values and the principles of professional ethics are dying. Tolerance is 
the value of the contemporary world and it coexists with the other ethical values [19]. 
When V. von Humboldt was solving the problem of universities in the beginning of 
the 19th century in Germany he had not complaints about ethical principles of professional 
ethics of university professors, but he aimed to make professors to follow them. Universi-
ties have always strived to freedom of thought and self-organization since the very 
beginning of the first universities — the Bologna University and Sorbonne. The academic 
freedom was not the invention of Humboldt. The medieval universities were based on 
medieval economy and conditions of those times, that was why universities very outdated 
and could not function in the beginning of the 19th century. Aristotle’s views were very 
significant for the Christian doctrine [20] and usually were included into syllabuses 
even in the beginning of the Modern Age. Many European universities depended on 
the Roman Catholic Church and were losing power with it. Scientific and technical 
progress brought new values which coexisted with traditional values and never replaced 
them. Nowadays students also study Aristotle’s philosophy but in another manner and 
another context. Humboldt reorganized universities according to the conditions of his 
Age. He made the new University in Berlin and the national state the reliable allies to 
each other. The university was not a part of the national state, it had academic free-
dom. The reforms of higher education in Austria-Hungary did not take into account 
traditional values of universities and, may be, that was why these reforms did not suc-
ceed [21. P. 285—301]. Humboldt combined traditional values of universities — aca-
demic freedom and self-organization with the new system of governmental funding. 
The utility of education and science became the organizational principle of the new 
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university and the ethical principle of university professors as well, coexisting with 
the traditional for the first universities spirit of liberty. 

It is not surprising that science, conditions and circumstances have changed since 
Humboldt’s time and today and we cannot apply his university model without any 
corrections. American technocratic and innovative model [2] is based on Humboldt’s 
university model and its “Triple Helix» [22] means university-business-state. It “is based 
on a prospective role of the university as the leader in relationships with business and 
government. These relationships are built to produce new knowledge, innovation and 
economic development” [2. P. 401]. Creative thinking, ability to find necessary infor-
mation, skills of scientific research are required knowledge and skills of a graduate. 
Openness to new technologies and information, rapid response to challenges of the 
contemporary world became new requirements to university and professors. The values 
of the business ethics help universities to archive new goals and uphold new standards. 
The world is changing, but it is also complicating. The same happens with universities: 
they absorb the new values of business ethics, but Humboldt’s university model is still 
the reliable frame for the contemporary universities. The new developing model of 
university has already ethical problems as Humboldt’s model had in Schopenhauer’s 
times. The innovation-oriented university emphasizes on practical results and leading 
positions in the university rankings forgetting about fundamental science and long-time 
expensive projects. Even today the base of university’s structure in many countries is 
Humboldt’s university model and ethical principles of the model are still in need. 

REFERENCES 

 [1] Humboldt W. The Sphere and Duties of Government Passages, 1792. Available at: 
http://www.panarchy.org/humboldt/government.html (10.01.2016). 

 [2] Serikov V., Pichugina V., Saurenko N. (2015) Project Approach as the Methodology of Con-
structing the Content and Technology of University Education. Procedia. Social and Behavioral 
Sciences 214. P. 399—406. 

 [3] Mission of American Association of University Professors. AAUP official web site. Avail-
able at: http://www.aaup.org/about/mission-1 (10.01.2016). 

 [4] Schopenhauer A. Ob universitetskoi filosofii. (On University Philosophy). Available at: 
http://www.theosophy.ru/lib/schop.htm (10.01.2016). 

 [5] Ortega y Gasset J. Missiia universiteta (Mission of the University). Trans. by M.N. Golubeva. 
Ed. by M.A. Gusakovsky. Minsk, 2005. 

 [6] Petrova G., Gurala S., Brylina I., Kornienko A., Kornienko A., Nikitina U., Kachalov N. (2015). 
Humanitarian Meaning of University Professional Education. Procedia — Social and Behavioral 
Sciences 206. P. 455—458. 

 [7] Heidegger M. The Self-Assertion of the German University. Official web site of The University 
of Texas at Austin. Available at: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/330T/350kPEEHeidegger 
Self-Assertion.pdf (10.01.2016). 

 [8] Jaspers K. The idea of the University. Ttrans. H.A.T. Reiche & H.F. Vanderschmidt. Boston, 
1959. 

 [9] Derrida J. Eyes of the University: Right to Philosophy 2. Trans. Jan Plug. Stanford, 1997. 
 [10] Readings B. The University in Ruins. London, 1997. 
 [11] QS World University Rankings: Methodology // QS University Rankings Official web site. 

Available at: http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-
rankings/qs-world-university-rankings-methodology (10.01.2016). 



Вестник РУДН, серия Философия, 2016, № 3 

48 

 [12] Moiseenko M.V. (2013). K voprosu o formirovanii patriotizma i dukhovnosti u sovremennoi 
rossiiskoi molodezhi. (On the question of the formation of patriotism and spirituality in mod-
ern Russian youth). Vestnik RUDN. Seriia: Filosofiia. No. 3. P. 96—102. 

 [13] Savvina O.V. (2011). Akademicheskaia etika: obshchie printsipy i prikladnye aspekty (Aca-
demic Ethics: General principles and applied aspects): dissertatsiia ... kandidata filosofskikh 
nauk: 09.00.05. [Mesto zashchity: Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. Filos. fak.]. Mos-
cow. RGB OD, 61 12—9/73. 

 [14] Ethics Matters: Managing Ethic Issues in Higher Education. The Council of Industry and Higher 
Education, Brunel University West London. Available at: http://www.cihe-uk.com/archpages/ 
ethics.php (11.03.11). 

 [15] Kodeks delovoi etiki Otkrytogo aktsionernogo obshchestva «Neftianaia kompaniia «LUKOIL» 
(Code of Business Ethics, “Lukoil”). Official web site of Lukoil Oil Company. Available at: 
http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/lukoil_corp_code.pdf (10.01.2016). 

 [16] Code of Business conduct. Official web site of the Coca-Cola Company. Available at: 
http://www.coca-colacompany.com/investors/code-of-business-conduct/ (10.01.2016). 

 [17] Toyota Code of Conduct. Official web site of Toyota Company. Available at: http://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_code_of_conduct.html (10.01.2016). 

 [18] Alieva O.G., Savvina O.V., Moiseenko M.V. (2014). Krizis natsional'nykh kul'tur v epokhu 
globalizatsii. (The crisis of national culture in the era of globalization). Vestnik RUDN. Se-
riia: Filosofiia. 2014. No. 2. P. 83—91. 

 [19] Kosorukova A.A. (2011). Professional'naia etika zhurnalista: problemy i printsipy. (Profes-
sional Ethics of journalists: problems and principles). Professional'naia etika v sovremennom 
obshchestve. Moscow: Ekon-Inform. P. 44—50. 

 [20] Kortunov V.V., Lapshin I.Y., Krasnova O.N., Kireenkova Z.A., Prokhorov M.F. (2015). The 
Role of Plato and Aristotle in the Formation of Orthodoxy and Catholicism. Mediterranean 
Journal of Social Sciences (Электронный ресурс: http://www.mcser.org/journal/index.php/ 
mjss/article/view/7582. 

 [21] Andreev A. Rossiiskie universitety XVIII — pervoi poloviny XIX veka v kontekste universi-
tetskoi istorii Evropy. (Russian Universities of the 18th — the first part of the 19th century in 
the context of university history in Europe). Moscow, 2009. 

 [22] Ickovic G. (2010). Trojnaja spiral'. Universitety — predprijatija — gosudarstvo. Innovacii 
v dejstvii. (Triple spiral. Universities-enterprises-state. Innovations in action). Tomsk: TUSUR. 
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В статье рассматривается модель университета В. фон Гумбольдта, ее актуальность и эффек-
тивность в современном мире. Эта модель была разработана в начале XIX в. и быстро распро-
странилась по всему миру. Университеты, организованные по принципу данной модели, были не-
посредственно связаны с национальным государством, внося свой вклад в культуру и образование 
страны и развивая национальную науку. Модель Гумбольдта подвергалась критике на протяжении 
ХХ столетия, но, несмотря на это, многие известные университеты разделяли ценности, на которых 
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она базировалась. Б. Ридингс в его книге «Университет в руинах» показывает, что данная модель 
устарела ввиду падения влияния национальных государств на мировую экономику и возрастанием 
роли рынка в сфере образования. В статье показывается, что модель Гумбольдта хоть и претерпела 
ряд изменений, но, тем не менее, является основой современного университета по всему миру. 

Ключевые слова: университет, модель университета Гумбольдта, академическая свобода, 
высшее образование, профессиональная этика 
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В статье подвергнуто анализу то теоретическое видение академической этики, которое свя-
зывает ее специфику с понятием профессионализма. Если университет является по своей природе 
организацией, объединяющей профессиональных преподавателей, а не просто поставщиков обра-
зовательных услуг, то нормативное содержание академической этики выходит далеко за пределы 
добросовестного исполнения формализованных должностных обязанностей. Профессор обладает 
значительной свободой в отношении того, как и чему учить студентов, а университетский адми-
нистратор призван найти способ совместить творческую свободу профессора и согласованность 
образовательных программ. Императивы академической этики способствуют достижению эффек-
тивного взаимодействия этих двух ключевых фигур. Таков центральный тезис концепций Р. Вейн-
гартнера и В.И. Бакштановкого. 

Ключевые слова: мораль, академическая этика, назначение университета, профессионализм, 
этика профессоров и академических администраторов, Р. Вейнгартнер, В.И. Бакштановский 

Характер профессионально-этических проблем, стоящих перед работниками 
системы высшего образования, определяется разными факторами. 

В какой-то своей части эти проблемы совпадают с теми, которые решают 
сотрудники бизнес-организаций и учреждений государственного или муниципаль-
ного управления. Совпадение определяется тем, что во всех трех случаях этическое 
регулирование касается отношений между людьми внутри институциональных 
структур, обладающих многоступенчатым управленческим аппаратом, использу-
ющих наемный труд и нуждающихся в добросовестном исполнении трудовых 
обязанностей. 

В другой части профессионально-этические проблемы высшего образования 
формируются спецификой образовательной деятельности как таковой, тем, что 
определенная организация призвана обеспечить успешную передачу знаний, уме-
ний и навыков в процессе взаимодействия между учащимися и преподавателями. 

И, наконец последняя часть проблем возникает в связи с тем, что образова-
тельная организация является именно университетом, то есть имеет специфические 
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задачи, которые часто обозначаются с помощью понятий «назначение», «миссия», 
«идея». Назначение, миссия или идея университета не являются некой констан-
той, они меняются со временем, но что еще более важно, они не представляют 
собой самоочевидных положений, которые с легкостью можно было бы вывести, 
исходя из его инвариантного институционального устройства. В противном слу-
чае не было бы непрекращающегося спора о том, что такое университет и зачем 
он. Участники этого спора, как правило, пытаются оттолкнуться от реалий универ-
ситетской практики и построить такую теоретическую модель, которая одновре-
менно позволяет объяснить смысл этой практики, установить ее идеальные формы, 
а также сформулировать набор целей реформаторского или консервативного толка. 

Именно на фоне какой-то одной из подобных моделей достраивается и внут-
ренне упорядочивается система профессиональных обязанностей университетско-
го преподавателя и университетского администратора. В университете, соответст-
вующем в общих чертах модели В. фон Гумбольдта, она будет отличаться от той, 
которая складывается в университете, соответствующем модели Дж. Г. Ньюмена, 
а та, в свою очередь, будет иной по сравнению с университетом, соответствующим 
модели К. Керра [3; 6; 10]. Для работника высшего образования определиться с на-
значением университета как такового или хотя бы университета того типа, к ко-
торому принадлежит его собственное учреждение, значит приблизиться к ответу 
на вопрос, зачем он делает то, что делает, и получить критерии профессиональ-
ной самооценки, выходящие за пределы формального соответствия должностному 
функционалу. 

Цель данной небольшой статьи — проанализировать один очень интересный, 
эвристически ценный взгляд на специфику и назначение университета, который, 
в отличие от некоторых других размышлений на эту тему, мало известен в россий-
ском исследовательском сообществе. Его разработчиком является Рудольф Вейн-
гартнер — американский философ и университетский администратор. 

Концепция Р. Вейнгартнера примечательна тем, что ее разработка изначально 
была подчинена цели создания общей теоретической рамки для понимания про-
фессионально-этических проблем работников высшего образования. Она получила 
широкий резонанс в американской академической этике как в связи с ее собствен-
ными достоинствами, так и в связи тем, что работа, в которой она представлена, 
длительное время была единственным систематическим исследованием профес-
сиональной этики университетского менеджера. 

Если для гумбольдтианского видения университета ключевой момент состоит 
в том, что университет есть сообщество людей, посвятивших себя освоению уже 
имеющегося знания и получению на этой основе нового знания, то для Р. Вейн-
гартнера на первый план выходит иное обстоятельство — университет осуществ-
ляет в своей образовательной деятельности идеалы профессионализма. Назначе-
ние университета можно понять, только уяснив, что такое профессия, и ответив 
на вопрос, как профессионализм преломляется в деятельности различных универ-
ситетских структур. При этом Р. Вейнгарнтнер опирается на то социологическое 
описание специфики профессии в сравнении с родом занятий, не имеющим про-
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фессионального статуса (occupation), которое предложил на рубеже 1950—60-х гг. 
У.Дж. Гуд. В этом описании доминируют две базовых характеристики. 

Первая касается необходимости продолжительного обучения, совмещающего 
освоение теоретического и практического знания с выработкой способности твор-
ческого применения знаний к уникальным ситуациям. Вторая характеристика 
касается обязательной ориентации профессионала на идеал служения. Интерес 
в увеличении собственного благосостояния всегда совмещен у него с пониманием 
важности своего дела для реализации центральных потребностей общества в целом 
и его отдельных членов (исходная концепция: [8; 9]; ее понимание Вейнгартне-
ром: [12. С. 18]). Именно сочетание двух этих обстоятельств формирует специ-
фические отношения профессионала с теми, кому он предлагает свои услуги. 

Так как задачи профессионала не исчерпываются реализацией (пусть даже 
очень точной, быстрой и эффективной) ряда стандартизированных операций и мо-
гут быть решены лишь на основе квалифицированного суждения, то он приобрета-
ет приоритетное право высказываться по поводу предметов его специализации — 
своего рода монополию, которой лишены неспециалисты. Это формирует изна-
чальную асимметрию в отношениях профессионала и тех, кого Р. Вейнгартнер 
называет его «клиентами». Такая асимметрия является следствием не только того, 
что у одних людей имеются особые знания и умения, а у других они отсутствуют, 
но также — особых эмоциональных установок, которые сознательно культивирует 
в себе профессионал (среди них — объективность и отстраненность). Именно по-
этому проблематичной оказывается эффективность профессионала, когда он пы-
тается обслуживать собственные потребности или потребности своих близких 
[12. С. 19]. 

Отношения между профессионалом и клиентом качественно отличаются 
от отношений покупателя и продавца (даже если перед нами покупка и продажа 
услуг, а не товаров). 

Покупатель исходит из посылки, что ему известны свойства желаемой по-
купки. Он диктует свои требования продавцу-посреднику или продавцу-произво-
дителю. В профессиональном контексте идет речь, скорее, не об оплаченном ис-
полнении желаний, а об удовлетворении довольно общих и неопределенных по-
требностей клиента и, соответственно, о решении столь же неопределенных задач, 
которые ставит клиент перед профессионалом. В этой связи не сам клиент, а имен-
но профессионал в значительной мере определяет (или хотя бы конкретизирует) 
благо и зло для клиента. Последнему не остается ничего другого, кроме как при-
нять профессиональное суждение (или обращаться к разным профессионалам). 
Но в любом случае он оказывается вынужден доверять кому-то из них или их 
консилиуму [12. С. 19]. Конечно, автономия клиента может и должна быть защи-
щена законодательно, он должен получать от профессионала достаточную инфор-
мацию об альтернативных способах реагирования на его потребности, но даже 
при самой широкой трактовке автономия клиента никогда не будет равна авто-
номии простого покупателя, поскольку в этом случае будут потеряны все плюсы 
обращения к услугам профессионала. 
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Асимметрия отношений профессионала и его клиента приводит к тому, что 
те не могут полноценно регулироваться на договорной (контрактной) основе. Ус-
ловия контракта просто не в состоянии отразить ситуацию, в которой клиент дове-
ряет профессионалу определять параметры собственного блага. Критерии успеш-
ности профессиональной деятельности не столь просты и очевидны, как в случае 
уборки помещения и ремонта автомобиля, поэтому контракт и зафиксированные 
в нем санкции в случае недобросовестного исполнения профессионалом своих 
обязанностей далеко не всегда являются достаточной защитой интересов клиента. 
Отсюда следует, что эффективность профессиональной деятельности невозможно 
поддержать исключительно с помощью механизмов контроля над соблюдением 
контрактов. В профессиях вынужденно делается акцент на личности профессиона-
ла, формируя различные механизмы, с помощью которых участвующие в профес-
сиональной деятельности лица, несмотря на значительную степень свободы и не-
определенность критериев оценки успешности, оказываются достойны доверия кли-
ентов. Таково объяснение высокой значимости репутации внутри сообщества 
профессионалов, необходимости сертификации на основе оценки их способно-
стей со стороны равных и выдвижения на первый план этических (а не технологи-
ческих или дисциплинарных) стандартов деятельности [12. С. 23—24]. 

Университет, полагает Р. Вейнгартнер, — это организация, имеющая в каче-
стве ядра большую группу профессионалов. Однако их профессиональная деятель-
ность такова, что она не может эффективно осуществляться исключительно в фор-
мах саморегулирующегося сообщества (подобного адвокатской коллегии, напри-
мер). Образовательный базар, на котором обучающийся самостоятельно отбирает 
себе учителей, невозможен как по техническим причинам, так и в связи с тем, что 
общество в целом предъявляет запрос на образование определенного типа. Соот-
ветственно, необходима именно пронизанная отношениями соподчинения и бази-
рующаяся на механизмах регулирования и контроля институциональная структу-
ра — организация, которая могла бы поддерживать целостность и связность об-
разования, подбирать профессионалов, заслуживающих доверия своих клиентов, 
а также разрабатывать такие механизмы контроля над их деятельностью, которые 
не уничтожили бы ее профессиональный характер [12. С. 30—31]. 

Можно даже сказать, что, собственно, и делает в конечном итоге Р. Вейнгарт-
нер, что университет является своего рода коллективным профессионалом, кото-
рый оказывает услуги клиентам и институционально выстроен так, чтобы в усло-
виях асимметрии отношений вызывать их доверие. Центральными для этой орга-
низации являются две фигуры: фигура профессора, который обладает широкой 
свободой выбора в вопросе о том, чему учить, а значит и расширенной ответст-
венностью за свой выбор, и университетского управленца, который отчетливо 
понимает, какими процессами и в каких целях он управляет. В системе отношений 
между ними теряет смысл классический менеджмент и некоторые его классиче-
ские этические дилеммы. 

Вернее, последнее обстоятельство характеризует лишь одну из групп универ-
ситетского руководства. Р. Вейнгартнер указывает на существование в универси-
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тете «первой административной категории, которая состоит из менеджеров, управ-
ляющих теми, кто... способствует реализации студентами и преподавателями ин-
ституциональной миссии университета, назовем ее инструментальными админи-
страторами», а также «второй категории... именуемой академическими админист-
раторами, поскольку они озабочены именно академической миссией института, 
работают с преподавателями и отвечают за академические занятия студентов» 
[12. С. 32]. «Как особая порода людей академические администраторы абсолютно 
уникальны. Ничего подобного им нельзя найти в мире бизнеса и, хотя у них есть 
некоторые сходства с администраторами больницы или некоторыми ролями в го-
сударственном аппарате, мы достигнем немногого, анализируя эти сходства» 
[12. С. 32]. «Работать с преподавателями» и «отвечать за академические занятия 
студентов» совсем не значит «управлять ими» в расхожем смысле этого слова, 
это значит находиться в отношениях особого рода сотрудничества, позволяю-
щего академической организации выполнять свои обязанности. 

Р. Вейнгартнер убежден, что определение общих параметров функциониро-
вания университета ни в коем случае не должно попадать в руки обыкновенных 
(инструментальных) менеджеров, которые оценивали бы происходящие в нем про-
цессы с помощью критерия управляемости и создавали бы механизмы соподчине-
ния, позволяющие осуществлять любые решения руководства. Для обыкновенного 
менеджера институциональная структура университета заведомо будет казаться 
«разболтанной». Задания, спускаемые преподавателям внутри подразделений, 
недостаточно определенны, способы контроля над деятельностью недостаточно 
комплексны и глубоки, подотчетность персонала перед руководством не выра-
жается в достаточно подробных и регулярных процедурах [12. С. 44]. Но это 
удивительно лишь с точки зрения обыкновенного менеджера, поскольку в универ-
ситете имеют место отношения профессионалов и клиентов, а смысл профессио-
нализма во многом состоит именно в принятии самостоятельных (неподотчетных) 
решений. Поэтому задача академического администратора состоит не столько 
в том, чтобы сделать образовательный процесс абсолютно подконтрольным, а пре-
подавателей — способными переключаться по первой команде на решение любых 
задач, сколько в том, чтобы обеспечить сохранение связи и баланса между а) тем, 
что считает важным преподаватель, и целями университетского образования (во-
обще и в данном учреждении в частности), б) между этими целями и тем, что вос-
принимается обществом как престижная деятельность, или тем, что приносит мак-
симальный доход учреждению. 

Примером второго рода у Р. Вейнгартнера является большой университетский 
спорт, развитие которого часто требует от университета поступаться своими цен-
тральными целями (не слишком актуальная для российского контекста тема). 

А вот примеры, связанные с первым пунктом, куда актуальней. 
Казалось бы, всем очевидно, что отдельные курсы должны способствовать 

освоению студентами образовательных программ, в состав которых они входят, 
а сами программы должны служить разным образовательным потребностям об-
щества, какая-то комбинация которых служит целью конкретного университета. 
Однако преподаватели, как отдельные специалисты и как состоящие из них под-
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разделения, могут легко терять эту перспективу из виду. Имея большое количество 
степеней свободы, они могут пытаться учить лишь тому, что находится в фокусе 
их частных исследовательских интересов, забывая про коллективную цель уни-
верситета как сообщества и института [12. С. 46]. 

Примечательно, что Р. Вейнгартнер рассматривает такие отклонения как про-
явления непрофессионализма, как выход за пределы своей профессиональной 
компетенции. Ведь хотя отдельные преподаватели являются профессионалами 
в какой-то исследовательской или образовательной области, они не являются спе-
циалистами по предоставлению высшего образования в целом. Здесь «специали-
стом» может быть только коллективный субъект — университет [12. С. 45]. А лю-
ди, отвечающие за подобную коллективную субъектность, и есть университетские 
академические администраторы. Их деятельность, по Р. Вейнгартнеру, нельзя на-
звать отдельной профессией в полном смысле этого слова, поскольку нет того 
сообщества, которое осуществляло бы их подготовку [12. С. 36]. Однако их дея-
тельность схожа с профессиональной во многих отношениях. То, что они призваны 
делать, не может быть полно отражено никакими условиями найма. Продуктивно-
сти их деятельности невозможно добиться без восприятия ее как общественно 
важного призвания. И главное — вне их деятельности университет не мог бы вы-
полнять свои обязанности перед клиентами и обществом в качестве организации 
профессионалов. 

Подобный подход к проблемам этики университетского профессора и уни-
верситетского управленца не является уникальным. В отечественной этике он 
был реализован в теоретических исследованиях и практических инициативах 
В.И. Бакштановского, который, для того чтобы не возникало языковой путаницы, 
свою концепцию академической этики связывает с введенным им техническим 
термином — «высокая профессия». Он предлагает преодолеть «„функциональ-
ную“, „технологическую“... трактовку профессионализма“», которая подразумева-
ет под профессионализмом исключительно «уровень совершенства в овладении 
какой-либо специальностью, степень квалификации, техническую рациональность, 
компетентность, мастерство», и связывать профессионализм с «высокой професси-
ей», атрибутивный признак которой — наличие «мировоззренческих ориентиров», 
а доминирующая установка — «служение в профессии» [1. С. 9]. На уровне про-
фессионально-этических императивов специфика таких профессий может быть 
выражена с помощью формулировки, применявшейся К. Митчемом к этике инже-
нерной деятельности: «профессионал принимает на себя ответственность не толь-
ко за правильное исполнение работы, но и за исполнение правильной работы» 
[1. С. 10]. 

Эта формулировка задает, по мнению В.И. Бакштановского, особый уровень 
профессионально-этической нормативности в сфере высшего образования, кото-
рый получает у него обозначение «мировоззренческих ориентиров». В Профес-
сионально-этическом кодексе университета, который был разработан возглавля-
емым им Институтом прикладной этики ТюмГНГУ, предельная этическая задача 
университетского профессора состоит именно в том, чтобы выявить «правильную 
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работу», исходя из «ценностей научно-образовательной деятельности», среди ко-
торых центральное место занимает добывание и распространение истинного зна-
ния, а затем добросовестно исполнить ее, невзирая на возможные потери [7. С. 213]. 

Естественно, что решение этой задачи может осуществляться в разных ин-
стуционально-коммуникативных условиях. Ориентированный на мировоззрен-
ческий ярус академической этики преподаватель в любом случае будет пытаться 
реализовать свое понимание природы собственной деятельности. Однако эти по-
пытки не дадут кумулятивного эффекта, ради которого и существует университет, 
до тех пор, пока требования этики профессора не будут подкреплены «инфра-
структурными средствами университета и его инвестициями в человеческий ка-
питал» [2. С. 26]. 

Здесь возникает точка соприкосновения профессиональной этики профессора 
и университетского управленца. Последнего Бакштановский именует «профессо-
ром-администратором». Уже само словесное обозначение показывает, что деятель-
ность такого «чиновника» не сводится к обеспечению гладкой и слаженной работы 
организационных винтиков и шестеренок в ответ на любые директивы сверху. 
Профессор-администратор оказывается ответственен за создание и сохранение 
среды, в которой профессор-преподаватель осуществляет свой профессиональный 
долг не на основе героической, перфекционистской жертвенности одиночки, а опи-
раясь на множество институциональных инструментов, среди которых — воз-
можности эффективно влиять на процесс принятия управленческих решений. Как 
прямо указано в Профессионально-этическом кодексе университета, университет-
ский администратор признает приоритет «ценностей базовых профессий научно-
образовательной деятельности» по отношению к интересам «корпорации-предпри-
ятия по оказанию образовательных услуг» [7. С. 216]. 

Предложенные Р. Вейнгартнером и В.И. Бакштановским описания институ-
ционального контекста академической этики интуитивно очень привлекательны, 
поскольку они снабжают университетского преподавателя таким представлением 
о природе своего труда, которое наполняет их профессиональную деятельность 
высоким личностным и нравственным смыслом. Однако их концепции наталкива-
ются на обвинение в неискоренимой идеалистичности и утопичности. Даже если 
учреждение высшего образования когда-то и соответствовало определению са-
моуправляющегося сообщества профессионалов, эти времена могли давно уйти 
в прошлое, поскольку на настоящий момент различия между университетом и биз-
нес-организацией стремительно стираются. 

Г. Стек, введший популярное сравнение корпоративизации университета 
с сюжетом фантастического фильма «Вторжение похитителей тел», характеризует 
ее как совмещение ориентации системы высшего образования на запросы поку-
пателя (что связано с превращением образования в широко распространенный 
и при этом очень дорогой товар) с переносом в нее управленческих практик биз-
нес-предприятий, построенных на формализации строго иерархических отноше-
ний, стандартизации требований к работникам, широком распространении количе-
ственных параметров контроля над качеством труда и упрощенных представлений 
о его эффективности ([11. С. 66—83], ср. также: [4. С. 33—39; 5]). 
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Схожие процессы мы имеем и в российской системе образования, хотя здесь 
импульс, идущий от коммерциализации и корпоративизации образования, сосед-
ствует с импульсом, который порожден общей социально-политической тенден-
цией к выстраиванию бюрократических вертикалей, которые создают иллюзию 
управляемости и множество ниш для реализации индивидуальных и групповых 
корыстных интересов. 

Корпоративный или корпоративно-бюрократический университет представ-
ляет собой совершенно иной ландшафт, в котором возникают и разрешаются про-
фессионально-этические проблемы. Однако и Р. Вейнгартнер, и В.И. Бакштанов-
ский рассматривают подобный университет в качестве отклонения от нормы, 
с которым следует бороться, поскольку превращение студента в простого приоб-
ретателя услуг, а профессора — в добросовестного и автоматически действующего 
их поставщика уничтожает сущность университета как профессиональной органи-
зации. Ответы на вопрос о назначении университета, предложенные этими иссле-
дователями, являются не констатациями факта, а своего рода вдохновляющими 
манифестами и одновременно средствами борьбы за идеальный университет, 
борьбы, в которой сохранение некоторых уже имеющихся практик, институцио-
нальных структур и убеждений сочетается с созданием новых. Вне зависимости 
от итоговой полноты воплощения идей Р. Вейнгартнера и В.И. Бакштановского 
коллективная борьба за их реализацию может только улучшить реальное состоя-
ние дел в высшем образовании. 
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В статье рассматривается проблема этической и мировоззренческой ответственности препо-
давателя социально-гуманитарных дисциплин. Преподаватель, как и любой человек, придерживается 
определенных ценностных установок и мировоззренческих ориентиров, которые существенно 
влияют на его деятельность. При этом личная позиция преподавателя, а также его стиль работы 
оказывают влияние на формирование мировоззренческих и научных ориентиров студентов. Если 
нравственные аспекты работы преподавателя достаточно разработаны классической педагогикой 
и современной профессиональной этикой, то вопрос мировоззренческой ответственности остается 
открытым. Авторы обосновывают идею о целесообразности нейтральной мировоззренческой ориен-
тации преподавателя социально-гуманитарных дисциплин в его профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: мировоззрение, мировоззренческая позиция, нравственность, преподава-
тельская практика, образовательный процесс, профессиональная этика, социально-гуманитарные 
науки, скептицизм 

Современный образовательный процесс предполагает не только обретение 
слушателями (студентами, аспирантами, молодыми учеными) специальных зна-
ний, но и широкое всестороннее развитие личности, где важнейшая роль принад-
лежит дисциплинам социально-гуманитарного цикла. Компетентостный подход, 
уже утвердившийся в современном мировом и отечественном образовании, делает 
акцент не столько на обретение студентами конкретных знаний и навыков (ибо 
в динамично-развивающимся обществе они быстро теряют актуальность), сколько 
на овладение компетенциями, то есть личностными качествами, позволяющими 
ориентироваться в быстроменяющемся информационном и коммуникативном про-
странствах, добывать и эффективно использовать новые знания. При этом перво-
степенную роль играют общекультурные компетенции, формирование которых 
связано с дисциплинами социально-гуманитарного цикла. Именно гуманитарные 
дисциплины (история, философия, социология, этика и др.) приобщают учащихся 
к духовной культуре человечества, развивают социально-значимые личностные 
качества, формируют основы профессиональной культуры. 

Несмотря на существенные трансформации, происходящие в современном 
образовательном пространстве и, как следствие, появление инновационных обра-
зовательных технологий, ведущая роль в процессе обучения, как и раньше, при-
надлежит преподавателю. При этом деятельность преподавателя вуза направлена 
прежде всего не на передачу конкретной информации студентам и контроль за ее 
усвоением, а на приобщение обучающихся (студентов, аспирантов, молодых уче-
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ных) к целям и ценностям науки, к атмосфере и духу научного творчества. В этой 
связи интересной и актуальной является проблема личности самого преподава-
теля (доцента, профессора), его нравственных установок и мировоззренческих 
ориентиров. 

Преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, как и любой человек, 
может придерживаться определенной мировоззренческой позиции, может быть 
приверженцем определенной научной идеи, концепции, теории. При этом позиция 
преподавателя в значительной степени влияет и на его деятельность. Преподава-
тель, хоть и ограничен рамками учебной программы, сам решает, как преподнести 
материал, о чем студентам рассказать в первую очередь, как расставить акценты 
в освоении темы, какие источники порекомендовать для дополнительного изуче-
ния и, в конце концов, как объяснить студентам те явления (исторические события, 
научные проблемы, факты), которые вообще не имеют однозначного и общепри-
нятого толкования. 

Отсюда следует, что сама позиция преподавателя и его стиль работы оказы-
вают влияние на формирование мировоззренческих и научных ориентиров студен-
тов. В этой связи возникает вопрос: какое мировоззрение преподавателя можно 
было бы назвать «правильным»? 

Знаменитое латинское изречение гласит: «Errare humanut est — человеку свой-
ственно ошибаться», — и с этим трудно не согласиться. Можно ли построить фун-
даментальную теорию, способную объяснить (хотя бы в общем) любое физическое 
явление природы? Можно ли дать единственно верное толкование конкретных 
исторических событий и фактов? Можно ли утверждать, что одна мировоззрен-
ческая позиция ближе к истине, чем другая, и какова вообще эта самая истина? 
Существует ли единственно верное философское учение? Эти вопросы относятся 
к разряду «вечных» и открытых, то есть не имеют общепринятых утвердительных 
ответов. Не исключено, что ответы на эти вопросы, в силу их предельной широ-
ты, не появятся никогда. 

Вместе с тем довольно часто встречаются «убежденные» сторонники какой-
либо из интерпретаций мира и человека, которые берутся утверждать, что они зна-
ют истинное положение вещей; однако такого рода утверждения следует признать 
в качестве разновидности «монополизации» истины. По всей видимости, они пред-
ставляют собой проявление авторитаризма в сфере духовной культуры, против 
чего и выступал П. Фейерабенд в рамках своего эпистемологического анархизма. 
Однако, как то ни удивительно, но в силу знаменитого принципа «nil novi sub 
sole — нет ничего нового под солнцем» идеи П. Фейерабенда не являются прин-
ципиально новыми, сходные положения высказывали за две с лишним тысячи лет 
до современной эпохи античные скептики, которые с «высоты» прошедшего вре-
мени представляются не «маргинальными» и «специфически-эпатажными» мыс-
лителями своей эпохи, но настоящими интеллектуальными пророками в мировой 
философской мысли. По крайней мере, современная неклассическая эпистемоло-
гия в лице постпозитивизма воздает им должное — в эпоху господства «твердых 
истин» они проблематизировали истину, тем самым перекинув идейный кросс-
культурный «мост» в далекое будущее. 
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Единственно верного философского учения, согласно скептикам, по всей ви-
димости не существует. Скорее всего никто не сможет утверждать, что на метафи-
зические вопросы возможно ответить. Утверждение обратного несомненно будет 
лежать в русле конвенционального понимания истины. Упомянутый выше эпи-
стемологический анархизм П. Фейерабенда, конечно же, не является единственно 
верным даже и в качестве методологического принципа, — хотя бы уже потому, 
что таких принципов (подходов), конкурирующих и даже взаимоисключающих, 
может быть множество. Однако важно, что он (методологический принцип П. Фей-
ерабенда и скептиков) выступает в качестве эффективного средства преодоле-
ния интеллектуального самодовольства и «самообольщения» [6. C. 20]. Моно-
полизация истины не означает ее открытие, а провозглашение некой концепции 
в качестве «правильной» не делает ее таковой, утверждают скептики и представи-
тели эпистемологического анархизма. Монополизация истины, как ни удивитель-
но, на первый взгляд, означает именно отказ от ее поиска и признание в ее недо-
стижимости, т.е. — признание агностическое, но являющееся не сознательным, 
а бессознательным; таким образом, монополизация истины, или догматизм, явля-
ется своего рода бессознательным агностицизмом [6. C. 20]. Последний (агности-
цизм) же может быть также осознанным и, вместе со скептицизмом, представлять 
собой основу для философской выдержанности, концептуального равновесия 
и мировоззренческого нейтралитета. 

В смысловых рамках такого рода интеллектуальной установки можно рас-
сматривать различные научные теории, философские концепции, религиозные 
верования и установки обыденного сознания в качестве различных и многообраз-
ных интерпретаций мира, человека, общества, сознания и познания, которые могут 
не иметь не только прямого, но и вообще — никакого отношения к действительно-
сти [15. C. 50—56]. 

Если речь идет о преподавателе как среднего, так и высшего учебного заве-
дения (особенно — социально-гуманитарных дисциплин), то проблема истины 
и связанная с ней мировоззренческая ориентация личности и ее (ориентации) роль 
в его профессиональной деятельности становится настолько же значимой и акту-
альной, а также — достаточно сложной и не имеющей общепризнанного и одно-
значного решения. Именно тем, что студентам не только передается определенная 
сумма теоретических знаний, но также у них формируются умения самостоятельно 
ориентироваться в бескрайнем океане идей и учений, созданных различными мыс-
лителями, и определяется мировоззренческое значение вузовских дисциплин со-
циально-гуманитарного профиля [5. C. 103—108]. 

Формирование мировоззренческих установок учащихся пусть не всецело, 
но во многом зависит от преподавателя социально-гуманитарных дисциплин. По-
следний же сам является сторонником какой-либо интеллектуальной традиции, 
придерживается некой мировоззренческой парадигмы, является так или иначе 
адептом какого-то философского учения. 

Таким образом, мировоззренческая позиция преподавателя в значительной 
мере влияет на его профессиональную деятельность. Его мировоззренческие 
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и идейные предпочтения, вне сомнения, в большей или меньшей степени повлияют 
как на то, что именно он расскажет студентам, так и на то, каким именно образом 
он это сделает [11. C. 30]. Его же учебно-образовательная деятельность так или 
иначе повлияет на формирование мировоззренческих ориентиров у учащихся, 
в силу чего и возможно утверждать, что преподаватель социально-гуманитарных 
дисциплин в бо́льшей степени ответственен в мировоззренческом смысле, в отли-
чие от преподавателя, например, математики, физики, химии и других естествен-
ных наук. 

Как ни удивительно, на первый взгляд, сведение к минимуму возможных 
мировоззренческих неточностей, предвзятости и искажений в преподавании дис-
циплин социально-гуманитарного цикла достижима в том случае, что преподава-
тель стоит на позициях скептической философской традиции. Такого рода утвер-
ждение может показаться не только странным, но даже парадоксальным, т.к. 
традиционное отношение к скептицизму продуцирует тезис, согласно которому 
преподаватель, придерживающийся скептической философской традиции, излагая 
различные учения, должен быть именно несправедлив по отношению к ним, ведь 
он будет стремиться продемонстрировать их равную ошибочность; из чего, в свою 
очередь, следует, что он не удержится от их заведомо неверной интерпретации 
и, следовательно, искажения. Такого рода выводы базируются на традиционном, 
распространенном и — именно неверном представлением о том, что такое скеп-
тицизм и кто такие скептики. 

В распространенном и традиционном понимании интеллектуальный тип скеп-
тика — это такой человек, который решительно отрицает все идеи, учения и тео-
рии, не склонен соглашаться ни с одним положением, стремиться возразить любо-
му идейному построению. 

Скептик, как обычно считается, является антипозитивным разрушителем 
и ниспровергателем. Данное понимание скептика и скептицизма ошибочно. Гре-
ческое слово «скептик» в переводе означает «склонный к рассматриванию, обду-
мыванию, взвешиванию, сосредоточению внимания на чем-либо», поэтому скеп-
тик — это тот, кто всего лишь рассматривает и ищет, но не разрушает, ниспровер-
гает и отрицает. Последний, возможно, — нигилист, но не скептик. Скептицизм 
же представляет собой именно сомнение в процессе поиска истины, признание 
изостеничности или равносилия противоположных суждений, которое должно 
удержать мыслителя от поспешных выводов, и безусловного одобрения тезисов, 
которые вполне могут быть ложными. 

Cкептицизм представляет собой не агностицизм или релятивизм, как его часто 
пытаются представить, а плодотворное и эвристическое сомнение; если же фило-
софия является любовью к мудрости, т.е. представляет собой не обладание исти-
ной, а только стремление к ней, то скептицизм (который в этом контексте есть 
не что иное как критическое мышление) является не столько одним из направ-
лений в философии, сколько ее важным и существенным признаком, принципи-
альной характеристикой, даже — атрибутом, т.к. без сомнения стремление к ис-
тине, которое же и — любовь к мудрости, по всей видимости, невозможно [12. 
C. 217—225]. 



Вестник РУДН, серия Философия, 2016, № 3 

64 

Задача скептика заключается не в том, чтобы представить различные идеи 
и учения как заведомо неверные, показать их равную ложность и несостоятель-
ность, а, наоборот, в том, чтобы в каждом из них увидеть некую грань истины, 
найти нечто ценное и важное. Отношение скептика к противоборствующим иде-
ям и теориям должно быть пиететным, потому что некую частицу (пусть ничтожно 
малую) или некоторый срез (пусть едва уловимый) истины возможно усмотреть 
в любой идее и в каждом учении. 

Заслуга скептицизма в истории философии и — шире, — в истории духовной 
культуры заключается в следующем. 

1. По крупному счету, история духовной культуры человечества есть дли-
тельное, но неуклонное движение от убеждения в существовании одной единст-
венной истины — единой для всех, — к пониманию того, что истин может быть 
множество, а выяснить как же «все обстоит на самом деле» не представляется воз-
можным, т.к. не исключено, что никакого «самого дела» не существует. 

2. Неклассические эпистемологические концепции по отношению к класси-
ческой концепции истины следует признать более приемлемыми не только в фи-
лософско-эвристическом смысле, но и в социально-политическом, т.к. они вы-
ступают именно за демонополизацию истины, а значит — способствуют осуществ-
лению подлинной свободы личности и выступают неким гарантом прав человека. 

3. Идейные и исторические корни неклассических представлений об истине 
уходят в античную философию, а именно — в греческий скептицизм, представи-
тели которого, будучи маргинальными мыслителями в современную им эпоху, 
выступают настоящими пророками в мировой философии, т.к. смогли за два ты-
сячелетия угадать генеральный вектор будущего развития не только философской 
мысли, но и вообще — духовной культуры человечества [9. C. 6—7]. 

4. Античный скептицизм, как правило, часто воспринимался в качестве раз-
новидности отрицательного догматизма, — как философское направление, близ-
кое или даже родственное релятивизму, агностицизму и нигилизму. Такое пони-
мание скептицизма и скептиков является неверным, в силу чего последний нуж-
дается в историко-философской «реабилитации». 

5. Внимательное изучение греческого скептицизма, представленного сочи-
нениями его последнего адепта Секста Эмпирика, позволяет охарактеризовать 
его в качестве самосомневающегося сомнения, т.е. достаточно эффективного типа 
и способа философского мышления, которое всего лишь «ищет истину», а не са-
мообольщается относительно того, что она уже найдена и осталось только сооб-
щить ее всем остальным и на этой основе повести за собой людей в «светлое 
будущее» [13. C. 177—182]. 

6. Скептический дискурс не отказывается ни от тезиса о существовании 
истины, ни от попыток ее поиска, однако он проблематизирует и то, и другое, что 
и позволяет говорить о скептицизме как философском реализме, ибо наиболее 
реалистичным было бы — в безбрежном океане противоборствующих на протя-
жении веков идей, подходов, концепций, теорий и учений совершить честное при-
знание о том, что наверняка мы можем знать только то, что мы ничего не можем 
знать наверняка [10. C. 20—28]. 
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7. Однако пессимистическое гносеологическое признание не означает, как 
может показаться, отказ от эвристических попыток и самого мышления, т.к., не бу-
дучи в состоянии получить окончательные и общепризнанные ответы на «вечные 
вопросы», мы можем приумножать возможные интерпретации бытия, тем самым 
освобождая и философию и человека ото всяческих «оков» того, что «есть на са-
мом деле». Именно такой дискурс или философский вектор, предложенный еще 
античными скептиками, более всего будет соответствовать эпохе подлинного ли-
берализма, демократии, прав человека, мультикультурализма, толерантности, по-
литкорректности и служить не потери идентичности (как может показаться), но — 
действительно великому делу возвращения человека к самому себе. 

Далее следует кратко остановиться на соотношении и корреляции мировоз-
зренчески-нейтральной позиции преподавателя и его профессиональной дея-
тельности, реализующейся в учебно-образовательном процессе. Как ни удиви-
тельно прозвучит, на первый взгляд, скептическая мировоззренческая позиция 
преподавателя способствует развитию и совершенствованию его педагогического 
мастерства и способствует повышению качества образовательного процесса [15. 
C. 50—56]. 

В своей многолетней преподавательской практике авторы нередко сталкива-
лись с ситуацией, когда студенты говорили приблизительно следующее: «Когда 
вы рассказывали нам о даосизме, мы стали даосами, настолько правильным нам 
показалось их учение; когда вы говорили о Пифагоре, мы стали пифагорейцами; 
когда речь шла о философии Эпикура, мы стали эпикурейцами; потом мы были, 
соответственно, сторонниками Ф. Бэкона и картезианцами, последователями 
Д. Юма и кантианцами, гегельянцами и поклонниками Л. Фейербаха, марксистами 
и экзистенциалистами; когда вы излагаете одно философское учение, оно кажется 
нам правильным, когда рассказываете о другом, оно представляется нам верным 
не в меньшей степени, чем первое». Подобная реакция со стороны студентов го-
ворит о том, что отпущенное на лекции и семинары время не было потрачено 
впустую, наши встречи состоялись вполне, задача выполнена и цель достигнута. 
«Как вам удается представить каждое философское учение, — спрашивают они, — 
как вполне убедительное и правильное?» Считаем, что это удается во многом бла-
годаря тому, что в философии (или в области теоретического разума) мы придер-
живаемся как раз традиции «философского нейтралитета». 

Если говорить об актуальной проблематике развития и совершенствования 
педагогического мастерства преподавателя высшей школы в условиях компетент-
ностного подхода к обучению, возможно утверждать, что личность преподавате-
ля (педагога) представляет собой основной смыслозадающий и целеобразующий 
элемент учебно-образовательного процесса как в высшем, так и в других звеньях 
образования: в том случае, когда человек действительно является педагогом 
(по складу ума, природной предрасположенности, дарованиям, способностям, та-
лантам, а также — воспитанию и образованию, то он, несмотря на систему орга-
низации образовательного процесса, наличие специальных технических и дидак-
тических средств обучения и множество других факторов, сможет объяснить уча-
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щимся все то, что от него требуется, начиная с умения читать, считать и писать — 
до сложнейших вопросов устройства мироздания, тайн человеческой экзистенции 
и запутанных хитросплетений социальных процессов, причем — не только пере-
дать и сформировать определенную сумму знаний, но также — необходимые уме-
ния и как общекультурные, так и общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции будущего выпускника вуза и гражданина современного российского 
общества [18]. 

Теоретические основания предлагаемой авторами концепции развития и со-
вершенствования педагогического мастерства преподавателя высшего учебного 
заведения находят свою реализацию, практическое воплощение и применение 
в свете следующих основных дидактических принципов, ориентация на которые 
позволит намного повысить уровень мотивации учащихся, их познавательного 
интереса и поднять качество и степень эффективности образовательного процесса 
на новый, более высокий уровень [3. C. 168—173]. В данном случае следует осо-
бенно подчеркнуть то обстоятельство, что преподаватель различных дисциплин 
социально-гуманитарного направления подготовки учащихся, придерживающийся 
своего рода «нейтрального», или скептического мировоззрения, в большей степени 
сможет ориентироваться на следующие принципы и рекомендации и реализо-
вать их в своей профессиональной деятельности. 

1. Одним из важных оснований профессиональной деятельности преподава-
теля является принцип (или закон) гармонизирующего диалога. Понимание пре-
подавательской деятельности, при котором преподаватель мыслится как активный 
субъект, а учащиеся — пассивный объект его образовательных воздействий 
(S→O), является ошибочным и негативным и представляет собой источник мно-
гих недоразумений, противоречий, конфликтов, провалов и поражений в педа-
гогической деятельности. Преподавательская установка на то, что учащиеся — 
не пассивный объект, на который направлена активная деятельность педагога, 
а такой же активный субъект учебно-образовательного процесса (S1↔S2), должна 
быть принята к качестве методологически и методически вполне оправданной 
и являющейся залогом эффективной профессиональной деятельности преподава-
теля. («Говорить есть не что иное, как возбуждать в слушателе его собственное 
внутреннее слово» В.Ф. Одоевский) [3. C. 168—173]. 

2. Начинать с предельно простого, постепенно переходя к более сложному, 
при этом возможно упрощение и популяризация содержания материала. В данном 
случае минимизируется негативная возможность оттолкнуть учащихся с самого 
начала многословными, малопонятными и «схоластическими» определениями, 
которые, как правило, понижают уровень мотивации и познавательного интереса. 
Впоследствии уровень сложности может нарастать, однако изначальная простота 
и ясность подачи основного материала не будет оборачиваться какими-либо смы-
словыми и образовательно-развивающими потерями. 

3. Каждое новое понятие необходимо тщательно прорабатывать; целесооб-
разно вначале изучения курса по любой изучаемой дисциплине некоторое время 
посвятить разбору специальных понятий конкретной предметной области, для 
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того, чтобы сложные и непонятные для учащихся (поначалу) термины стали яс-
ными, привычными и прочно вошли в их интеллектуальный обиход. 

4. Соблюдать строгую последовательность, системность и логику в изложе-
нии учебного материала. Довольно часто тот или иной набор знаний излагается 
преподавателем в виде механической суммы частей или тезисов, никак друг с дру-
гом не связанных. Без специально отработанной системы логических связок 
и смысловых переходов преподаватель рискует превратить материал в эклектиче-
ское нагромождение различных дисциплинарных фрагментов [1. C. 159—162]. 

5. Иллюстрировать и пояснять сложные положения яркими примерами и ана-
логиями, в чем существенным подспорьем может быть жанр «занимательной нау-
ки», разрабатывавшийся в отечественной дидактической традиции различными 
педагогами и психологами на протяжении всего XX в. 

6. Стремиться к тому, чтобы учебный материал затрагивал учащегося, де-
лался для него лично значимым; показывать, что изучаемая дисциплина не сухая 
и невнятная премудрость, от которой ничего «ни уму, ни сердцу», что говорит 
она не об отвлеченных предметах, а о нем самом, о его жизни с ее радостями, 
печалями, проблемами и поисками [1. C. 160—165]. 

7. Уметь основные мысли или главные идеи предлагаемого учащимся мате-
риала формулировать stans pede in uno (стоя на одной ноге), то есть предельно 
кратко, но в то же время понятно, выражая в нескольких словах самую суть, т.к. 
академически-схоластическое многословие, напротив, уводит от главного, размы-
вает основное содержание, лишает мыслительный и исследовательский процесс 
внутренней силы и напряжения, которые во многом и делают его увлекательным, 
интересным и результативным [2. C. 103—110]. 

8. Полагать развивающие и воспитательные цели обучения приоритетными 
по отношению к образовательным. Требовать от учащихся не столько усвоения 
ими «суммы знаний», сколько умения свободно ориентироваться в смысловом 
поле изучаемой дисциплины. Они должны не столько знать (в смысле — запоми-
нать), сколько понимать основные принципы, идеи и теории [17. С. 129—138]. 

9. Преподаваемый материал должен быть живым, интересным и максимально 
приближенным к жизни: необходимо показывать учащимся где, когда и как они 
смогут использовать полученные знания и навыки; максимум материала давать 
на аудиторных занятиях, минимум — для самостоятельной подготовки, исходить 
преимущественно из практикоориентированной образовательной стратегии: уча-
щиеся должны не столько запомнить материал, сколько понять его и уметь в даль-
нейшем самостоятельно использовать; широко использовать межпредметные свя-
зи: опираться на жизненный опыт учащихся и максимально задействовать знания 
и навыки, полученные ими в предыдущие годы обучения (в школе и вузе) [11. 
C. 30]. 

Авторы небезосновательно утверждают, что педагогическое мастерство пре-
подавателя высшей школы во многом базируется на практической реализации 
указанных принципов, которая позволит намного повысить эффективность учебно-
образовательного процесса и привести к высоким результатам в виде действитель-
ного и всестороннего усвоения учащимися необходимых знаний, формирования 
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у них нужных умений и необходимых компетенций, что, в свою очередь, может 
быть адекватным ответом на современные вызовы отечественного образования, 
переживающего период реформирования и обновления на основе и в условиях 
компетентностного подхода к обучению. 

В заключение авторы считают необходимым отметить, что в данной работе 
новым является методологическое положение о целесообразности нейтральной 
мировоззренческой ориентации преподавателя социально-гуманитарных дисцип-
лин в его профессиональной деятельности. Этико-философским основанием прин-
ципа мировоззренческой нейтральности является философия скептицизма (от Пир-
рона до Канта и Юма) и идеи эпистемологического анархизма П. Фейерабенда. 
Авторы предлагают рассмотреть возможность применения на практике ключевых 
положений этих учений: отказа от установления монополии на истину, воздержа-
ния от окончательных и однозначных утвердительных или отрицательных суж-
дений; признания, в конечном итоге, изостеничности (равносилия) противобор-
ствующих высказываний, достижения атараксии — душевной невозмутимости 
и бесстрастности, которая особенно важна для того, чтобы иметь возможность 
избежать субъективных оценок и предпочтений при изложении различных теорий. 
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The teacher, as well as any person adheres to certain values and ideological orientation, which significantly 
affect its activity. In this personal teacher's position, as well as his style of work have an impact on the forma-
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Russia’s entry into the world economic community, the development of market 
relations results in fundamental changes of all life spheres, including educational one. 

Modern Russian education system is finding itself in transition stage. The Russian 
education system is entering into the European educational space (Russia joined the Bo-
logna Agreement) [4. P. 129] determined the beginning of national education restructur-
ing, having retained its best traditions in the integration process, first of all — the priority 
of morality and high professionalism [11. P. 31]. 

Many experts of modern education problems agreed in opinion that the modern 
university “is in ruins”, thus having acknowledged the “dying” of Kant — Humboldt’s 
model of university construction [6]. Therefore universities are facing the need of de-
veloping a new management policy aimed at achieving sustainable development, inno-
vativeness, entrepreneurship on the one hand, and on the other hand — the preservation 
of the best academic cultural traditions [5. P. 110] based on respect, trust and openness. 
Educate without education is only half-education [8. P. 497]. Thus, the Government 
of the Russian Federation developed a number of normative documents to complete 
the task: the Federal Law “On Education in the Russian Federation”, State program of 
the Russian Federation “Development of Education” for 2013—2020, the plan of meas-
ures (“Roadmap”) “Changes in social sectors targeted at improving the effectiveness 
of education and science”. 

The attempts to create a new education policy in response to rapidly altering eco-
nomic challenges are taking place within active search for the most efficient education 
management models. Nowadays the level of educational service largely depends on 
how fast the universities can manage to re-form and adapt to new requirements of the 
competitive environment, having transformed its internal organizational structure. In such 
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conditions, the modern university management more resembles and corresponds to the 
administration in corporations, in other words, there is the corporatization of the Universi-
ty [13. P. 66—83]. There are new areas of activity, there is a need to train managerial 
staff capable of working effectively within new environment. A key role belongs here 
to “education manager” or as more frequently called the “university administrator” as 
a professional manager. Modern researchers in the field of university ethics N. Keohane 
and P. Weingartner define the mission — credo of the university as follows: a) The uni-
versity is a community of scientists (N. Keohane) b) The university is a professional 
institution (professional organization) specializing in delivery of education. Thus the 
particular cultural and social nature of the university forms barriers for mechanical trans-
fer of management methods and approaches to the ethical regulation foundation of the 
internal life of the staff from the business sphere to the sphere of academic administra-
tion [9. P. 36]. Hence in our article we will use the notion of a university administrator. 

These days education management system needs to be improved, as it is unable 
to provide the transition of educational institutions from extensive to intensive way of 
development, to carry out the substitute of subject-object to subject-subject relationship, 
forming the basis of every individual self-development. Therefore, the present situation 
of many higher education universities allows us to talk about the formation of a special 
subject — university administrator. 

One of the leading places in the problem-solving process belongs to the university 
administrators who have to deal with the increasing complexity of new tasks and take 
more responsibility for their decisions and ultimate outcomes. For instance, the modern 
researcher V.I. Bakshtanovskiy defines a university administrator as a special type of 
professionals, where the main objective is to co-ordinate the basic values of corporation-
organization and corporation-profession [1. P. 21]. According to another researcher — 
A.A. Skvortsov “...university is a business-corporation where managers to manage the 
corporation are required” [12. P. 72]. Then in our insight a university administrator is 
a professional who is capable of creatively accomplishing professionally — administra-
tive activities within the university’s mission — credo, targeted at maintaining its in-
tegrity and development, as well as self-actualizing in it as an individual. 

P. Weingartner in his work “Moral Dimensions of Academic Administration” writes 
that “the university is an organization consisting of a large group of professionals, inspir-
ing the trust of their customers, owning high reputation within their community and high-
lighting ethical standards of activity” [14. P. 18, 23—24]. Hence the most important cha-
racteristic of an individual development, providing it with ability to productivity, 
creative-formative work is professionalism. In modern society, the foundation of pro-
fessionalism, together with the relevant knowledge, skills and abilities becomes value-
normative, ethical priorities of an individual, allowing it to choose optimal formats of 
performing its professional duties. 

The problem of moral evaluation of administrative activity professionalism in the 
field of education is complicated. It is formed under the influence of determining social 
values and personal preferences, partially requirements for professional activity are 
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formed on the basis of dominant culture purposes. Moral norms related to the system 
of values... of any social community... determine the choice of the means to ensure the 
interests of the society [14. P. 180]. Consequently professional ethics becomes the 
theoretical basis for the development of specialist’s moral culture, where the object of 
its consideration is the professional behavior and ethical principles applied in the subject-
professional sphere of activity [7. P. 222]. 

Back in 2005, the Bucharest Declaration of ethical values and principles of high-
er education in Europe assigned in Section 3 “Democratic and ethical governance and 
management” as follows: regarding the entrepreneurial and commercial activities, author-
ities should use their best practices of such undertakings likewise to adhere to the 
principle of law and the preservation of crucial academic and ethical values [2]. In par-
ticular respect for the norms of morality and professional ethics are the best guarantee 
for the prosperity of the university and higher education [10. P. 32]. 

The mission — credo of the university within the Russian education is to serve 
for a good cause and development of the Russian state and society, the growth of intel-
lectual, human and cultural development of the country; creation of values system. The 
university is primarily a scientific-educational corporation which work is regulated by 
corporate ethics. Accordingly the main task of the professional activities of a university 
administrator is corresponding to the high mission of the university and professional-
ethical guidelines of its scientific-educational activity. 

The assigned objectives of the university administrators define their specificity. 
Here we would like to refer again to the above-mentioned work of P. Weingartner, who 
writes that the university is a kind of collective professional in other words the subject. 
In this context, he determines two categories of university administrators: instrumental 
and academic. In his opinion these are academic administrators who are responsible 
for such a collective subjectivity. Their main goal — to cooperate with teachers and 
be responsible for the academic training of students, not master them, but on the contrary 
to be in relationship of collaboration, allowing organization to perform their duties 
[14. P. 32, 45]. 

Another point of view belongs to N. Keohane, who considers the essential point 
in the university management is establishing a common agenda of the university and 
obtaining from the different groups of the university community and the various depart-
ments of the university movement in common direction [9. P. 38]. Also, she writes that 
the head of a good university should be the leader, where obligatory condition of his 
consistency must be cooperation. 

Hence it can be concluded that the work of university administrators in many ways 
is similar to the professional. Therefore appealing to professional ethics gives university 
administrators the opportunity through the assessment prism of their own activities, the 
work of their colleagues to identify the specifics of the activity, taking into consideration 
its governing ethical principles. The study of the main features of specialist’s business 
behavior in the higher education system will help to uncover tasks and issues preventing 
the professional skills perfection of university administrators to plan actualization means 
of the ethical foundations of their professional work. 
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В статье анализируется современное состояние университетов высшего образования. Автор 
приходит к выводу, что на переходном этапе университеты выходят на поиск новых форм управле-
ния образования, сохранив при этом лучшие академические традиции. Особую важность в новой 
парадигме управления университетом становятся университетские администраторы как особая про-
фессиональная группа. Для определения статуса университетского администратора автором были 
использованы концепции Н. Кеохейн и П. Вейнгартнера, а также ряда российских исследователей 
в области этики. 

Ключевые слова: этика университета, этика университетского администратора, менеджер 
образования, академический профессионализм, академический администратор 
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В статье рассмотрена ключевая проблема политической этики: соотношение морали и поли-
тики в контексте концепции этики дискурса. Политическая этика представлена в качестве универ-
сальной дисциплины, которая является элементом, способствующим формированию принципиально 
нового морального сознания общества, повышению уровня политической культуры и демократии 
в стране. 

Ключевые слова: политическая этика, мораль и политика, политическая культура, граждан-
ское общество, этика дискурса 

Политическая этика как дисциплина возникла сравнительно недавно, лишь 
в XX в., однако, ее объект изучения, политическая мораль, существует с момента 
появления политики. В широком понимании — это философская дисциплина, 
обосновавшая связь морали и политики. В узком значении политическая этика — 
это нормативные предписания, обращенные к деятельности политических субъ-
ектов. Таким образом, ключевая проблема «Политической этики» — соотношение 
политики и морали. Так, исследователь К.Н. Костюк отмечает существование тес-
ной связи между политикой и моралью: «В этическую проблематику политики 
входят вопросы обоснования системы базовых ценностей общества, формирова-
ние социального порядка, отвечающего этим ценностным представлениям, вопро-
сы институциональных взаимоотношений, отношений социальных групп и движе-
ний, отношение общества и личности, основные понятия гражданское этики и т.д.» 
[3. C. 49]. Крупные исследователи данного феномена, такие как Аристотель, И. Кант, 
М. Вебер, В.И. Бакштановский, А.А. Гусейнов, К.С. Гаджиев, признают неразрыв-
ную связь между моралью и политикой. Напротив, последователи технологиче-
ского подхода к политической деятельности утверждают, что сущность полити-
ки — утилитарность и прагматизм, в ней нет места морали. 

Сам термин «Политика» определяется исследователями неоднозначно, но 
его суть можно свести к вопросу распределения властного ресурса в обществе. 
Субъекты данной сферы наделяются обществом особой властью для принятия 
политических решений и реализации их в обществе. У обывателя всегда сущест-
вуют опасения: политик может использовать эту власть в угоду себе и в убыток 
обществу, что часто выражается в проблеме признания политики как аморального 
вида деятельности. Публичные политики, например, во время предвыборной кам-
пании периодически используют в своей речи моральные категории, такие как 
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справедливость, свобода, совесть, часто подменяя решение фактических проблем 
моральными, абстрактными оценками. Это, конечно, несколько дискредитирует 
политическую этику как в широком, так и в узком значении слова. 

Другой упрек, который мы можем услышать от сторонников прагматики 
и утилитаризма, заключается в обосновании актуальности данной дисциплины 
в современных политических реалиях: насколько свободная, светская политика 
может быть основана на морали общего порядка при постоянно возрастающем 
уровне плюрализма? 

Еще одна группа проблем в области политической этики лежит в плоскости 
понимания успеха на политическом поприще и политики как деятельности в це-
лом. Так, большое количество работ по политологии сводит политическую дея-
тельность лишь к сумме определенных политических технологий, овладение ко-
торыми ведет к заветной цели. Следствием такого подхода становятся игнориро-
вание и пренебрежение «Политической этикой» как на стадии изучения данной 
дисциплины в вузе (политические специальности), так и в практическом плане. 
И тогда мы оказываемся свидетелями внутреннего непризнания субъектами по-
литики наличия объективных моральных регуляторов, что особенно характерно 
для сравнительно молодых демократических режимов, в которых социальные ин-
ституты, в частности институт гражданского общества, находятся еще на стадии 
формирования. В данном случае политические субъекты, получая властный ре-
сурс, могут помыслить себя не только творцами законов, но и творцами общест-
венной морали, так как ослаблен контроль (или отсутствует) со стороны граждан. 
Уже существующие этические нормы представляются для них бессубъектной 
абстракцией, над которой возвышается «Я» свободного, политического субъекта, 
призванного творить, в том числе и новые моральные нормы. 

В современных условиях развития демократических начал нам представля-
ется актуальной концепция этики дискурса современного немецкого философа 
Ю. Хабермаса [5], в основе которой лежит принцип всеобщего согласия. В рамках 
данной концепции природа морали заключена в правилах дискурса. Правила дис-
курса — это исходные предпосылки рационального обсуждения какого-либо вопро-
са. Опираясь на них, субъекты коммуникации смогут договариваться и выработать 
определенные нормы поведения, которые получат одобрение всех участников ком-
муникации. В этом случае коммуникация выстраивается согласно основному 
принципу универсализации, предполагающему учет точек зрения всех лиц, инте-
ресы которых обсуждаемая норма затрагивает, рассмотрение всех возможных пря-
мых и побочных последствий соблюдения данной нормы. Выполнение этих правил 
гарантирует консенсус по поводу содержания той или иной нормы, которая будет 
применена в рамках существующих социальных институтов. Действия, согласно 
совместно выработанной норме, представляют интерес для всех участников, так 
как они свободно артикулировали и выразили в голосе свое мнение — благодаря 
этому обеспечивается моральный прогресс. Такой подход к обоснованию дискурса 
и прогресса морали в обществе вызвал критику в адрес Хабермаса, которая, в пер-
вую очередь, связана с проблемой подсчета всех точек зрения участников комму-
никативного процесса, а во вторую очередь, с природой реальной мотивации 
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индивида ориентироваться в деятельности на согласие с другими партнерами 
по коммуникации. Поэтому Хабермас пишет о необходимости институционализа-
ции дискурсов — создать реальные социальные институты, разграничивающие 
и упорядочивающие деятельность «коммуникативной общности». Институты де-
мократического правового государства смогут подкрепить дискурсы, существу-
ющие в режиме реального времени благодаря монополии на применение легально-
го насилия. Субъекты гражданского общества уже не смогут прибегать к властным 
ресурсам и будут вынуждены действовать в рамках правил дискурса. Правовая 
норма, обладающая качеством позитивности и принуждением к легальному пове-
дению, — надежный механизм, мотивирующий человека к справедливым поступ-
кам и соблюдению правовых норм. Мы можем сделать вывод, что при таком под-
ходе именно демократическое общество способствует эффективному содействию 
в создании справедливого государства. 

Однако претворение в жизнь концепции Ю. Хабермаса требует соответству-
ющего уровня гражданского сознания. И, обобщив исторический опыт, мы неми-
нуемо придем к пониманию истинной демократии как режиму правления, осно-
ванному на морально-правовом сознании граждан, принимающем общественные 
регуляторы, социальные институты, механизмы взаимодействия с властными ор-
ганами. В этой системе координат общество, а вместе с ним и каждый отдельный 
гражданин, должны осознавать свою субъектность, выраженную в способности 
быть творцом социальной реальности. Для этого необходимы принципиальные 
изменения моральной парадигмы общества, закрепляющие высокий уровень по-
литической культуры как истинную ценность. Политическая культура, включая 
в себя не только фактические знания исторического опыта, но и представления 
о политических ценностях, мотивах, морально-нравственных качествах, представ-
ляется одним из первостепенных факторов развития гражданского общества, 
демократии в государстве. По оценкам многих экспертов, в Российской Федерации 
гражданская политическая культура еще находится на стадии формирования. 
В статье А.В. Колесникова выделены основные проблемы данного процесса: 
«В современной России еще не преодолены обстоятельства, усложняющие фор-
мирование гражданской политической культуры. К трудностям объективного по-
рядка отнесем: своеобразие становления рыночных отношений; усложненность 
функционирования политико-надстроечных структур (наличие „асимметричного“ 
федерализма с многообразием субъектов федерации, статусная идентификация 
субъектов республиканского типа); сложности с утверждением эффективной су-
дебной системы; противоречия муниципального строительства и осуществления 
муниципальной реформы (взаимосвязи органов государственной и местной власти, 
межмуниципальное сотрудничество); трудности институционализации граждан-
ского общества (ассоциации инициативы)» [2. C. 127]. 

Нам представляется, что разрешение вышеуказанных проблем возможно пу-
тем смены мировоззренческой парадигмы общества на новую, основанием которой 
станет политическая этика. Эта этика являет собой общий минимум политико-
культурных ценностей, которые принимаются всеми гражданами на основе этики 



Сазонова А.А. Политическая этика как основание новой мировоззренческой парадигмы 

 79 

дискурса, она общезначима как для политиков-профессионалов, так и для каждого 
члена общества. Выборные лица, государственные служащие и другие индивиды, 
связанные с политической деятельностью, в первую очередь граждане, а во вто-
рую — профессионалы в своей области. Поэтому понимание политической эти-
ки не может быть ограничено моралью присущей только политикам. Она регу-
лирует действия граждан как первичных субъектов политики, которые имеют 
юридические права избирать и быть избранными. «Быть избранным» значит реа-
лизовывать интересы определенной группы граждан, и, в этом случае гражданин 
приобретает вторичную субъектность. Поэтому моральные, профессиональные 
качества избранных, назначенных лиц прежде всего зависят от общего политико-
культурного и морального уровня социума. Российские ученые В.И. Бакштанов-
ский, Ю.В. Согомонов в статье «Как возможна политическая этика» отмечают: 
«Демократические начала пронизывают все общественные структуры, что предпо-
лагает ответственных, рационально мыслящих, умеренно настроенных, способных 
калькулировать собственные аффекты граждан, а не равнодушную к публичной 
жизни толпу, не разнузданный охлос, чернь, которые побуждаются сиюминутны-
ми вожделениями, суетными соображениями или порывами, постоянно испытывая 
потребность в инъекции политической демагогии, в духовных поводырях (кото-
рые и сами подчас оказываются политическими слепцами), а заодно и в поли-
цейской рукавице» [1. С. 28]. 

Обращаясь к историческому опыту, мы наблюдаем дихотомию власть иму-
щих как активных субъектов политики, и массы как пассивного объекта, нашед-
шую свое полное выражение в тирании и абсолютистских формах правления. 

Сегодня мы живем в эпоху, когда кантовский императив из теории превра-
тился в политическую практику — требуется автономная личность, способная 
к восприятию моральных законов, критическому мышлению, формированию мо-
ральных требований к политической элите, отказу от конфронтационного стиля 
поведения в пользу компромиссов, диалогов и сотрудничества. Политическая эти-
ка, — это в первую очередь внутренние установки человека, которые действуют 
на уровне инстинктов: быть соавтором законов, политического курса, принимать 
ответственность за свой выбор в день голосования. В случае приобретения вторич-
ной субъектности граждане — политические деятели основывают свою работу 
на императивах политической этики, имеющих общезначимый характер. Поли-
тическая этика — ядро гражданского общества, основа истинной демократии. 

Но возникает закономерный вопрос: как добиться качественных изменений 
в моральном сознании общества? Для этого рассмотрим политическую этику как 
часть прикладной этики и область философского знания. Среди иностранных тео-
ретиков данной области знания выделяют Дж. Роулза, Ю. Хабермаса, М. Фуко, 
Б. Сутора, К.Г. Баллестрема. Среди ученых, которыми разрабатывалась российская 
школа политической этики, можно выделить Е. Дубко, В. Бакштановского, А. Со-
гомонова, Т. Мишаткину, А. Гусейнова, Р. Апресяна, А. Прокофьева, Б. Капустина, 
А. Ермоленко и других. 
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Сегодня курс «Политическая этика» читается в Высших учебных заведениях 
России, и его сущность связана, в первую очередь, с осмыслением моральных ос-
нований политики, политических ценностей, дозволенных средств, этических мар-
керов поведения. Данная дисциплина не может быть ограничена только знанием 
или незнанием теории, она укореняется в сознании, воспитывая в сердцах слуша-
телей истинные мотивы политической деятельности: альтруизм, общественное 
благо, справедливость, патриотизм, ибо «одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред современной Россией, является задача формирования патриотизма и духовно-
сти у современной российского молодежи» [4. С. 96]. Политическая этика должна 
быть направлена на формирование качественно иного отношения к политической 
деятельности, политике, где стереотип «политика — грязное дело» воспринимает-
ся лишь как характерная черта определенной стадии общественного развития. 
Стоит заметить, что в основном дисциплина «Политическая этика» преподается 
тем специалистам, которые в будущем планируют быть наделенными властным 
ресурсом, но не читается тем, кто в демократическом обществе имеют большую 
субъектность — гражданам «вне политики», формирующим впоследствии граж-
данское общество, что вынуждает основную массу граждан остаться аполитичны-
ми или искать знания о политической этике «на стороне». 

Гражданское общество России только начинает кристаллизоваться, и нам 
представляется, что «Политическая этика» как дисциплина сможет оказывать пло-
дотворное влияние на качество морального сознания граждан. Поэтому считаем 
целесообразным не ограничивать изучение данного курса преимущественно поли-
тическими специальностями. 

Актуальность курса «Политическая этика» в первую очередь обусловлена 
изменениями восприятия политики как профессиональной деятельности, где массы 
наделяются все большей субъектностью, которая должна быть ими осознана как 
созидание и со-творение единства в его множестве. Все это свидетельствует о воз-
растающем значении морали в демократическом обществе, необходимости воспи-
тания нового морального сознания граждан. Считаем дисциплину «Политическая 
этика» важным компонентом, обеспечивающим политическую стабильность в го-
сударстве, и, как следствие всего вышесказанного, достойную быть включенной 
в общеобразовательные программы всех специальностей Высших учебных заве-
дений Российской Федерации. 
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В статье рассматривается тема влияния студенческих объединений на политику вуза. Приведе-
ны примеры первых студенческих объединений Европы и их работа, как со студентами, так и со-
трудниками вуза. В статье показано, почему студенческие корпорации не прижились в Российской 
империи и какие попытки предпринимают современные студенты для создания корпораций, на что 
они ориентируются и каковы их цели. 

Ключевые слова: университет, корпорации, студенчество, этика, академическая свобода 

На протяжении длительного этапа своего существования студенчество счита-
лось одним из самых значимых социальных статусов. В жизни индивида студенче-
ство означает начало интеллектуального роста, овладение профессиональными 
навыками, наступление периода зрелости. Как особая социальная группа студен-
чество всегда обладало собственной субкультурой, неповторимыми мировоззрен-
ческими и ценностными установками. 

Как в России, так и за рубежом высшее учебное заведение ориентировано 
не только на трансляцию знаний, но и решение задач передачи определенной куль-
турной и нравственной традиции. И если в России носителем такого рода тради-
ции, ответственным за трансляцию ценностей академического сообщества вы-
ступает, как правило, педагогический состав вуза, то в решении этой задачи на 
Западе значительную роль играют студенческие объединения. Одним из самых 
распространенных (и наиболее древних) их разновидностей являются студенче-
ские корпорации. Именно они традиционно являются хранителями университет-
ского духа. 

Студенческие корпорации на данный момент широко распространены за ру-
бежом, существовали они и в дореволюционной России. Сегодня в нашей стране 
также существуют студенческие вузовские организации, которые помогают их 
участникам получить наиболее эффективное образование, начать научную дея-
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тельность, организовать свой досуг и культурное развитие. Но, как правило, их 
деятельность ограничивается пространством самого вуза и не оказывает сущест-
венного влияния на управление учебным заведением. В отличие от них западные 
студенческие корпорации, объединенные не по политическим, национальным или 
религиозным мотивам, а просто на основании принадлежности к определенному 
университету, его славным традициям и неповторимой культуре, играют значи-
тельную роль в определении академической и социальной политики университета, 
а их деятельность осуществляется в виде общественного служения в масштабах 
всей страны. 

Поэтому было бы ошибочным видеть в западных студенческих корпорациях 
только организации, занятые вовлечением студентов в учебную и научную работу, 
или клуб по интересам, организующий внеучебную деятельность. Корпорации Ев-
ропы и Северной Америки являются важнейшими, и в лучших своих образцах, — 
ведущими институтами гражданского общества, формирующими у молодежи на-
строения социальной активности и работы на благо своих стран. Благодаря их дея-
тельности в сознании выпускников западных университетов формируется зрелая 
политическая культура, позволяющая человеку занимать созидательную граждан-
скую позицию и, как следствие, входить в состав политико-экономической и ин-
теллектуальной элиты государства. 

Идейным основанием, которое позволило западным студенческим корпора-
циям сохраняться в течение столетий и передавать свои традиции новым поколе-
ниям, являются ценностные принципы и моральные нормы. На данный момент 
следование определенным нравственным устоям, соответствие конкретным пове-
денческим образцам составляет главную цель функционирования студенческих 
объединений разных стран [1. С. 4—5]. 

Начиная с XII в. в образовательном европейском пространстве нациям и груп-
повым организациям давались грамоты о привилегиях. Эти организации называ-
лись universitas magistrorum et scholarium. В Париже по такому принципу были 
организованы четыре нации: французская, пикардийская, английская и норманн-
ская. Во главе наций стояли прокураторы, а над всеми ними — ректор. Четыре 
нации в дальнейшем развились в автономные корпорации, имеющие свои печати 
с сороковых годов XIII в., еще до того, как их получили факультеты и сам универ-
ситет. Помимо печати, нация имела регистрационные журналы, доходы и рас-
ходы, собственных казначеев и педелей. В то время как «факультеты развились 
на учебной почве в отношении к преподаваемым наукам, нации образовались 
для взаимной поддержки, для дисциплины в видах административных вообще» 
[2. С. 44]. 

Нации участвовали в работе всех университетских управленческих органов, 
обязательно участвовали в выборах ректора и руководителей факультетов. Отли-
чительным признаком таких университетов было то, что все студенческие органи-
зации были под контролем самих студентов. И вопросы о продолжительности 
лекций, их начале, разнообразные обвинения и требования определялись студен-
тами национальных общин. 
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Следует учитывать тот факт, что именно из области св. Женевьевы начался 
процесс образования землячеств, который позднее образовался в нации. Но ру-
ководство университетов находилось не в руках школяров, как принято думать, 
а в руках магистров, которые соединившись в корпорацию, избрали своим лиде-
ром кафедрального канцлера, впоследствии ставшим главой парижского универ-
ситета. 

Стоит отметить, что образование отдельных факультетов началось именно 
с Парижа, и их форму и статус переняли впоследствии уже другие университеты, 
особенно германские. Факультеты возникли как организация преподавателей от-
дельных дисциплин, во главе которых стояли деканы. Профессора на этих факуль-
тетах, чтобы иметь большую свободу преподавания и занятий научной работой, 
образовали академическую корпорацию, опирающуюся на правовые основы, 
вследствие чего получившие определенные привилегии. 

Точкой опоры для развития факультетов послужила булла папы Григория IX 
«Parens scientiarum» 1231 г., которую также называют «великою хартией» (magna 
charta) Парижского университета. В ней говорится о том, что факультеты могут 
сами «устанавливать уставы и порядки, какие окажутся нужными, относительно 
способа и часов чтения, относительно диспутаций, костюма, погребения умерших, 
относительно бакалавров... таксирования квартир, дисциплинарных мер против 
ослушников» [3. С. 197—211]. При этом исключение из факультета рассматри-
валось как исключение из всего университета. Факультеты играли значительную 
роль как во внутриуниверситетском пространстве, так и руководстве внешней 
политикой. 

Германские университеты заимствовали от своих образцов (Париж, Болонья) 
не только саму схему управления, но и ее структуру. «Факультетское деление — 
пишет Ф. Паульсен, — имеет своим предметом науку; функции факультетов за-
ключаются в преподавании, в испытаниях и в награждении учеными степенями; 
во главе факультетов стоят избранные ими деканы. Расчленение на нации имеет 
в виду цели самоуправления и суда; во главе наций стоят избранные ими проку-
раторы. Во главе всего университета стоит ректор, избираемый нациями, состоя-
щими из магистров и учеников» [4. С. 349—350]. Немецкие университетские 
корпорации также строились по принципу наций и возникли уже в первых гер-
манских университетах (в Пражском — 1348 г., в Венском — 1365 г., в Гейдель-
бергском — 1386 г.). Дальнейшее развитие корпораций было связано с борьбой 
властей и профессоров за главенствующую роль в их управлении. Но факультеты 
со временем вытеснили нации, и управление университетом перешло к корпора-
циям учителей. 

Студенческие объединения стран Европы, такие как нации, факультеты, кор-
порации способствовали урегулированию в системе университета правовых норм 
и обязательств и принятию законов, согласно которым студенты могли свободно 
учиться в разных странах, находясь под покровительством папы и императора, 
дарующие определенные привилегии. 
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В России во все времена к студенческим обществам относились с подозрени-
ем, они постоянно находились под пристальным вниманием как самой админи-
страции вуза, так и полиции. Для этого были веские причины, начиная свою рабо-
ту, будь то научное общество, корпорация или литературный кружок, оно неиз-
бежно приобретало политическую окраску. Так «Научно-литературное общество» 
при Петербургском университете было закрыто по причине разоблачения тер-
рористического заговора против жизни императора Александра III его членами 
(А.И. Ульянов, П.И. Андреюшкин, В.Д. Генералов, П.Я. Шевырев). 

В начале XX в. в преддверии революции многие студенческие общества 
стали площадками для митингов и выступлений. В противовес им стали образо-
вываться литературные и академические сообщества. «Создание научно-литера-
турных обществ разделило студентов, как никогда, на два враждебных лагеря: 
политиков и академиков, причем первые относились крайне враждебно к возник-
новению обществ. Они видели в этой академической структуре студенчества 
отвлечение молодежи от политической борьбы» [5. С. 107]. Студенческие об-
щества конца XIX — начала XX в. были остро политизированы, вследствие чего 
не столько сами вузы, сколько государственный аппарат власти закрывал таковые. 

В России в настоящее время студенческие внутривузовские объединения 
не играют какой-то значительной роли в административном принятии решений. 
Студенческие объединения в своем большинстве представляют клубы досугового 
типа. Но наравне с подобными клубами стали образовываться студенческие кор-
порации в Санкт-Петербургском университете, проект так и называется «Сту-
денческое объединение — корпорации на базе Санкт-Петербургского государст-
венного университета». Проект основан на опыте студенчества западных стран 
с учетом особенностей российского менталитета в ноябре 2013 г., это первая 
студенческая корпорация на базе Санкт-Петербургского университета в истории 
современной России, которая призвана внести качественные изменения в систему 
студенческой самоорганизации и самоуправления, развить человеческий потенци-
ал России, а также выработать уникальную студенческую идентичность, основан-
ную на принципах патриотизма и гражданской ответственности. 

Студенческая корпорация ставит перед собой следующие задачи: развитие 
потенциала студенчества и его использование в интересах инновационного разви-
тия страны путем формирования потенциальной национальной элиты из числа 
лучших представителей российского студенчества Санкт-Петербургского универ-
ситета, которая обеспечит преемственность стабильного курса национального 
развития, укрепит позиции и авторитет России; создание новой формы студенче-
ской самоорганизации и самоуправления, способствующей улучшению качества 
человеческого капитала и социальной среды, повышению национальной конку-
рентоспособности; укрепление связей между поколениями студентов, выпускни-
ков и академического состава [6]. Также действует корпорация ЛИС (Лига Ини-
циативных Студентов), занимающаяся организацией экскурсий, проведением 
актуальных для сегодняшнего времени лекций с приглашением лучших ученых 
университета. Корпоранты участвуют в решении общественно-значимых проблем 
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города. Корпораций подобного рода в Санкт-Петербурге несколько, и все они объ-
единены в единую организацию «Движение Национального Возрождения». 

В городе Ставрополь в 2009 г. было основано первое студенческое братство 
«Бета Дельта Кси», организованное по принципу американских студенческих 
братств греческой буквы. Членами братства являются студенты из разных уни-
верситетов Ставрополя. Братство автономно по отношению к каким-либо вузам 
и действует само по себе как студенческая организация. Но как студенческая ор-
ганизация братство официально не зарегистрировано, поэтому можно говорить 
лишь о его полулегальном существовании. 

На собственные средства братство выпускало газету «Контраст», на страни-
цах которой освещались студенческие проделки, поднимались злободневные во-
просы, касающиеся всего российского студенчества, велись рубрики о музыке 
и кино. Большое внимание уделяли освещению современных субкультур как в рос-
сийском обществе, так и мировом пространстве. Также на средства братства про-
водились различные корпоративные мероприятия. 

И все же нельзя сказать, что братство занималось узкой корпоративной дея-
тельностью, оно осуществляло различные социально-значимые акции, такие как 
сбор средств для детского дома, акции протеста против повышения цен в студен-
ческой столовой, защита интересов конкретных студентов против неправомер-
ного их выселения из общежития. Как отмечают сами члены братства, несмотря 
на то, что университетское руководство, с одной стороны, не воспринимало их 
всерьез, с другой стороны — настороженно относилось (здесь как раз складыва-
ется авторитет дореволюционных студенческих сообществ, большинство из кото-
рых были политизированы и революционно настроены, вплоть до того, что не-
которые из них были признаны как террористические организации), но в целом 
прислушивалось к их доводам. 

Современные студенческие корпорации и объединения в России не полити-
зированы так, как более ста лет назад, не имеют четко озвученных целей и прин-
ципов, они более направлены на заполнение свободного от учебы времени в дру-
жеской компании, не важно, студенческий отряд это, корпорация или клуб КВН. 

Отличительной чертой именно студенческих корпораций, а не кружков или 
клубов является занятие академической деятельностью и улучшение уровня обра-
зования. В современной России в студенческой среде нет преемственности кор-
поративного устройства, а значит, нет истории, традиций и методов, на которые 
можно было бы опереться. Современные корпорации могут лишь брать пример 
с западных коллег в деле организации и работы со студентами в корпорации. 
Какие же они в дальнейшем поставят цели и задачи, будет зависеть их авторитет 
не только как корпорантов, но и общественных деятелей, которые могли бы повли-
ять на принятие решений в вузе. 
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В статье рассматриваются проблемы социализации современной молодежи в контексте про-
цессов информатизации современного общества и роль высшего образования как одного из основ-
ных факторов социализации молодежи. Университет сегодня выступает в качестве основного соци-
ального института, одновременно вводящего молодое поколение во взрослое общество и регулиру-
ющего воздействие иных типов социализации. Статья анализирует взаимодействие университетской 
и «цифровой» социализаций и акцентирует внимание на ключевых точках их пересечения. 

Ключевые слова: высшее образование, цифровая социализация, этика 

Мир XXI в. предоставляет современному человеку широкие возможности для 
социализации, виды которой также диверсифицировались в последние десятиле-
тия. Возросшая доступность интернет-общения, появление новых сообществ, но-
вых профессий (и новых взглядов на профессионализм как таковой) обусловили 
возникновение новых контекстов социального взаимодействия и связанных с ним 
типов социализации. «Социализация индивида... испытывает на сегодняшний день 
значительные преобразования. В глобализирующемся мире усложнение общест-
венной структуры влечет дифференциацию традиции, которая предполагает новые 
типы взаимоотношений, создает новые социальные роли и формирует сложные 
системы и подсистемы» [1. C. 87]. 

В свою очередь, новизна этих контекстов обусловила высокую заинтересо-
ванность в них молодого поколения. Более того, некоторые из этих контекстов 
начали свое функционирование и продолжают его практически исключительно 
за счет участия в них молодежи. С одной стороны, такая возрастная неравномер-
ность совершенно естественна и неизбежна: новые технологии и новые профессии 
легче осваиваются теми, для кого этап общего освоения в мире еще не закончен, 
теми, для кого любая профессия является новой и для кого еще не существует 
«старых», привычных технологий. Кроме того, большая часть соответствующих 
массовых рекламных кампаний ориентирована на молодежь. В первую очередь 
это связано с таким явлением, как «цифровая социализация»: привязанность мо-
лодого поколения к электронному общению (и, соответственно, интерес к элек-
тронным устройствам, через которые можно это общение осуществлять) имеет 
более глубокие корни, чем это представляется многим современным педагогам. 
Как писал М. Пренски, современные студенты — это цифровые аборигены: они 
«думают и обрабатывают информацию принципиально иначе, чем их предшест-

                                                   
 * Статья подготовлена на средства НИР № 101402-0-000, тема «Профессиональная этика 

в академической среде: современные проблемы». 
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венники. Эти различия глубже и больше, чем подозревает или понимает большин-
ство преподавателей... Наши студенты сегодня — „носители цифрового языка“ 
компьютеров, видеоигр и интернета» [2]. Цифровая социализация создает опре-
деленные проблемы и угрозы, связанные с социализацией молодежи в целом. Воз-
никает множество вопросов: не затрудняет ли цифровая социализация социализа-
цию «живую», нецифровую? Можно ли считать эти два пути социализации индиф-
ферентными относительно этических ценностей, не подразумевает ли цифровая 
социализация отступления от традиционной европейской морали (1)? Не навя-
зывает ли цифровая социализация таких принципов взаимодействия с другими 
людьми, которые, будучи нежелательными или даже неприемлемыми в «живой» 
коммуникации, окажутся через какое-то время превалирующими? 

С другой стороны, несмотря на то, что взаимодействовать с новыми техно-
логиями (и, соответственно, подвергаться их малоисследованному (2) воздейст-
вию) старшему поколению приходится значительно меньше, нельзя сказать, что 
проблемы цифровой социализации — это проблемы только молодежи. Если, про-
должает М. Пренски, наши студенты — цифровые аборигены, «то кто же тогда 
остальные из нас? Те из нас, кто не был рожден в уже цифровом мире, а был 
увлечен значительной частью или большинством проявлений новой технологии 
и освоил их в какой-то более поздний период своей жизни, те являются цифро-
выми иммигрантами, и всегда будут таковыми по сравнению с ними» [2]. 

Процесс цифровой социализации в каком-то смысле неизбежен не только для 
молодежи, но и для многих представителей старшего поколения — преподавате-
лей, ученых, администраторов. Кроме того, наряду с «первичной» цифровой со-
циализацией существует еще и цифровая ресоциализация, связанная со сменой 
профессии, репрофессионализацией. К примеру, человек, работающий в сфере об-
разования несколько десятилетий, имеет больше возможностей избежать взаимо-
действия с «цифровым миром», чем тот, кто становится преподавателем после 
уже состоявшейся карьеры в другой сфере. 

Репрофессионализация влечет за собой необходимость ресоциализации и из-
менения социального положения, и эти процессы не всегда проходят беспроблем-
но: «Смена профессии и последующая репрофессионализация как процесс освое-
ния человеком новой профессии означает изменение профессионального статуса, 
что также часто приводит к негативным психологическим и социальным послед-
ствиям» [3. C. 260]. Процесс цифровой социализации у представителей старшего 
поколения происходит принципиально иначе и связан с принципиально иными 
проблемами. «В то время как цифровые иммигранты учатся — как и всякие им-
мигранты, одни лучше, другие хуже — адаптироваться к своему окружению, они 
всегда в определенной мере сохраняют свой „акцент“» [2]. 

Возвращаясь к проблемам цифровой социализации молодежи, необходимо 
вновь поставить вопрос об индифферентности технологий по отношению к мора-
ли: являются ли новые средства коммуникации лишь средствами? Цифровая со-
циализация предполагает лишь новый набор навыков взаимодействия человека 
и общества или же она всегда неизбежно привязана к определенному этическому 
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содержанию? Если да, то каково это содержание, не вступает ли оно в конфликт 
с традиционными гуманистическими ценностями? 

Несомненно, способы социализации и средства коммуникации неизбежно 
оказываются связанными с определенными ценностными ориентациями. Мгно-
венный обмен сообщениями (instant messaging) и социальные сети позволяют 
общаться с чрезвычайно большим количеством людей и при этом сделать это 
общение предельно коротким; знакомства становятся более поверхностными: не-
возможно близко знать несколько десятков людей, с которыми общаешься посто-
янно, обмениваясь лишь несколькими сообщениями в неделю. Это не означает, 
что instant messenger’ами и социальными сетями нельзя пользоваться иначе. Тем 
не менее, сегодня мы можем наблюдать у молодежи потребность именно в таком 
общении. 

Не следует демонизировать такой тип общения, но, с другой стороны, важно 
видеть угрозы, связанные с широким распространением такого общения — в том 
числе угрозы этического характера. Восприятие человека лишь через призму не-
многочисленных текстовых сообщений может стирать различия между людьми, 
обезличивать их, маскировать их эмоции, настроения и потребности. В этом смыс-
ле современный университет выступает в некой оппозиции к цифровой социали-
зации, обязывая студентов контактировать друг с другом и с преподавателями 
лично и более длительно и, как и цифровые технологии, оказывая влияние в пер-
вую очередь на социализацию молодежи. 

Чрезвычайно большое значение в процессе социализации университетской 
молодежи имеет образ преподавателя. В современном образовании можно заме-
тить тенденции сводить роль преподавателя к передаче знаний и обучению кон-
кретным прикладным навыкам. Тем не менее, для вчерашнего выпускника школы 
образ преподавателя — это образ представителя «мира взрослых», причем пред-
ставителя, выдвинутого этим миром в качестве достойного образца для подража-
ния. Разумеется, не будет большим преувеличением сказать, что любой человек, 
воспринимаемый молодежью как взрослый — врач, полицейский или продавец — 
так или иначе транслирует нормы «взрослого» взаимодействия в процессе обще-
ния. Тем не менее, именно преподаватель высшей школы, с одной стороны, в ходе 
образовательного процесса длительно присутствует в поле зрения большого коли-
чества представителей молодого поколения, с другой стороны, претендует на роль 
старшего и научающего более явно, чем, например, врач или продавец. «Более 
чем очевидно, что „дух учебного заведения“ создается как педагогическим кол-
лективом, так и каждым педагогом в отдельности. Психологической основой та-
кого воздействия является склонность молодежи к подражанию. По образному 
выражению К.Д. Ушинского, пример — это „плодотворный луч солнца для мо-
лодой души, который ничем заменить невозможно“. В этом нам видится важное 
условие гуманистической ориентации в образовании» [4. C. 24]. 

Воспитание и социализация молодежи, обучающейся в вузах, происходит 
и более опосредованными путями: правила и законы «взрослой» среды в общем 
и академической среды в частности усваиваются студентами не только через взаи-
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модействие с преподавателями, но и через взаимодействие с другими студентами, 
уже сделавшими определенные шаги на пути университетской социализации или 
только вступившими на этот путь, то есть кроме «социализации через старших» 
существует еще и «социализация через равных». Здесь необходимо сделать уточ-
нение: в силу объективных исторических причин совокупность современных осо-
бенностей университетской жизни, с одной стороны, обуславливает самостоятель-
ность, дискретность университетской социализации, ее отделенность от других 
типов социализации и в некоторых случаях даже противопоставленность им, 
с другой стороны, эта совокупность находится в поле других, аналогичных сово-
купностей, а обусловленная ею университетская социализация — в поле других, 
аналогичных социализаций. Это позволяет говорить о существовании универси-
тетской молодежной субкультуры, которая, «как наиболее динамичная, инноваци-
онная часть культуры представляет собой целостный, относительно самостоятель-
ный педагогический феномен, имеющий свою уникальную историю, собственную 
архитектонику, специфические характеристики, проявляющиеся во взаимодейст-
вии „студент — преподаватель“ и коэволюции профессионально-педагогической 
культуры и молодежной субкультуры» [5. C. 152]. 

Разумеется, употребление этого термина может казаться неоднозначным; если 
университетские ценности, университетские способы коммуникации представ-
лены некой субкультурой, то оказывается, что для отстаивания этих ценностей 
необходимо включаться в межсубкультурную конкуренцию, вникать в особенно-
сти функционирования субкультур как таковых и т.д. и таким образом признать 
включенность университетской жизни в соответствующие процессы и невозмож-
ность говорить о них «свысока», с позиции заведомо старшего. 

Тем не менее, на наш взгляд, необходимо признать легитимность этого кон-
текста: социализация молодежи сегодня — гораздо менее однородный процесс, 
чем всего лишь четверть века назад, особенно в России, так как «трансформаци-
онные процессы, охватившие российское общество конца ХХ — начала XXI в., 
в разы усложнили и фрагментировали процесс социализации подрастающего по-
коления на территории постсоветского пространства» [6. C. 117]. Как писал рос-
сийский социолог С.А. Белановский, «ослабление институтов социализации при-
вело к возникновению обширного неконтролируемого обществом социального 
пространства. В этом пространстве, вне сферы социального контроля со стороны 
взрослых и возникают молодежные субкультуры. С функциональной точки зрения 
эти субкультуры можно рассматривать как новые институты социализации» [7]. 

Эти обстоятельства возлагают на современных преподавателей особую ответ-
ственность: их участие в социализации включает в себя не только воздействие 
на отдельных студентов, на отдельные группы студентов или даже студенческие 
сообщества — в эпоху Интернета и социальных сетей каждый преподаватель 
оказывает влияние в рамках гораздо более широких контекстов. 

Ошибочно думать, что это влияние пренебрежимо мало, ведь в отдельных 
случаях информационные поводы, связанные с деятельностью преподавателей, 
подрывают их статус в глазах общественности: такой эффект оказывают, напри-
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мер, видеозаписи, демонстрирующие недостойное поведение преподавателя в ау-
дитории, видеолекции, направленные на распространение псевдонаучных идей. 
Активная просветительская деятельность и противодействие псевдонауке, наобо-
рот, подтверждают высокое достоинство профессии преподавателя. Подобные 
явления не только меняют общественное мнение о профессии преподавателя, но и 
напрямую воздействуют на процессы университетской социализации молодежи, 
предлагая академических деятелей в качестве примеров для подражания или же, 
наоборот, девальвируя эти примеры. 

Кроме того, именно университет — и именно в лице своих преподавателей — 
является сегодня хранителем идеи научной истины и представления о том, что 
к ней необходимо всеми силами стремиться несмотря ни на что. Ценность пред-
ставления о научной истине распространяется далеко за пределы университетской 
среды; современный человек привязан к идее истины научного типа гораздо боль-
ше, чем может казаться. В этом смысле академическая этика по отношению к этике 
повседневной оказывается гиперонимом, более общим понятием. Впрочем, и уни-
верситет, в свою очередь, не мог бы существовать, если бы его абитуриенты 
не имели неких общеакадемических представлений об истине и этике, ведь «ни фи-
нансирование, ни правильно слаженная структура не спасут университет от дог-
матизма и формализма, если в людях, составляющих университет, нет экзистен-
циального ощущения причастности к поиску истины» [8. C. 168]. 

Другая серьезная современная проблема, на наш взгляд — отношение к вос-
питанию молодежи как к некому процессу с туманным содержанием и абстракт-
ными целями. В наши дни под воспитанием нередко понимают лишь более или 
менее систематизированные попытки навязать молодежи определенные запреты, 
которая, соответственно, стремится от этих запретов освободиться. Именно по-
этому практически любой разговор об этике в молодежной среде рискует быть 
воспринятым как морализаторство или религиозный фанатизм (любопытно, что 
при этом связь этики и воспитания оказывается для молодежи более очевидной, 
чем для воспитывающего поколения — когда она равным образом воспринимает 
то и другое как нечто отвлеченное от жизни и ненужное). В то же время при 
ближайшем рассмотрении эти запреты оказываются некой абстракцией, не свя-
занной со стремлением привить какие-либо добродетели или нравственные каче-
ства. Это касается как воспитания в рамках семьи, так и академического воспи-
тания. В частности, «в документах Болонского процесса изначально заложены 
довольно абстрактные ценности, которые могут трактоваться двояко и впослед-
ствии прийти в противоречие или послужить ареной для политических игр» [9]. 

На наш взгляд, максимально возможная конкретизация целей академического 
воспитания является сегодня одной из приоритетных задач. «При всей несомнен-
ной важности воспитания системы добродетелей как составляющих неотъемле-
мого компонента моральной структуры личности необходимо четко обозначить 
те факторы, которые обусловливают их конкретное содержание, и только в таком 
случае добродетели могут служить важной установкой в поведении человека». 

В наше время чрезвычайно важным оказывается этический аспект универси-
тетской социализации молодежи. Связано это, разумеется, не в последнюю оче-
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редь с тем, что идея университета во все времена ее существования в принципе 
связывалась с высокими моральными идеалами, с нравственным совершенствова-
нием общества. Тем не менее, на наш взгляд, более важным является другая сто-
рона воздействия высших учебных заведений на молодежь. Профессиональные 
знания и навыки, приобретаемые в высших учебных заведениях, при определен-
ных условиях могут быть получены и вне их стен; иначе обстоит дело с академи-
ческой этикой, принципы которой очень трудно усвоить, не получив высшее об-
разование. В то же время именно этика университета в наше время оказывается 
средоточием высоких моральных принципов, следование которым, по Канту, лю-
бой преподаватель, любой носитель академической этики может рекомендовать 
в качестве всеобщей нормы. Академическая этика в этом смысле оказывается 
не только специальной профессиональной этикой; кроме прикладного содержания, 
она включает в себя общеморальные представления, круг которых предельно 
широк (в отличие от многих других видов профессиональной этики, притязающих 
на более узкоспециальное регулирование). 

Нормы поведения, принятые в академической среде, на протяжении многих 
веков считались в Европе неким всеобщим образцом. Это — одна из причин, 
по которой академическая этика обрела самостоятельность сравнительно поздно: 
лишь во второй половине XX в. «в связи с существенно возросшей... важностью 
науки и усилением ее роли в общественном развитии этика науки конституиру-
ется в самостоятельную научную дисциплину» [10. C. 131]. Неслучаен тот факт, 
что именно на высшие учебные заведения возлагается задача воспитания моло-
дежи, что именно этот социальный институт пользуется соответствующим дове-
рием общества. 

Сегодня идея университета переживает не самое простое время. Массовость 
образования чрезвычайно сильно и необратимо изменила образ университета 
в умах миллионов людей. Представления о том, каким должен быть университет, 
чрезвычайно диверсифицировались в последнее время; высшее образование сей-
час скорее находится в состоянии подготовки к следующему шагу, а не собственно 
совершает этот шаг. Информационные технологии, наоборот, бурно развиваются 
и достигли в своем развитии того момента, когда, с одной стороны, их влияние 
на сознание большинства людей становится весьма ощутимым, причем касается 
это в первую очередь молодого поколения, с другой стороны, не менее явной 
становится и этическая ненейтральность вхождения технологий в нашу жизнь. 
И хотя для многих очевидно, что «техника не может более рассматриваться как 
ценностно нейтральная и должна отвечать не только технической функциональ-
ности» [11. С. 88], в целом ход технического прогресса сегодня, как и в другие 
времена (3), ориентирован вовсе не на личное совершенствование тех, кто поль-
зуется его плодами. 

Сегодня трудно предположить, как завтра распределится влияние универси-
тета и технологий на представления молодежи о мире, о должном и справедливом 
в нем. Но уже сегодня очевидно, что именно от этого соотношения будет зависеть 
нравственное состояние общества в ближайшие десятилетия. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 (1) Подобными опасениями пронизан весь XX в., и они по-прежнему не утрачивают акту-
альность. Есть ли у той морали, которой стремится следовать молодежь, какое-то собст-
венное этическое содержание, или же она целиком построена на отрицании морали пред-
шествующих поколений, на стремлении освободиться от всяких запретов и ограничений? 
В качестве яркого примера крайне негативного отношения к «молодежной» морали при-
ведем резюмирующий отрывок из «Восстания масс» Х. Ортеги-и-Гассета: «Проблема 
в том, что Европа осталась без морали. Человек массы отбросил устаревшие заповеди 
не с тем, чтобы заменить их новыми, лучшими; нет, суть его жизненных правил в том, 
чтобы жить, не подчиняясь заповедям. Не верьте молодежи, когда она говорит о какой-то 
„новой морали“. Сейчас во всей Европе не найдется людей «нового этоса», признающего 
какие-либо заповеди. Те, что говорят о „новой морали“, просто хотят сделать что-нибудь 
безнравственное и подыскивают, как бы поудобней протащить контрабанду» [12]. 

 (2) «Хотя по ценностным ориентирам, приобретенным в молодости, можно предположить, 
какими будут на протяжении жизни позиции и поведение человека даже и в других 
областях, лишь в немногих исследованиях было рассмотрено, как у молодых людей фор-
мируются оценки использования интернета, а также как возникают долгосрочные по-
следствия, связанные с их цифровой социализацией в молодости» [13. C. 1022]. 

 (3) Это было очевидно уже для Ж.-Ж. Руссо в его «Рассуждении о науках и искусствах», 
что, впрочем, не мешает оспаривать изложенные им соображения и сегодня. 
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Статья посвящена рассмотрению принципов взаимоотношения преподавателя и студентов 
на основе идеи понимания миссии высшей школы как в классическом, так и в неклассическом уни-
верситете. В статье предлагается возможная система этических вопросов в отношениях «препо-
даватель — студент», основывающаяся на проблематизировании этоса и миссии профессии, а также 
современных проблема морали, относящихся к сфере применения информационных технологий 
в образовательном процессе. 

Ключевые слова: взаимоотношения преподавателя и студентов, академическая этика, мис-
сия университета 

Академическая этика в современном университете как пространство регуля-
тивных идей для академической жизни привлекает сегодня все больше и больше 
интереса. В условиях технологических, методологических, этно-конфессиональ-
ных и других вызовов, которые возникают перед университетом сегодня, акаде-
мическая этика реализует свою становящуюся все более актуальными функцию: 
обосновывать цели и задачи, миссию университета; анализировать ценностные ос-
нования педагогических традиций; формулировать подходы к принципам взаи-
модействия субъектов академической коммуникации и др. 

Взаимодействие преподавателя и студентов является важнейшим предметом 
рассмотрения академической этики, в котором отражаются принципы и ценности, 
определяющие собой миссию такой особой профессиональной деятельности, как 
преподавание в университете. 

В профессии преподавателя находят отражение идеи сочетания обучения 
и воспитания [1. С. 49], которые объединяются в процессе взращивания личности 
будущего специалиста. Психолого-педагогические задачи формирования студента 
как субъекта учебной деятельности предполагают обучение «умению планировать, 
организовывать свою деятельность, умению полноценно учиться, общаться» 
[2. С. 107]. 

Воспитание, неразрывно связанное с процессом обучения специально-пред-
метной сфере знаний будущего специалиста, задает дополнительные задачи для 
методиста и теоретика в области педагогики. Академическая этика, опираясь 
на фактологический базис психолого-педагогических исследований, осмысляет 
процесс образования с точки зрения этико-аксиологических теорий, предлагая 
обоснование этически значимых вопросов академической жизни. 

                                                   
 * Статья подготовлена на средства НИР № 101402-0-000 тема «Профессиональная этика 

в академической среде: современные проблемы». 
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Миссия университета понимается в этической традиции как добровольно воз-
лагаемая на себя «выходящая за пределы функциональных обязательств сверх-
задача служения Идее университета» [3. С. 8]. Миссию университета в Новое вре-
мя сформулировали такие философы, как В. Гумбольдт (единство преподавания 
и исследования, единство свободы преподавания и свободы обучения), А. Шопен-
гауэр (необходимость высоких идеалов ученого и преподавателя), Ф. Ницше (раз-
витие выдающихся способностей), Х. Ортегга-и-Гассет (гуманизация, приобщение 
к культуре) [4] и др. 

Академическая этика, делая предметом своего внимания служение идее уни-
верситета, обращается к понятию профессионализма и профессиональной этики 
ученого. Так, «к числу наиболее остро дискутируемых вопросов этики науки от-
носятся проблемы моральной оценки собственно познавательной деятельности 
в том виде, как она организована и мотивирована в науке» [5. С. 146]. Профессио-
нализм как «атрибутивный ценностный ориентир и регулятив научно-образова-
тельной деятельности университета» [3. С. 215] оказывается закономерным во-
площением идеи служения, предполагаемой миссией университета. 

Идея миссии университета своими концептуальными корнями переплетена 
с общими мировоззренческими основаниями принципов познания и, соответствен-
но, научения. Так, существующее «архетипическое преобладание в западном ми-
ровоззрении рационального над иррациональным, понятийного над образным, 
дискурсивного над поэтическим» [6. С. 429] во многом определяет сущность клас-
сического университета. В постклассической философии в связи с пересмотром 
критериев и форм рациональности расширяется и угол зрения на феномен лично-
сти как сложносоставного феномена: так, постклассическая философия «задает 
идею педагогики как воспитания... целостной (неоднобокой) личности» [7. С. 480]. 

Исследователи этико-философских проблем воспитания всегда подчеркивали 
важность гармоничности воспитания, включающего наравне с взращиванием ин-
теллекта и развитие эмоционально-ценностной компоненты. Так, вариантом пост-
классического педагогического кредо может служить идея русской религиозной 
философии И.А. Ильина: чтобы «оценить доброту и постигнуть ее культурное 
значение, надо непременно самому испытать ее, воспринять луч чужой доброты. 
Когда мы смотрим в глаза истинно доброму человеку, мы видим струящийся 
из них ... согревающий свет» [8. С. 493]. 

Таким образом, принципы взаимоотношений преподавателя и студентов мо-
гут следовать логике ценностей как классической, так и неклассической рацио-
нальности, предлагая богатство выбора и размышления для субъектов многоуров-
него и поэтому многозначного (и многозадачного) процесса. 

*** 

Вышесказанное будет конкретизировано нами в размышлении о совокупности 
вопросов, которые можно сформулировать в связи с профессиональной деятель-
ностью преподавателя высшей школы в аспекте их соотнесения с этическим во-
просом о миссии профессии. 
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А. Приобщение к этосу профессии как экзистенциальной основе понимания 
ценностей профессиональных действий. 

1. Понимание миссии университета и характера взаимодействия со студентами. 
Данный пункт включает акцентирование идеи самоценности процесса обра-

зования, его целей, независимых от возможных коммерческих условий пребывания 
студента. Так, важно помнить и об истоках социальных функций университетов: 
«Средневековые университеты великолепно служили широким слоям общества, 
но они делали это, выпуская священников, юристов, теологов и чиновников, по-
могавших укрепить церковь и государство, а не хмурясь при виде любой интел-
лектуальной деятельности, не сулящей быстрой прибыли» [9]. 

Говоря о характере взаимоотношений «преподаватель—студент», исследова-
тели отмечают их избирательно-личностный характер: здесь необходимо «найти 
индивидуальный подход к каждому, в зависимости от его психологических осо-
бенностей и условий жизни» [10. С. 152]. 

2. Привитие права писать, выдвигать гипотезы, обосновывать их, выстраи-
вать цепочку экспериментов; понимание данного права как выражения подлинной 
личностной реализации учащегося, его активной жизненной позиции. 

В современных исследованиях остается актуальной тема преобладания пас-
сивного мировоззрения над активным: «Результаты проявления активности 
у студентов РУДН также показывают, что часто испытуемые, оставаясь в целом 
достаточно пассивными, ожидают от окружения позитивного взаимодействия что 
приводит скорее к пассивно-созерцательному мировоззрению, чем к активному 
совладанию с изменениями среды» [11. С. 56]. 

3. Влияние моральным обликом. 
а) В первую очередь профессиональная сфера предполагает профессионализм 

тем качеством, которое выходит на первый план не только в служебно-норматив-
ной, но и в моральной оценке специалиста. Так, «профессия как социальное яв-
ление реализуется через конкретную деятельность людей, владеющих соответст-
вующим набором действий и способных выполнять свои профессиональные функ-
ции за счет профессиональных и личностных компетенций, т.е. достигать тех 
объективных целей, которые стоят перед ними как специалистами определенного 
профиля» [12. С. 14]. Профессионализм как «любовь к профессии в себе, а не 
себя в профессии» является не только гласным (вербально позиционированным), 
но и негласным примером для нового поколения. Профессионализм имеет своим 
продолжением бескорыстное вложение в будущее профессии: «профессор обязан 
планировать научную карьеру для своего студента и всячески помогать ему обрес-
ти достойное место работы и более широкую нишу для научной деятельности» 
[10. С. 154]. 

б) Моральный облик профессионала в образовательной сфере не ограничива-
ется только узко понимаемой компетентностью в своей области, но вольно или 
невольно включает в себя сферу общего личностного портрета преподавателя. 
Строго говоря, обязательность опциональных по отношению к профессиональным 
знаниям качеств не может быть прописана как должное (в силу ее безграничной 
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широты). При этом данные качества — многогранности, глубокого интереса к мно-
гообразным сферам культуры — часто реализуют важнейшие мировоззренческие 
потребности образования: «студент идет к профессору не только ради его знаний, 
поэтому студенту будет важным узнать, каковы взгляды этого человека на жизнь» 
[10. С. 153]. Важным оказываются и пример постоянного повышения квалифика-
ции преподавателем, и нюансы индивидуального стиля внешности. 

в) Моральный облик включает и определенное отношение к коллегам: ува-
жительные формы взаимодействия, принципы научного коллективизма и органи-
зованного скептицизма (по Р. Мертону), отсутствие нечестной конкуренции: на-
стоящий ученый «далек от того, чтобы с кем-то бороться и конкурировать. Со-
перник настоящего ученого — только неразрешимые научные проблемы» [10. 
С. 150]. 

Б. Взаимоотношения преподавателя и студентов в среде информационных 
технологий как дополнительная этическая проблематика. 

Одним из глобальных направлений развития современных методологических 
проблем преподавания в университете являются процессы информатизации. Ин-
формационные технологии в образовании как предоставляют необыкновенные 
возможности, так и порождают определенные неоднозначные моральные следст-
вия, а порой и проблемы, с которыми университетский преподаватель должен 
уметь справляться. Так, в ситуации массовизации процессов обучения как никогда 
важными становятся интерактивные методы обучения [13]. Интерактивные методы 
обучения в современном мире, будучи реализуемыми посредством новейших 
информационных технологий, порождают определенные моральные проблемы, 
в том числе касающиеся взаимоотношений преподавателя и студентов. 

1. Конструирование идентичности в виртуальной реальности во благо науч-
ному и педагогическому процессу. 

Перед современным профессором уже как минимум два десятилетия стоит 
задача допускать существование электронных форм организации учебного процес-
са как аналогов процессов коммуникации вживую, предполагающей личностность, 
внимание, отсутствие анонимности, высокую степень ответственности. Некоторые 
факторы, которые изначально могут казаться препятствием для полноценного об-
щения и самоидентификации с ответственным субъектом, должны рассматривать-
ся и в возможных продуктивных для ответственности аспектах. Так, при утрате 
одной идентичности может сформироваться другая, возможно, обладающая но-
выми возможностями для ответственности [14. С. 142]. 

Конструирование идентичности как задача и сфера морального долга при-
сутствует не только в аспекте коммуникации между преподавателем и студентом, 
но также и в аспекте репрезентации университетским профессором себя в интер-
нет-пространстве как публичного лица и авторитета во внеучебной среде студен-
тов. Поскольку «в информационном обществе заявить о себе может лишь тот, кто 
будет в состоянии наиболее остро и даже пронзительно выразить свое научное 
кредо» [10. С. 149], постольку от преподавателя требуется вовлеченность в обще-
ние в сети Интернет, презентация себя на страничке или сайте и т.п. 
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Многообразие форм применения новейших информационных технологий 
к коммуникации (в том числе и академической) отражено понятием «новые ме-
диа», которое включает в себя Интернет, компьютерные игры, цифровые фильмы 
и фотографии, мобильная телефония и виртуальный мир. Новые медиа как более 
быстрые, открытые, мобильные, интерактивные по сравнению с традиционными 
СМИ [15. С. 318], ставят перед университетским профессором и задачу присутст-
вия как опытного пользователя. 

2. Акцентирование понимания студентов, что информационные технологии 
требуют особой ответственности и организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы. 

Информационные технологии поставили перед современным университетом 
задачу интегрирования новых методов в устоявшиеся экзистенциальные традиции 
академической коммуникации. Отдельными методическими задачами, а также 
этическим ориентирами для преподавателя являются: 

— создать личность, умеющую ориентироваться в ситуации неопределен-
ности (в том числе информационном шуме); 

— создать ответственное отношение к собственному непониманию и умение 
задавать вопросы (творческий подход к технологиям); 

— предполагать, что начало и завершение дистанционной работы над проек-
том (особенно — если предполагается взаимодействие по нестандартным схемам, 
в режиме поиска новых возможностей) должно быть очным, личностным (при 
этом личностность остается в границах профессиональной нейтральности и бес-
пристрастности, означая, что личностный подход «оказывает помощь воспитан-
нику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, ста-
новлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно 
приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения» [16. С. 134]); 

— и наоборот: осознавать, что определенные задачи необходимо выносить 
на полностью электронный формат (решение незначительных уточнений, фор-
мальные организационные вопросы и т.п.). 

Таким образом, некоторые факторы, которые с точки зрения классической 
академической коммуникации могут казаться препятствием для полноценного об-
щения и самоидентификации с ответственным субъектом, должны рассматри-
ваться и с возможных продуктивных для ответственности сторон. 

Подводя итог, следует отметить, что при том, что преподаватель университета 
«обучает студентов, а не воспитывает их, говоря точнее, его воспитательное воз-
действие опосредовано обучением, интегрировано в него» [17. С. 137], тем не ме-
нее, своим примером и образом жизни (насколько он негласно проявляется в лич-
ности) преподаватель задает определенные ориентиры и ценности и в общем ми-
ровоззрении. Проблема отношений преподавателя и студентов является одной 
из наиболее сложных для осмысления и кодификации сфер [18], оставаясь при 
этом принципиальной для этоса профессии преподавателя темой, которая так или 
иначе должна быть постоянно заново переосмысляемой каждым педагогом. 
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The article is devoted to the examining the principles of the relationship between a lecturer and stu-
dents which refer to the understanding of the mission of the higher school both in classical and non-
classical university. The paper proposes a possible system of ethical issues in the relationship “teacher — 
student”, based on comprehension of the ethos and the mission of the profession, as well as a modern 
moral issue relating to the scope of application of information technologies in the educational process. 
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Nietzsche and Rumi belong to two different time and spaces: one a Germen Post-modern Philosopher, 
the other an Afghani Middle Ages Sufi. After an introduction about both figures and methodology used here, 
this paper presents a detailed discussion on commonalities between Nietzsche and Rumi. The first section 
illustrates on the shared methodology of writings which are the rousing language, hidden ideas amid simple 
points, and the paradoxical teachings. The second part studies the shared fundamental concepts among these 
philosophers. These concepts are Anti-idolism, the intuitional knowledge, and the authenticity of person. 
The last section of this paper called “inspirations” explains how those shared methodology and ideas serve 
two aims: mutual understanding between two different philosophies as well as enhancing our comprehension 
of humanity. 
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BACKGROUND 

Friedrich Nietzsche (1844—1900) and Jalal ad-Din Muhammad Balkhi Rumi 
(1207—1273) belong to two different times and spaces: one a Germen Post-modern 
Philosopher, the other an Afghani Middle Ages Sufi. The former can be understood in the 
context of history of Western philosophy and the latter in the Islamic mysticism. Nietzche 
is known for his shocking announcement: “God is dead”, and Rumi for his vital invitation 
to fully dedicate oneself to God. 

However, they are outstanding and appealing to other cultures as well. By focusing 
on the existential demands of humanity, they, more or less, go beyond their historical 
and geographical limits. Since their work concentrated on the core of their culture, deal-
ing with them connects readers with various fundamental aspects of their respective ci-
vilization. Nietzsche’s books are very popular within Muslim intellectuals, particularly 
Farsi readers in Iran and Afghanistan, including the hometown of Rumi; and Rumi’s 
poems are very popular among Western audiences, particularly North Americans. Both 
have been greatly inspiring to their adherents and for subsequent philosophical move-
ments. Nietzsche is considered as a precursor to expressionism, existentialism, and post-
modernism. The German philosopher Martin Heidegger canonized Nietzsche as the “last 
metaphysician”, as such; Nietzsche’s works reflect the entire potential of Western meta-
physics in multiple aspects. In salient ways, Nietzsche is also considered the greatest 
metaphysician because not only did he develop the apex of metaphysical thought, but 
he prepared the ground for the possibility of a fundamental ontology, thus, as Heideg-
ger noted, a seminal turning-point in the history of philosophy [1. P. 9]. 

Rumi is one of the most important figures of Islamic Sufism, promoting the idea 
of love, highlighting the merciful aspect inherent in Islam. His followers established 
a mystical order called the “Mawlawiya”, well known in Western culture as the “Whirl-
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ing Dervishes” or performing “Sama” (1). Through meeting with an itinerant Sufi named 
Shams ad-Dın of Tabriz (1185—1248), Rumi experienced a full change from an or-
dinary Muslim scholar to a great Sufi. He described his spiritual change in this fam-
ous quote: 

“The outcome of my life is not more than three key words: I used to be raw, then 
I was cooked, and now I am on fire”. 

Rumi’s most influential work is the 27,000-verse didactic poem, Spiritual Couplets 
(Mathnawı-yi Ma‘nawı) which explores the discovery of his Sufi experience. Recognized 
by many commentators, both within the Sufi tradition and outside it, the collection is 
considered the greatest mystical poem ever written [2. P. 13]. It is a more didactic book 
in Islamic Sufism than Divan-e Kabir, another of Rumi’s poems. Referring constantly 
to Quranic verses, and Islamic authorized narrations, Rumi’s work seeks to explain mys-
tical issues in metaphors and examples in order to help people reach God. Moreover, 
it plays a big role in spreading Sufi ideas worldwide. For many intellectuals and for Sufis, 
Mathnawi is as important as the Holy Quran is among Muslims. This paper explains the 
subject matter of Mathnawi which is more detailed, systematic, and methodical than 
another poetic work of Rumi. 

While Rumi was concerned with the true nature of religion, thus contributing to 
a Sufi version of Islam, Nietzsche was concerned with the health of civilization suffering 
greatly from the “nihilism”, characterized in his own term of the “death of God.” In a phi-
losophical attempt, Nietzsche dedicated himself to “de-deification of nature”, the “transla-
tion of man back into nature”, the “reevaluation of values”, the tracing of the “genealogy 
of morals” and their critique, and the elaboration of “naturalistic” accounts of knowledge, 
value, morality, and our entire “spiritual” nature. While Rumi worried about replacement 
of the substantive with growing superficial religiosity in Islam, Nietzsche distinguished 
between “master” and “slave” moralities, warning that the latter threatened to become 
the dominant type of morality in the modern world. Thus, both figures illustrate the pos-
sibility of overcoming the faithful and infidel or good and evil dualism. Nietzsche’s 
first book, The Birth of Tragedy (1872), represented both a break from classical scholar-
ship and a highly critical rethinking of Socrates and modern scholarship. In The Birth 
of Tragedy, Nietzche looked to the Greek myth for clues and to the German composer 
Richard Wagner (1813—1883) for inspiration, in order to nurture human flourishing 
in the face of superficial religious faith and their substitutes, namely reason and sciences. 
However, Nietzsche’s book remains one of the three most significant philosophical 
treatments of tragedy along with those of Aristotle and Friedrich Hegel (1770—1831) 
and the soil from which Nietzsche’s later philosophy grew (REP. N). 

Regarding Nietzsche, this article refers to his various books since they together give 
a clearer image of his work. Although he passed three different phases in his productive 
period of work, in all stages Nietzsche remained dissatisfied and critical of many aspects 
of modern Western culture, though in his middle period he celebrated the valuing of 
sciences and empirical truth. Consequently, his original thought must be understood 
throughout the totality of his work. In contrast, Rumi’s work is understood only during 
the second half of his life which is centered with Mathnawi. 
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SHARED METHODOLOGY OF WRITINGS 

Although Nietzsche and Rumi bestowed extraordinary pieces of literature, philo-
sophically their thoughts are more important than their written forms. Tiring of repeating 
ideas, they felt what might be termed a “prophetic mission” to transport their audiences 
to a new realm. To break the common sphere of thoughts and values, they chose a differ-
ent style of writing: a non systematic method which paves the way for opposite interpre-
tations. This fact also connects their special way of writing to their unique ideas. There 
are three common features in their writings: 

The rousing language: Nietzsche and Rumi do not consider themselves teachers 
to deliver information to the audiences, but missioners who want to wake up their au-
diences. The aim of teaching changes to guidance and the informative language changes 
to evoking create spirit of hesitation about accepted concepts. Rumi exhibits how guid-
ance requires a continuous struggle, rebirth, and a full resurrection instead of organized 
and clear propositions. This guidance is associated with the language of love which con-
sists of a strong dynamic rather than the static tongue of science (see Mathnawi, Book 
2:1878—1922; 4: 1468—1481). This is the same for Nietzsche who calls himself “Dy-
namite” instead “human being” [3. P. 143—144] and believed that seeking to establish 
a system of thought contradicts integrity of humanity [3. P. 159]. The Zarathustra, in Thus 
Spoke Zarathustra, finally leaves his disciples saying, lose me and find yourselves, 
“Alone I go now, my disciples! You also should go now, and alone! Thus I want it. In-
deed, I counsel you to go away from me and guard yourselves against Zarathustra! And 
even better: be ashamed of him! Perhaps he deceived you” [4. P. 58—59]. 

Hidden ideas amid simple points: Nietzsche and Rumi apply two different mean-
ings to their words and distinguish between their esoteric and exoteric ones. The latter 
is for ordinary people and pave the path to systematize; however, the former, the real 
ones, are not for the public and need a heart similar to the authors, a heart wanting mo-
vement and authenticity. What is nourishes and cultures nature, can be harmful and un-
healthy if they taken superficially (2). Rumi’s words work like a sword — if there is 
no protection, it is better to not approach (see, Rumi: 1-691-2). He concludes, “When 
I speak of “lip”, ’tis the lip (shore) of the Sea; when I say “not”, the intended meaning 
is “except”. By reason of (inward) sweetness I sit with sour face: from fullness of speech 
I am silent” (1:1759—1760). 

Nietzsche also distances himself from his writings. His beloved protagonist Zara-
thustra keeps people busy with loud sounds without letting them know his intention, 
“My favorite malice and art is that my silence learned not to betray itself through silence. 
Rattling with diction and dice I outwit the solemn waiting ones; my will and purpose 
shall elude all these fierce watchers” [4. P. 139]. Beyond Good and Evil explicitly distin-
guishes between exoteric and esoteric teachings, the same teachings have an inverse val-
ue for the soul and the body, and they are dangerous, disturbing, unsettling for those 
with lower vitality because they are herald-calls which makes the brave even braver 
[5. P. 30—31]. 

Thus they both call readers to remove masks and leave masks for ordinary people. 
The true audiences must transcend, removing the mask. Again, Rumi and Nietzsche re-
proach people for their masks and they seek to address minds similar to their own be-
cause lack of common blood between them may cause death to readers. 
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The paradoxical teachings: both thinkers clearly espouse paradoxical statements 
because they open the field for a strong mind to exercise their will. While will is the 
substance of humanity, it appears in a contradictory state. Rums narrates how the Prophet 
confirmed two opposite claims about himself, to being beautiful and ugly at the same 
time, providing an opportunity for the audiences to reflect on their inner characteristics 
(Rumi, 1:2362—2370). As we saw earlier, once Rumi said by “exclusion” he means 
“inclusion”. This is why there are huge controversies among Rumi scholars on his theo-
logical, epistemological, or social perspectives. A stronger case appears in Nietzsche 
so that, for example, within the same text he denounces and recognizes socialism [6. 
P. 77]. His position on women, human rights, justice, virtues, the death of God, belief and 
faith, all move between two extremes. The Jesuit philosopher Frederick Copleston also 
observes there is a capacity to deduce opposite ideas from within Nietzsche’s philosophy. 
This is why there is a huge dispute going on about his position on socialism, human 
rights, justice, moral values, the death of God, and feminism. As the result, the “perfect 
person” in Rumi and Nietzsche’s “true philosopher” represent the richness of the whole 
world with all its contradictory and opposite phenomena; Rumi discussed this issue when 
discussing God’s manifestation and opposite names [7]. Nietzsche believed that the 
true “philosopher is a brief abstract of the world”; the quality “that usually destroys 
a man” [6. P. 511—12]; If Rumi’s desired man reflects God’s attributes, then Nietzsche’s 
man reflects a Dionysian relationship to existence as well [6. P. 536—537]. 

These common features in the writings of Nietzsche and Rumi bring the two closer 
together. For some, however, these features make it difficult to interpret and to take them 
seriously so that some have taken them to repudiate the traditional philosophical enter-
prise of seeking reasoned conclusions. For example, some readers draw attention to 
Rumi’s belief that philosophy in and of itself is impractical; it is based on syllogism, 
a weak form of argumentation that Rumi saw as akin to a “wooden column”, adding 
that, “the leg of the syllogisers (3) is of wood: a wooden leg is very infirm” (Rumi, 
1:2128). However, this interpretation ignores both Rumi’s emphasis on rationality and 
his own illuminative philosophy. He exalts rationalization so greatly that he prays God 
keeps his enemies alive with it, because a lack of rationality creates much suffering 
for humanity. Rumi concludes that religious founders love rational enemies more than 
non-rational friends (4:1944—1951; also see 2:277—9). 

Similarly, some erroneously conclude that Nietzsche heralds in the “death” not only 
of religious and metaphysical thinking, but also of philosophy itself. They overlook how 
Nietzsche suggested a way of overcoming the nihilism, recasting notions of truth and 
knowledge, and his last attempts to contribute to the comprehension of a broad range 
of phenomena [8. P. 1—18]. 

We can see now that Rumi’s and Nietzsche’s methodology is sometimes similar. 
Their content is sometimes similar as well. 

SHARED FUNDAMENTAL CONCEPT 

Nietzsche and Rumi were very critical of their contemporary dominant world views, 
seeing them as characterized by uncritical “idol” worship. Human life and spirit, they 
believed, is needlessly sacrificed to these idols. Both encourage their audiences to follow 
their guidance by evaluated common ideas with inherent human intuition. 



Вестник РУДН, серия Философия, 2016, № 3 

108 

Anti-idolism: Rumi considers himself a successor to the historical chain of idol-
breakers. The prophets and original thinkers have not come to construct ideology for hu-
manity to imprison them within. While prophets and original thinkers are sometimes 
associates with idols and temples, Rumi is solely concerned with highlighting how these 
figures expose idols as fake; ideas and concepts have to serve humanity, humanity should 
not serve ideas (Rumi, 4:814—817). Ironically, people often make icons and idols of 
the prophets or leading intellectuals, while, in reality, they were idol-breakers. They have 
invited people to an absolute free-consciousness. Thus, Rumi calls people to thank 
previous idol-breakers, and to free both their minds and their hearts from all idols, re-
gardless of their labels (2:74; 366; 370). Nietzsche accuses the pervious philosophers 
of neglecting a historical approach, one lacking the courage to face change, one constant-
ly creating new idols. The “Twilight of the Idols” attempts to show, “How to Philo-
sophize with a Hammer” and be strongly critical of all accepted philosophical concepts 
and propositions. 

The intuitional knowledge: Rationality is common good for humanity, although 
it depends on its meaning and application. It is inherently gifted, and — like dignity — 
it is inseparable from human nature. Philosophers consider rationality as composed of 
at least two opposite ideas: first, logical arguments based on clear and distinct concepts; 
second, justified arguments based of personal intuition. While the former focuses on 
fixed and stabilized concepts the latter precipitates vital and flexible ideas. Some em-
phasize this difference by distinguishing reason from intellect. However, there is no doubt 
that some great ideas come from in-depth intuition as a result of individual achievement, 
not the conclusions of others. Although philosophy in general advocates individual explo-
ration and an original struggle for the truth, an illustrative philosophy looks for a particu-
lar type of individuality. This individuality leads Nietzsche and Rumi to emphasize love 
and intuition rather than rationalism and common sense. They share a common perspec-
tive regarding the supremacy of love and intuition. 

Rumi is well-known as the master of love, experiencing love in his entire being, 
especially after meeting with Shams. Rumi talks about nothing but love in the form of 
stories. “The King and the Maid” in Book I, “Moses and the Shepherds” in Book II “the 
life of Sadr-e-Jahan” in Book Ill and IV, “The story of Mahmood and Ayaz” in Book V, 
and “Leili and Majnoon” in the Book VI provide only a few examples of Rumi’s concept 
of love. The combination of love and intuition in Rumi has a different echo in Nietzsche’s 
“Gay Science.” Nietzsche passionate style and missionary feel reflects his intuition or 
“instinct”, a unique property of authentic original thinkers. Nietzsche demands that philo-
sophers be honest in declaring their ideas as being “a prejudiced proposition, idea, or 
‘suggestion,’ which is generally their heart’s desire abstracted and refined, defended by 
them with arguments sought out after the event” [5. P. 5]. The classical philosophers —
“these lords of concept idolatry” — kill the things they love Nietzsche observes. Thus, 
with such dead ideas, philosophers look for reasons why their ideas are in disharmony 
with reality [3. P. 167]. Here, there is a sort of harmony between the philosophers’ weak 
character and impractical teachings [6. P. 235, 276—281]. 

To conclude, since the intuition is not transferable, societal teaching and informa-
tive language does not work. Rumi and Nietzsche’s thinking is merely based on their 
personal and unique experiences, both in style of comprehension and style of life. More-
over, their word is more a kind of self-unveiling. 
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The authenticity of a person: Uniqueness and associated individuality is central 
for both Rumi and Nietzsche. Rumi, like all Sufis, believes there is no repeated entity 
in all of nature (4:423—4). He sees each person as a unique reflection of God as well 
as humanity as the prefect reflection of God. “Therefore Man is in appearance a de-
rivative of the world, and intrinsically the origin of the world. Observe this!” Rumi 
says, “A gnat will set his outward frame whirling round (in pain and agitation); his in-
ward nature encompasses the Seven Heavens” (4:3767—8). Thus the love of God leads 
Rumi to love of humanity in each individual. Nietzsche’s idea of “having the courage 
to confront the eternal recurrence of the same” links him to openness to others, each sin-
gle person, no matter who they are. This context brings both thinkers to see humanity 
in a vast graded circle, “The eternal recurrence, a prophecy” [6. P. 35, 543]. For Rumi, 
humanity begins from dust and finishes with God; for Nietzsche, humanity moves from 
the animal — “herd” — to the superhuman, or “Ubermensch”. The point is, there is 
an open field for everyone, one that gives the individual the opportunity to determine 
their own spot. This is the matter of movement and change, not of fixed stability. Hu-
mans must determine what they want to be, as opposed to what is given to them. To Ru-
mi and Nietzsche, such distinctions are necessary in order to highlight the difference 
between the current and the desired states of humanity. The first one is given and based 
on nature, in Nietzsche, or God in Rumi. The second is based on human actualized will, 
the “will to power” for Nietzsche, the “will to annihilate in God” for Rumi. The authen-
ticity of a person comes from his/her will to be. However, regardless of the present 
state of each person, Rumi and Nietzsche advocate a different individualism, one which 
respects the diversity of humanity because all people emerge from their will, whether 
consciously or not. 

These two features of human dignity, namely that the current situation of a person 
is not a desired state and that the very highly esteemed dignity of a person depends on 
each individual and must be actualized, motivates Nietzsche to criticize rationalism and 
modern humanism. Similarly, Rumi to criticize rationalism and the superficial under-
standing of religion, particularly Islam. Modern humanism is based on a stable nature 
of humanity which defines people as limited rational animals, reducing them to a very 
low level of commonality. The superficial understanding of Islam, as Rumi criticizes, 
leads to a high respect of mosques but severely insults a realized man (2:3109—11). It 
reduces humanity from a manifestation of God to a tool for the interests of religious 
leaders. 

At the realm of ordinary people, Rumi and Nietzsche do not devaluate common 
sense and rationality, but in terms of the ultimate ideal, they radically criticize ratio-
nalism. Rumi considers it improper to categorize animals and other temporal beings with 
humans who are eternal manifestations of God. Nietzsche considers it living in every-
dayness and gregarious morality [9]. 

INSPIRATIONS 

The above-shared ideas serve two aims: mutual understanding between two differ-
ent kinds of thought as well as enhancing our comprehension of humanity. Regarding 
humanity, the German philosopher and Muslim Sufi from two opposite contexts, anti-
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religious and religious, philosophical and mystical, Western and Eastern, Post Modern 
and Pre-Modern perspectives, Nietzsche and Rumi come to the same point of a unique 
dignity of humanity. The core of their thought is human dignity and actualization of their 
own unlimited capacity. According to Rumi, the real identity of mankind is the awareness 
of the particular relation to God. It also means self-improvement, a fact that has an in-
terconnection with individuality connected with authenticity. A Sufi tries to discover 
his/her inner capacity and the names and attributes of God within. Since there is a unity 
between different names and attributes of God as well as similar and distinct features, 
humans can learn through communication, to explore the beauty of the “other”; “Know 
the truth to be this, (that) all these (various persons) are not in the right; nor (again) 
are this herd entirely astray”, Rumi states, “He that says, ‘All are true’—’tis folly (on 
his part); and he that says, ‘All are false’—he is damned” (2:2927 & 2942). Everybody 
discovers a side of reality that is one shade of truth. This knowledge leads to love of life 
in all its manifestations. Then we not only have to tolerate and accept “others”, but must 
also respect them as several manifestations of God and as the best guide to self-im-
provement. One outcome of self-consciousness is awareness of the essential differences 
of people. There is only one reality; God (Haq). Other entities are only His manifesta-
tions [7]. 

God changes to “becoming” in Nietzsche. The superhuman fully actualized himself 
and wants everybody be an authorized self. All are diverse manifestations of “becom-
ing”. Regardless of how people possess authenticity, they have value. Value is not some-
thing external or to be given. A noble soul “has no doubt that the exchange of honors 
and rights, as the essence of all intercourse, belongs also to the natural condition of 
things” [5. P. 212]. The “Gay Science” requires not taking anything serious, including 
the external position of the superhuman. The superhuman truth is true merely to him. 
He is valid merely for himself; inspiring to others but nobody knows what will be in-
spired because there are not simple, passive and active roles [5. P. 48]. 

As a result, the positive sides of both thoughts are to respect and to accept the 
differences; the uniqueness of every person means we can’t anticipate others to live, 
think, believe, behave and feel like us. Plus, if they are in a situation that seems wrong 
and bad to us, it is not actually so. They expose God’s name and attributes in Rumi and 
faces of “becoming” in Nietzsche. They also inspire us that we are not allowed to reduce 
humanity to rational beings; rationality is a common base but not the last step. Awareness 
of this limitation paves the path to intuition/instinct which, in turn, breaks the domin-
ance of totalitarianism. However, here a new meaning of humanism appears; love of each 
single part of humanity as a huge potential and open world rather than a fixed and defined 
entity. This meaning of humanity covers various stages of people with different back-
grounds, races, cultures, interests, and needs. Humanity is not more a special species 
of beings, but everybody is a unique species. This approach can be related to cultural 
and social aspects as well. 

Thus, categorizing people under fixed sorts only keeps philosophers inside human-
made limitations. They need to break the intellectual idols, to explore their inner con-
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sciousness, and to connect people directly. In addition, going beyond good and evil 
in both Nietzsche and Rumi calls for people to overcome the institutionalized category 
of sacred and secular, black and white, false and true, and material and spiritual. 
Nietzsche and Rumi seem elitist, but they do not want to kill ordinary people in favor 
of selected peoples. 

Finally, when Nietzsche highlights Zarathustra as the origin of ongoing metaphysi-
cal dualism of the Western civilization in philosophy, ethics and even sciences, he clearly 
wants to show how world civilizations are interrelated together and borrow from each 
other in their substantial nature. Also, when Rumi criticizes dominant ideas in the Islamic 
world and concentrates on all peoples as various manifestations of God, he apparently 
inspires them to be constructive contributors to world life. Thus, they both encourage 
us to mutual cooperation for a meaningful life. 

NOTES 

 (1) Sama is a significant part of the Mawlawiya spiritual path. The word Sama in Arabic means 
“the audition”. As such, the Sama dance consists of three parts: classical music, recitation of 
mystical poetry, and various forms of ritual and whirling movement. In Islamic mysticism, Sama 
historically started with Abu Said Ibn Abi L-Khayr (967—1049), who first introduced this 
dance. Ahmad Ghazzali (d. 1126) expanded the theory of Sama. Attar (1145—1221) and Iraqi 
(1213—1289) developed rules for the dance. Finally, it was perfected by Rumi. See Akhlaq, 
2012,  p. 183. 

 (2) An example of this is Nazi interpretation of Nietzsche’s philosophy. With Rumi, Similar mi-
sunderstandings include narrow-minded Shariah practitioner or Western perceptions that 
Rumi’s philosophy is limited to simple notions of “love”. 

 (3) Syllogism in the classic thought of Islam equates philosophy, in contrast to the path of love 
and intuition referring to Sufism. Both are different of polemic arguments which associate with 
the revealed theology (Kalam). 
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Ницше и Руми принадлежат к разным эпохам и культурам: один — немецкий философ пост-
модерна, а второй — афганский суфий Средневековья. После введения в философию обоих авто-
ров, в статье детально рассматриваются общие для Ницше и Руми взгляды. Первая часть раскрыва-
ет общую методологию мыслителей, которые анализируют фигуры речи, скрытые смыслы в простых 
положениях, а также их парадоксальные учения. Вторая часть посвящена общим фундаментальным 
понятиям в трудах обоих философов, таким как анти-идол, интуитивное знание и подлинность 
человеческого бытия. Последняя часть статьи под названием «вдохновение» объясняет как общая 
методология и идеи мыслителей служат двум целям: взаимопониманию между двумя философами 
и расширению нашего понимания гуманности. 
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В данной статье рассматриваются ключевые проблемы высшей школы: коммерциализация, по-
теря автономии, деструктуризация целей образования, демотивация профессорско-преподаватель-
ского состава. Показана тщетность попыток решения этических проблем в микромасштабах при 
тотальной недостаточности работы с макроэтическими фундаментальными нравственными ос-
нованиями. 

Ключевые слова: этика, автономия, профессионализм, долг, мотивация, ценности обра-
зования 

Этика, как практическая философия, затрагивает многие сферы человеческой 
жизни, благодаря чему является актуальной в современном обществе. Рассмотре-
ние сложных и спорных вопросов требует детального и всестороннего анализа, 
в котором нравственные ценности выступают ориентиром. 

Этика высшей школы включает в себя много аспектов и ее можно рассматри-
вать с разных сторон: как философскую дисциплину, необходимую для внедре-
ния в университетские программы, как систему взаимоотношений между пре-
подавателями и студентами, сотрудниками вуза, регулируемую конкретными об-
разовательными учреждениями и проявляющуюся в различных кодексах и мис-
сиях университета, и последнее, — как совокупность ценностей, «лежащих в ос-
нове программы обучения в целом и образовательной деятельности, которую ве-
дет данное учебное заведение» [1. C. 1]. 

Сегодня система высшего образования в России находится в состоянии рег-
рессии. На это указывает ряд факторов, которые затрагивают этические аспекты 
самого образования. Кроме межличностного взаимодействия персоналий, име-
ющих непосредственное отношение к процессу образования, мы должны говорить 
и об этике высшей школы как о целостном явлении в рамках государства. 

Одной из остро стоящих проблем является коммерциализация высшей школы. 
Уровень коррупции в университетах вырос за последнее время: причем инициа-
торами коррупционных отношений выступают как работники университета, так 
и сами студенты. По данным опроса портала career.ru в 2014 г. 22% студентов да-
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вали взятку по собственной инициативе и 42% утверждают, что преподаватель 
вынудил их расплатиться [9]. В сравнении с предыдущим годом отношение сту-
дентов к подкупу улучшилось, так против коррупции выступают 58%, вместо 69% 
в 2013—2012 гг. [9]. Этот показатель говорит о том, что каждый четвертый не ви-
дит в этом ничего предосудительного, некоторые даже считают, что без этого 
невозможно учиться [9]. 

Данное явление демонстрирует низкий уровень ценности образования, ко-
торое утратило свою первоначальную задачу, заключающуюся в передаче и полу-
чении знания, а также падение нравственности в обществе. Подобная тенденция 
также негативно сказывается на престиже российских вузов и низком уровне кон-
курентоспособности в мировом сообществе. Мотивами взятничества являются 
низкая заработная плата преподавателей, большое количество студентов, пресле-
дующих явно не образовательные цели: юноши, отлынивающие от армии, безрабо-
тица и так далее. «Не имеющие возможности найти приемлемую работу, в осо-
бенности в малых городах, молодые люди устремляются в высшие учебные заве-
дения» [1. С. 2]. Получение образования сегодня часто сопровождается формаль-
ными целями получения «корочки», так как многие работодатели придают 
больше значения внешним требованиям, а не компетентности [3]. Оказывается, 
что образование перестает выступать целью, а становится средством для получе-
ния каких-либо материальных благ. 

Несмотря на то, что коммерциализация является достаточно распространен-
ным явлением в рамках не только российского высшего образования, далеко 
не везде университет становится лоббистом государственных интересов. Сегодня 
дотация государства на развитие образования напрямую связана с автономно-
стью вузов или ее отсутствием. Идеологическое давление административных 
и ряда других центров негативно сказывается на эффективной работе преподава-
телей. В этой связи необходимо отстаивать академические свободы, когда пре-
подаватель может беспрепятственно излагать свои убеждения, точку зрения и пе-
редавать знания студентам, вырабатывая у них критическое мышление, умение 
самостоятельного поиска информации и ее обработки. 

Автономность заключается не только в возможности свободной преподава-
тельской деятельности, но и в устранении автократичного устроя университета. 
Схожая мысль была высказана Павлом Кудюковым, сопредседателем профсоюза 
«Университетская солидарность» на радио «Свобода»: «Общество заинтересо-
вано как раз в том, чтобы университет был зоной свободы, поиска, а это гаран-
тируется двумя вещами. Университет автономен в своем управлении, чего у нас 
сейчас официально просто нет: активно вытесняется выборность ректоров, дека-
нов, заведующих кафедрами. И автономия в том отношении, что и сам универси-
тет не может навязывать преподавателю взгляды и методы преподавания» [5]. 

О проблеме автономии преподавателя также писал П.К. Гречко в своей статье 
«К вопросу об автономии вузовского преподавателя». В своей статье П.К. Гречко 
рассмотрел проблему автономии преподавателя в сложившихся реалиях современ-
ности. Все чаще преподаватель оказывается скован административными рамками, 
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которые обязывают его следовать установленным правилам и инструкциям, выра-
батывая, как пишет Гречко, «академический бихевиоризм: стимул-реакция, сти-
мул-реакция...» [2. С. 9]. В таких условиях увядает творческий потенциал исследо-
вателя, а преподаватель оказывается не ученым, стремящимся познать истину, 
создать что-то новое, поделиться своими идеями с научным сообществом, а неким 
офисным клерком, обязанности которого заключены лишь в составлении и напи-
сании отчетов. Понятно, что меняется и образ преподавателя, это уже не тот, кем 
движет идея «объективного и чистого исследования» [2], это человек, выпол-
няющий предписанные указания руководства. Статус «преподавателя» теперь 
не нужно заслуживать результатами своей научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности, его можно выслужить, так как отныне он является адми-
нистративно-предписываемым. 

Однако цель любого высшего учреждения должна заключаться прежде всего 
в поиске истины, объективного знания, передачи этого знания студентам, в их 
диалогическом общении, основанном на совместном желании и стремлении тво-
рить, решать задачи, искать ответы, ставить новые вопросы. Иначе данное уч-
реждение потеряет свой смысл и ценность, станет похожим на фабрику по про-
изводству очередных материальных благ. Но нужно понимать, что для решения 
творческих и перспективных «проблем» в современном глобализирующемся 
мире в высшем учебном заведении необходимы компетентные преподаватели, 
для которых наука является не средством для получения регалий и титулов, 
а целью самой по себе. Их автономность напрямую связана с мотивацией, что 
способствует росту профессионализма и влияет на качество, выполняемой работы. 
«Профессионализм — интегральная характеристика целеполагающей, мотивиро-
ванной и эффективной деятельности, требующей для своего осуществления спе-
циальной подготовки и соответствующих организационно управленческих усло-
вий» [4. С. 164]. 

Поскольку в современной административно-академической модели царит 
принцип бихевиоризма «стимул—реакция» — на выполнение поручений руко-
водства, а не профессионализм и умение, оказывается, что в высшей школе на-
ходятся люди, не обладающие должными знаниями [2]. Принцип лояльности пре-
валирует над профессионализмом, что, несомненно, может отразиться на системе 
образования в целом. 

Необходимо предоставить преподавателям больше автономии и независимо-
сти от административного ресурса. Это не означает изоляцию от руководства, 
это означает возможность проявления инициативы, индивидуальной ответствен-
ности. Преподаватель — это профессионал, для которого в аудитории главным 
является беспристрастный поиск истины, безотносительно политических, религи-
озных и прочих предпочтений. Долг его заключается в том, что он занимается об-
разованием ради самого него, демонстрируя студентам системность в изучении 
и проработке научных вопросов. 

Независимость от академического ресурса не означает также произвол и ори-
ентацию лишь на собственные интересы. Не нужно также и злоупотреблять ею, 
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целенаправленно стремиться к извлечению выгоды или прикрывать свое бездей-
ствие. Некоторые невыполнение своих прямых обязанностей как преподавателя 
прикрывают отсутствием благоприятных условий, что является нежеланием вы-
полнять свои обязанности. 

Что же является Аристотелевской золотой серединой в отношении автономии 
преподавателей и сосуществования с административными ресурсами, которые 
во многом, казалось бы, мешают качественной работе? Говоря о взаимодействии 
руководства и преподавателей, необходимо расширить доверие ко вторым, и ис-
ключить логику над-контроля, уместнее будет за-контроль, который заключается 
в известном древнекитайском принципе у-вэй [2. С. 17]. Чем меньше первые будут 
стремиться к обширному контролю, тем лучше, ведь профессиональная деятель-
ность преподавателя может осуществиться в естественных условиях научной дея-
тельности. 

Зависимость института от внешних факторов сложилась еще в гумбольдтов-
ской модели образования, как попытка ограничить чрезмерную автономность 
средневекового европейского университета, обладающего широким спектром 
прав и полномочий. 

Модель Гумбольдта, с одной стороны, предоставила академическую свободу 
преподавателям и студентам, выражающуюся в возможности выбирать и посещать 
интересующие курсы, освободила их от средневековой хозяйственной деятельно-
сти и сделала независимой от церкви, с другой стороны, поставила в подотчетное 
положение перед государством. «Автономия нового университета была сущест-
венно сокращена по сравнению с его средневековым предшественником: препо-
даватели получали жалование от государства, в связи с чем университет лишался 
угодий и земельных наделов, с которых получал доход в Средние века; комплек-
тация должностей была ограничена властью министра; экзамены разделялись 
на государственные и академические — не подлежащие государственному над-
зору» [6]. 

Данная модель претерпела существенные изменения, если изначальной функ-
цией государства в образовании считалось освобождение его от экономических 
дел, для занятий со студентами, научного исследования, то сегодня зачастую об-
разование становится служанкой идеологии. Естественно, что полной автономии 
одного от другого быть не может, государство финансирует науку для получения 
квалифицированных кадров и дальнейшего решения общественных проблем. Од-
нако если деятельность сотрудников высшей школы находится под внешним дав-
лением, это негативно сказывается на их профессиональной работе. 

В действительности если рассматривать проблему с той точки зрения, что 
в ней участвуют несколько субъектов деятельности, то вполне логично предполо-
жить, что государство закономерно регулирует поток людей, имеющих высшее 
профессиональное образование. Иными словами, делает его элитарным и полу-
закрытым. 

Можно было предположить, что данные меры последовательны, так как сего-
дня в России высшее образование — показатель социального статуса, а не степень 
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вовлеченности в научную жизнь. Сегодня учебные программы сменяют одна дру-
гую, не успев сформировать более-менее ясные показатели своей функциональ-
ности. По сути, они стали очередным коммерческим механизмом. Так, высшая 
школа проходит стадию трансформации в ООО или ОАО. Научная деятельность 
ведется только с позиции необходимости иметь статус высшего учебного заведе-
ния. Безусловно, речь не идет о каждом специалисте, а некоторых представителях 
академического сообщества. Подтверждением данного тезиса является сущест-
венное уменьшение продолжительности работы профессорско-преподавательского 
состава с обучающимися; увеличение работы, связанной с документами; увеличе-
ние выполнения нормативов по публикации работ и цитируемости и др. Вполне 
очевидно, что данные меры не способны увеличить продуктивность в сфере об-
разования, а наоборот: они минимизируют непосредственную работу препода-
вателей как ученых и увеличивают их работу как менеджеров. «Обещание „осво-
бодить ученых от административных обязанностей“ на деле обернулось полным 
погружением сотрудников в деятельность, не имеющую никакого отношения 
к науке, ни к образованию и которую можно прямо назвать „административным 
рабством“» [7]. 

Все это свидетельствует о необходимости коллегиального принципа выбор-
ности в академической среде. Отсутствие продуктивности так называемых «эф-
фективных менеджеров» непосредственно в сфере образования косвенно указы-
вает на то, что именно представители ученых кругов соответствующего уровня 
должны формировать современные образовательные реалии. Принцип лояльности 
должен быть сменен принципом эффективности и профессионализма. Открытым 
для дальнейшей разработки остается вопрос о методах реализации выше опи-
санных целей. 
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Данная работа посвящена анализу идей Ду Вэймина и Р.К. Невилла, ярких представителей 
так называемой Бостонской школы современного конфуцианства. На примере концепции «культи-
вирования своего “Я”» философы предпринимают попытку применить категории конфуцианской 
этики в модели либерального образования как одной из наиболее популярных и перспективных 
за рубежом. 

Ключевые слова: бостонское конфуцианство, модель либерального образования, культиви-
рование «Я», современное конфуцианство, природа личности 

Во второй половине XX в. перед китайскими мыслителями с особой остротой 
встала проблема поиска сочетания, с одной стороны, наследия духовно-философ-
ской традиции, с другой — ее обновления на основе достижений западных теорий. 
Трансформация понятий философской традиции Поднебесной и ее интерпрета-
ция через призму западного понятийного инструментария — одна из таких по-
пыток [6]. 

Либеральное образование (англ. liberal education) является образовательной 
моделью, согласно которой во главу угла ставится не проблема усвоения некоей 
массы знаний по фиксированной для всех программе, а проблемы мировоззрения 
и воспитания, как говорит Ду Вэймин, «культивирования своего “Я”», понятия, 
развиваемого основными мыслителями бостонской школы конфуцианства. Дан-
ная программа берет свое начало от средневековой концепции «семи свободных 
искусств» и понимается как «философия образования, которая “взращивает” че-
ловека, обладающего не только широким кругозором и рядом навыков, но и име-
ющим ясное представление о ценностях этики и развитии общества...» [8]. Эта 
модель возникла еще XIX в. и связана с деятельностью таких личностей, как 
Дж.Г. Ньюман, Фр.Д. Морис и У.Гр. Эди, внесших существенный вклад в ста-
новление модели университета XIX в. [5. P. 191]. 

Основной и наивысшей ценностью либерального образования было и остается 
формирование «критического мышления», понимаемое как воспитание «ответст-
венности» к самостоятельному выбору предметов у обучающегося на протяжении 
всего процесса обучения, развитие самомотивации и далее [7. P. XI]. 

Важно добавить, что в педагогической мысли набирает обороты тенденция 
рассматривать вопрос о применении различных философских систем в образова-
тельном процессе. И «бостонское конфуцианство» в лице Ду Вэймина и Р.К. Не-
вилла являет собой один из примеров такой адаптации. 

Бостонское конфуцианство как направление философской мысли возникло 
примерно во второй половине XX в. и неотрывно связано с деятельностью таких 
исследователей, как Ду Вэймин и Р.К. Невилл. В целом же это направление — 
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яркое проявление того, что некоторые исследователи именуют «эпохой современ-
ного конфуцианства». Основной проблематикой данного направления является 
формирование новой философской системы через адаптацию конфуцианской мыс-
ли к реалиям западного общества и осмысление идей американской философии 
в русле конфуцианских понятий. 

В традиционном конфуцианстве личность не была чем-то изначально прису-
щим человеку, ее следовало воспитывать. Причем роль воспитателя отводилась 
не сугубо семейной ячейке, а было делом всего общества. Результатом же должен 
был стать «благородный муж». Однако конфуцианские мыслители не обошли вни-
манием и вопрос о природе личности, поскольку это было основой обществен-
ного воспитания. 

Одно из центральных положений Ду Вэймина и Р.К. Невилла состоит в том, 
что они исходят из базовых ценностей, на основе которых формируется идеал 
конфуцианской морали — благородный муж (цзюнь цзы). Конфуцианское учение 
в целом базируется на «взращивании» собственного характера, собственного «Я». 

Данное понятие исходит из, главным образом, принятого в конфуцианской 
этике понятия «самосовершенствования личности» (сю шэнь), которая, в свою оче-
редь, сочетает в себе целый ряд качеств, таких, как: выправление имен (чжэн 
мин), человеколюбие (жэнь), ритуальная благопристойность (ли). Важно отметить, 
что ритуальная благопристойность у Бостонской школы занимает не менее важ-
ную роль, в особенности, когда дело касается «культивирования собственного “Я”». 
При этом ни Ду Вэймин, ни Р.К. Невилл, как основные теоретики бостонской 
школы, не стремятся трактовать конфуцианскую мысль в духе философов культу-
ры, хотя и отмечают, что для наиболее полного «взращивания своего “Я”» в его 
конфуцианском смысле, адаптированной к западным понятиям, требуется усвое-
ние исторического самосознания [6. P. 8—15]. 

Ритуальная благопристойность выступает здесь, скорее, как принятие соци-
альных ролей, для их дальнейшего использования в качестве инструмента для раз-
вития собственной личности. Отсюда возникает двойственное отношение к этому 
явлению как, с одной стороны, к выходу за рамки собственной личностности, 
чтобы стать открытым обществу (преодолев внутренний эгоцентризм) и, возмож-
но, получить возможность строить социальную «духовность» в обществе вне 
контекста культурной, религиозной или же языковой принадлежности; с другой 
стороны идет тенденция с точностью до наоборот: речь идет о «взращивании» 
человека уже с учетом всех данных его особенностей, но, опять же, не в качестве 
того, чтобы эти черты (расовые, этнические или даже гендерные) подвергать дис-
криминации, но наиболее полно раскрыть их и, опять же, через личностное начало 
в человеке обогатить и культивировать «духовную» культуру общества в целом. 
В отличие от ряда других традиций, конфуцианство избрало путь «в миру», путь 
здесь-и-теперь. «Я — Человек среди иных таких же Людей» [3. P. 170]. 

Другое понимание конфуцианского учения, которое подчеркивается Ду Вэй-
мином, заключается во «взращивании» человека в его конкретном проявлении — 
с его половой или этнической принадлежностью, возрастом, религиозными взгля-
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дами или владением языками. С этой точки зрения для западных умов конфуци-
анская традиция является консервативной ровно до тех пор, пока не вступает 
в силу такое понятие, как «ответственность», к которой неоднократно в лекциях, 
в книгах апеллировал Ду Вэймин: «Имея человеческую сущность, я не иду про-
тив иных сущностей, но обладаю человеческой ответственностью — я рад, что 
я стану Человеком, так как это предполагает заботу о мире, о животных, экологии 
и т.п. Я человек, потому что родился таковым, а потому я должен поступать так, 
как должен» [3. P. 178]. Важно подчеркнуть так же, что хотя процесс становления 
личности связан с деятельностью «в миру», это вовсе не означает, что человек 
является эгоцентричным существом, который изолирован от окружающего мира. 
Наоборот, по мнению ученого, человек, «будучи существом социальным, нуж-
дается в обществе» [3]. 

Объясняется это тем, что, с одной стороны, человек, будучи в мире здесь-
и-теперь, может одновременно выйти за рамки собственного «Я» и восприни-
мать мир в его целостности, находиться как бы в позиции «над-», в связи с чем 
он должен обладать определенного рода центром, чтобы не потерять собственную 
идентичность [1. P. 5—7]. Бостонская школа во главу угла ставит именно это 
различие, которое система либерального образования стремится подчеркнуть: 
что есть «настоящий ты», а что есть отказ от каких-то предпочтений, навязанный 
обстоятельствами вне твоего ведения. 

Если применять данное понимание личности к системе либерального образо-
вания, то получается, что согласно данной традиции происходит формирование 
мировоззренческих позиций учащихся [4. P. 120]. В итоге это должно привести 
к росту уровня индивидуализации человека со сформированным типом мышления, 
направленного, в первую очередь, на четкое и ясное осознание своих целей и тому, 
какими путями эта цель будет реализована. 

Отсюда становится понятно, почему эта система является наиболее популяр-
ной в США и Западной Европе; данная модель, согласно своему названию, 
не только либеральна по своей сути, но и формирует либеральное сознание, что 
является для западного общества или культуры sine qua non. Поэтому неудиви-
тельно, что в фокусе данной модели, в первую очередь, оказываются проблемы 
ценностей и этики. 

Кроме того, немаловажным представляется ему и тот факт, что, в связи с про-
блемой перевода, с которой неизбежно сталкивается любой исследователь, ряд 
положений часто может трактоваться в не совсем верном ключе. Так, конфуциан-
ское учение на Западе воспринимается как слишком консервативное, а потому 
для развития концепции либерального образования — вовсе непривлекательное. 
Но, по факту, конфуцианская идея учения на благо своего «Я» является, по мне-
нию Ду Вэймина, центральной в понимании образовательного процесса, что, 
в свою очередь, очень схоже с концепцией либерального образования, о котором 
шла речь выше. Более того, Р.К. Невилл отмечает, что «образование является, по-
жалуй, наиболее эффективным способом осуществления управления, так как со-
стоит в оказании помощи людям в том, чтобы найти способы управления собст-
венными привычками...» [2. P. 20]. 
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В итоге, по мнению Ду Вэймина, привнесение «толики» конфуцианства мог-
ло бы привести к воспитанию личности, умеющей слушать, расширять кругозор 
и заниматься саморефлексией. При этом его религиозные воззрения, возраст или 
даже этническая принадлежность не отрицаются, но, наоборот, являются отлич-
ным инструментом для самореализации. Необходимо осознать свои мировоззрен-
ческие позиции, чтобы потом их в каком-то смысле трансформировать в нечто 
большее, чем идеология или догма. Конфуцианский путь, по мнению теоретиков 
школы, способствует совершенствованию всех значимых для формирования лич-
ных и социальных привычек, так как именно через эти привычки и через эти знаки 
все человеческие отношения опосредованы, в том числе и отношение к самому 
себе. Отсюда образование — наиболее продуктивный способ осуществления 
управления, так как состоит в оказании помощи людям в управлении этими 
привычками, которого им либо не хватало ранее, либо практика была не столь 
частой [6. P. 180]. 

С подобными воззрениями нельзя не согласиться. Однако позиция Ду Вэйми-
на и Р.К. Невилла представляется спорной. Нельзя не обратить внимание на то, 
что, применительно к концепции либерального образования, человек ступает 
на довольно зыбкую почву, когда тяжело отринуть какие-то внешние факторы, 
влияющие на выбор дисциплин, либо человек при выборе может руководство-
ваться чисто интуицией. Или же мы сталкиваемся с ситуацией, когда в совре-
менном мире тяжело приспособиться человеку, имеющему ряд навыков, мало 
соотносимых друг с другом или же вовсе не относящимися с выбранной про-
фессией. 

Тем не менее, этот вопрос по-прежнему открыт, в первую очередь потому, 
что бостонское конфуцианство остается «белым пятном» отечественной синоло-
гии, а потому весьма перспективными видятся дальнейшие исследования и пере-
воды трудов представителей бостонской школы конфуцианства, что, вне всякого 
сомнения, позволит еще глубже вникнуть в проблематику диалога Восток—Запад, 
а также понять современные тенденции к мыслительным «экспериментам» 
по «культивированию» различных систем философской мысли вне их культурно-
исторического ареала. 
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