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УДК 101.1:316 
Философские науки 
 
Масштабы социокультурных изменений, к которым приводит научно-технический прогресс, остро ставят 
вопросы этической ответственности инженера. Статья посвящена рассмотрению основных направлений 
трансформации кодексов инженерной этики в ХХ-XXI вв. Выделенные тенденции демонстрируют реле-
вантность профессиональной и социокультурной составляющих в их содержании и позволяют говорить 
о повышении в рамках рассматриваемого периода уровня коллективной ответственности участников ин-
женерной практики перед обществом. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

КОДЕКСОВ ЭТИКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООБЩЕСТВ В XX-XXI ВВ.© 
 

Выдающиеся открытия ХХ века в области науки и техники способствовали росту уровня жизни и благо-
состояния людей во многих регионах мира. Однако одновременно с этим возросли риски, связанные с иной 
гранью этого влияния: риски, исходящие из абсолютизации самоценности внутренних благ инженерной 
практики вне их связи с общечеловеческими нравственными установками. В силу этого вопрос о согласо-
ванности целей развития инженерной практики и общества, о значимости этической составляющей инже-
нерной деятельности превратился в важный аспект анализа современной социокультурной ситуации. 

В настоящее время инженерная деятельность преимущественно развивается в рамках различного рода 
институтов (образовательных и профессиональных организаций), которые фиксируют ценностные основа-
ния ее культуры в кодексах этики. Для инженерных сообществ обобщение ценностей практики и передача 
их отдельным участникам практики становятся краеугольным камнем существования и развития. Это связа-
но с тем, что доверие общества распространяется не только на отдельных инженеров, но на профессиональное 
сообщество в целом. Сообщество, в свою очередь, гарантирует, что его члены будут руководствоваться 
принятыми правилами и выполнять возложенные на них обязательства. При этом кодексы этики не только 
закрепляют сложившийся на данный момент уровень ответственности инженеров перед обществом, но и спо-
собствуют его повышению. Анализ содержания кодексов этики инженерных сообществ в XX-XXI вв. позво-
ляет проследить основные направления их трансформации и продемонстрировать релевантность социокуль-
турной и профессиональной составляющих в их содержании. 

Первой тенденцией, определяющей развитие кодексов этики инженерных сообществ в рамках рассматривае-
мого периода, является постепенный переход от микроуровня этической рефлексии к макроуровню, что демон-
стрируется выдвижением на первый план вопросов социальной ответственности [5, p. 412]. На первых этапах 
развития – в начале ХХ в. – кодексы этики инженерных сообществ ориентированы на проблемы взаимоотноше-
ний между инженерами и клиентами, а также между инженерами внутри профессионального сообщества, 
то есть на уровень микроэтики. В дальнейшем происходит смена приоритетов и в качестве важнейших принци-
пов инженерной практики начинают рассматриваться вопросы социальной ответственности инженеров: их от-
ветственности за благосостояние и безопасность общества и окружающей среды, за следование принципам 
устойчивого развития. Данный переход связан с тем, что современное технологическое общество во многом за-
висит от инженерной практики как целостного феномена, и было бы неверно рассматривать определенные си-
туации как результат недобросовестного поведения частных лиц, а не профессионального сообщества в целом. 

Вторая тенденция – переход от превентивной этики к этике высоких устремлений, опирающейся на положи-
тельные ценностные установки. Данный переход находит отражение в смене строгих запрещающих принципов 
принципами, утверждающими положительные ценности инженерной практики [3]. В течение первой полови-
ны ХХ века инженерная этика ориентирована на защиту общества от инженерных ошибок и злоупотреблений, 
а также от негативных последствий использования техники и технологий. Этот проект превентивной этики 
осуществлялся посредством принятия кодексов, состоящих из перечней запрещающих правил. Однако такие 
аспекты инженерной профессии как понимание рисков, знание социокультурного контекста техники, уважение 
природы и стремление к общественному благополучию не смогли найти адекватного отражения в негативных 
установках. Более подходящим средством для выражения этих установок профессиональной инженерной куль-
туры стала этика высоких устремлений, ориентированная на высокие ценности и идеалы инженерной практики. 

Третья тенденция – интеграция в контекст стратегии устойчивого развития, расширение и уточнение ее прин-
ципов в рамках инженерной практики. Под устойчивым развитием понимают «процесс изменений, при котором 
удовлетворяются современные потребности без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности». Эта формулировка впервые прозвучала в 1987 году в докладе «Наше общее бу-
дущее» Международной комиссии по окружающей среде и развитию [1]. В дальнейшем ссылка на принципы 
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устойчивого развития была включена в кодексы этики инженерных сообществ. Формулировка этой стратегии – 
закономерный результат трансформации экологического движения, акцентирующего внимание на проблемах ре-
гионального и глобального масштабов, вызванных использованием современных технологий. С течением вре-
мени расширяется содержание понятия, оно начинает употребляться в более широком контексте: все чаще наря-
ду с вопросами сохранения окружающей среды обсуждаются экономические и социальные проблемы. 

Принятие решений в рамках процесса инженерного проектирования можно рассматривать как частный 
случай воплощения в жизнь принципов устойчивого развития [6, p. 244]. Помимо обязательной выработки 
проектных критериев, учета существующих технологических ограничений, современный инженер должен 
принимать во внимание возможные социальные, экономические и экологические последствия своих дей-
ствий. Первостепенная роль, уделяемая принципам устойчивости в развитии практики, подтверждает, что 
инженерная деятельность, с точки зрения самих инженерных сообществ, приобретает технико-культурный 
характер и может интерпретироваться только в широком социокультурном контексте. Вследствие этого осно-
ва для принятия решений в инженерной практике расширяется, становится междисциплинарной и включает 
знания из самого широкого круга областей [2]. 

Четвертая тенденция – переход кодексов этики на глобальный уровень. На международном уровне ин-
женерные сообщества связаны между собой Всемирной федерацией инженерных организаций (WFEO), 
в которую входят более ста национальных и международных организаций, объединяющих двадцать миллио-
нов инженеров со всего мира [8]. Важность разработки кодексов этики национальными инженерными сооб-
ществами и их выведение на международный уровень находит подтверждение в создании модели типового 
кодекса этики, разработанной специалистами Всемирной федерации инженерных организаций и принятой 
в 2001 году [7]. Во введении к документу утверждается, что он имеет универсальное значение для предста-
вителей инженерной практики вне зависимости от страны пребывания, так как вопросы, касающиеся эколо-
гической безопасности и устойчивого развития, не имеют географических границ. 

В документе также подчеркивается, что данная модель представляет собой не подробный свод строгих 
правил, регламентирующих поведение инженера, а свод принципов, задающих основания и границы инже-
нерной практики, наделенной социальной ответственностью. Содержание типового кодекса включает цен-
ности, на которых строится инженерная практика, и принципы, следование которым позволяет воплощать 
эти ценности в жизнь. Типовую модель кодекса дополняет руководство, включающее примеры реализации 
этих принципов на практике. Разработчики кодекса отмечают, что приведенные в руководстве примеры 
не исчерпывают весь перечень этических дилемм, с которыми инженер может столкнуться на практике, однако 
создают основу для принятия этически обоснованных решений в соответствии с заявленными ценностями. 

В содержании типовой модели кодекса WFEO отражены три группы ценностей: ценности, отражающие 
внутренние блага практики, (научная обоснованность и объективность суждений, компетентность, надеж-
ность и безопасность), ценности-цели (права человека, общественная, экологическая безопасность и сохране-
ние биоразнообразия) и добродетели (открытость и честность, ответственность и стремление к профессио-
нальному совершенству) [4]. На примере данной модели кодекса этики прослеживается тенденция интегра-
ции этической составляющей в процесс принятия инженерных решений, объединения технической и этико-
культурной сфер инженерной практики. Данная модель кодекса этики задействована в разработке ряда ко-
дексов этики национальных инженерных сообществ. 

Рассмотренные тенденции демонстрируют логику трансформаций этических оснований инженерной прак-
тики в направлении повышения уровня коллективной ответственности инженеров перед обществом. Трактовка 
целей развития инженерной практики в терминах устойчивого развития и всеобщего благополучия становится 
закономерным этапом ее включения в широкий социокультурный контекст. Данный процесс характерен для 
деятельности инженерных сообществ не только в рамках национальных границ, но и на международной арене. 

Инженерные сообщества требуют от своих членов приверженности кодексу этики, взамен этого они предо-
ставляют реальную поддержку в решении этических дилемм с учетом социальных интересов. В глобальном 
масштабе инженерные сообщества инициируют и поддерживают диалог по транснациональной этике, вовле-
кая в него сообщества, представляющие иные страны и направления профессиональной деятельности. Повы-
шение степени коллективной ответственности участников инженерной практики подтверждается включением 
в кодекс этики принципов устойчивого развития, что может рассматриваться как первый шаг на пути встраи-
вания инженерной практики в процесс достижения всеобщего блага. 
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The scale of socio-cultural changes caused by scientific and technological progress raises sharply the issue of the ethical respon-
sibility of the engineer. The article is devoted to the consideration of the main directions of the transformation of the engineering 
codes of ethics in the XX-XXI centuries. The identified tendencies demonstrate the relevance of professional and socio-cultural 
components in their content and allow speaking about increase within the framework of the considered period in the level  
of the collective social responsibility of engineering practice participants. 
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УДК 130.2 
Философские науки 
 
Эта статья содержит анализ личности и творчества Ф. Ницше в контексте культуры XIX века. Ницше, 
его последователи и противники полагают, что философ противостоит современной ему традиции, раз-
рывая отношения с тысячелетней европейской культурой. Но в действительности он радикально выража-
ет ряд господствовавших в его время культурных тенденций. Как всякий диссидент, философ не столько 
отрицает господствовавшие культурные формы, сколько преображает их и придает им новый облик.  
Вводится и разрабатывается новое понятие «культурный фетишизм». 
 
Ключевые слова и фразы: ницшеанство; культура; религия; античная культура; культурный фетишизм; хри-
стианство; абсолютизм; аристократия; рабство; воля к власти; философский релятивизм. 
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НИЦШЕ И XIX ВЕК© 

 
Выступление Ницше было нонсенсом для благочестивого, моралистичного и благонамеренного XIX века. 

Сначала образованное сообщество игнорировало философию Ницше. В итоге же молодые представители 
этого общества с восторгом приняли ницшеанство как новую Благую Весть [6, с. 13-47, 51-62; 7; 17]. 

Сам Ницше претендовал на то, что он полностью разрывает какие-либо отношения и преемства с тыся-
челетней европейской культурной традицией и создает новое мировоззрение для нового мира. Его против-
ники, и его поклонники были согласны с ним. 

Противники Ницше считали его безумным отступником, сманивающим человечество на путь порока 
и гибели. Ницшеанство было для них симптомом той болезни духа, которую несет безбожное Новейшее 
время. Но они верили, что благонамеренное и цивилизованное человечество преодолеет этот соблазн и не укло-
нится в сторону на своем пути к торжеству Разумного, Доброго, Вечного. 

Поклонники Ницше воспринимали его как великого пророка, который возвестил начало нового, жесто-
кого, но прекрасного мира. Для них Ницше также оказывался вне рамок всей предшествующей культурной 
традиции и, прежде всего, вне рамок философии и культуры XIX века. 

Отчасти и те, и другие правы. «Европа XIX века напоминала хорошо ухоженный и окультуренный садик. 
Двадцать пять лет революционных и наполеоновских войн отбили у европейцев охоту к всеобщей войне. Раз-
витие капитализма, породившее технологический и научный взрыв, представляло будущее в весьма радужном 
свете. Общей верой являлась вера в прогресс. Романы Жюля Верна являются прекрасным образцом иллюзий, 
которые лелеяли разум европейцев того времени. В этих романах мы видим мир Европы бодро марширующим 
по пути прогресса науки, техники и нравственности. Если здесь и появляются злодеи, то их фигуры оказы-
ваются плоскими и почти нереальными – еще одно усилие цивилизации, и эта тень зла исчезнет навсегда. 

XIX век – это время ренессанса религии (и этот ренессанс парадоксальным образом разворачивается 
на фоне все большей секуляризации, обмирщения общества – динамичной, стремительно эволюционирующей 
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