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давательского состава к инструментам нормирования нравственной культуры универси-
тетов и имплементации закреплённых в этических стандартах университетов ценностей 
и идеалов академического сообщества. Сделаны выводы об этических установках препода-
вателей и эффективности нравственного нормирования, выдвинуты предложения по пово-
ду совершенствования этических кодексов университетов.
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Актуальное состояние проблемы 
исследования

Аксиологические аспекты университет-
ской среды перманентно находятся в мейн-
стриме социально-философского дискурса. 
К теме целей и ценностей университетов в 
разное время обращались многие выдающи-
еся философы, а именно: И. Кант, К. В. фон 
Гумбольдт, А. Шопенгауэр, Г. Гельмгольц, 
Дж. Дьюи, М. Вебер, Х. Ортега-и-Гассет, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Хаймпель, 
К. Керр, Й. Хабермас, Дж. Блейзек, Ж. Дер-
рида, Б. Ридингс, Р. Барнетт, Н.Ч. Хонг, 
Р. Браянт, С. Фуллер.

Советы по вопросам высшего образова-
ния (например, см: [1]) настоятельно реко-
мендуют университетам имплементировать 
инструменты этического регулирования 
поведения академического сообщества в 
повседневную жизнь вузов. На фоне соци-
ального запроса на принципы ценностно-
го управления в организациях [2–4] и вве-
дения этических кодексов в вузах всё ещё 
обнаруживается дефицит рефлексивного, 
эмпирического материала, оценивающе-
го эффективность предлагаемых для этого 
нормативных текстов, «кодифицирующих» 
нравственное поведение работников уни-
верситетов. На основе обзора англоязычных 
и русскоязычных публикаций последних 
лет целесообразно предпринять попытку 
определить наиболее значимые и актуаль-
ные проблемы имплементации этических 
кодексов в высшей школе. Эмпирическое 
исследование посредством онлайн-опроса 
даёт возможность оценить отношение про-
фессорско-преподавательского состава к 
инструментам нормирования нравственной 
культуры университетов.

Использование и эффективность этических 
кодексов: обзор современных публикаций

Проблемы предназначения этических ко-
дексов, формирования этических установок и 
учёта факторов трудовой этики, трансляции 
норм в организации и имплементации этиче-
ских кодексов в образовательные учреждения 

исследуются в разных странах. В статье А.К. 
Яллоп [5] из Новой Зеландии проводится раз-
личие между профессиональным и этическим 
кодексами. Автор приходит к выводу о том, 
что если в первом кодексе передаются цели и 
убеждения профессионального сообщества, 
то второй кодекс включает этические руково-
дящие принципы универсального характера. 
При этом оба кодекса имеют сходство: они 
являются письменными и официальными до-
кументами, состоят из этических руководств 
и принципов, которым должны следовать со-
трудники, предназначены для руководства 
поведением сотрудников.

Проблемы трансляции этических норм в 
организации изучали исследователи из Ис-
пании и США [6]. В частности, они задава-
лись следующими вопросами: каким обра-
зом этика распространяется в организации 
для создания этической культуры и поощре-
ния нравственного поведения? Какие куль-
турные элементы оказывают влияние на эти-
ческие нормы, с тем чтобы они укоренились 
в организации? Авторы изучили реальный 
опыт компаний Испании и США по внедре-
нию этики в свою культуру, что позволило 
им уйти от упрощения, преобладающего 
в экспертных кругах и рассматривающего 
управление культурой как процесс согласо-
вания индивидуальных ценностей сотрудни-
ков и ценностей организации. Проводимые 
интервью показали, что в ситуации угрозы 
конфликта отдельные сотрудники коррек-
тируют свои ценности для сохранения на-
дёжности и подтверждения положительно-
го имиджа в глазах коллег. Кроме того, вы-
яснилось, что более эффективное влияние на 
поведение сотрудников можно оказывать, 
если руководство смещает акцент с опреде-
ления ценностей на создание обучающего 
процесса, который формирует и активизи-
рует общую этическую культуру. В работе 
авторы используют модель [7], которая учи-
тывает типы элементов культуры, условия, 
существующие в компании, и способность 
организации использовать возможности для 
продвижения этики в компании.
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Авторы опираются на четыре группы эле-
ментов культуры:

1) нормативные элементы (убеждение, 
имплицитные ценности или стандарты, санк-
ции или табу);

2) символические элементы (обряды, це-
ремонии, внешнее оформление, предметы 
одежды, логотипы, образцовые люди или 
герои, истории и миф, коллективный сленг, 
создающий ощущение единства между со-
трудниками);

3) декларативные элементы (заявления и 
официальные объявления о миссии, видении 
и утверждении о ценностях, кодексы, отрас-
левые обязательства, публичные сообщения 
или внутренние сообщения для сотрудников);

4) структурные элементы (организаци-
онные структуры и видимые процедуры с 
использованием предыдущих элементов, в 
том числе организационные схемы, иерар-
хии, коммуникация, диалоговые каналы, ме-
ханизмы внутреннего участия и управления 
человеческими ресурсами). 

На основе собранных в рамках полу-
структурированных интервью данных были 
сформулированы некоторые закономерно-
сти рекомендательного характера, связан-
ные с внедрением этических принципов в 
организации.

1. Для внедрения этических принципов 
в корпоративную культуру компании целе-
сообразно использовать последовательные 
возможности со схожими характеристика-
ми. Возможности первого типа, называемые 
«поворотными моментами», – это сложные 
ситуации, наполненные трудностями и не- 
определённостью. Второй вид возможно-
стей возник в связи с процессами принятия 
решений, которые могут основываться на 
этических нормах.

2. Важно учитывать условия, позволя-
ющие компаниям успешно продвигать эти-
ческие нормы поведения в своей культуре. 
Первым условием является ответственность 
компании перед обществом, подразумеваю-
щая осознание и признание её роли, выхо-
дящей за рамки экономических операций. 

Второе условие – это уважение моральной 
независимости и атмосфера взаимного дове-
рия. Третьим условием является обсуждение 
этических вопросов, предполагающее ис-
пользование информации для разъяснения 
этической дилеммы и уважение моральной 
независимости отдельных лиц, что позво-
ляет достичь консенсуса на основе соответ-
ствующих аргументов. 

3. Сбалансированное сочетание культур-
ных элементов, а не доминирование како-
го-либо одного или двух, что способствует 
продвижению этики в организационной 
культуре. Более зрелые компании использу-
ют более широкий спектр элементов и имеют 
более развитую практику поощрения этиче-
ского поведения.

К механизмам внедрения этических норм 
авторы относят ротацию и наличие пово-
ротных моментов в истории компании. К 
числу наиболее часто упоминаемых сотруд-
никами в интервью культурных элементов на 
поворотных этапах относятся те, которые 
создают возможности для руководства или 
привлекают внимание к социальным или ин-
дивидуальным этическим ценностям. Участ-
ники из Испании чаще упоминали норматив-
ные элементы в поворотных моментах, в то 
время как участники из Северной Америки 
чаще ссылались на декларативные элементы, 
что может быть обусловлено культурными 
различиями. Волонтёрские мероприятия за 
пределами компании, когда сотрудники на 
основе собственного примера продвигали 
этическое поведение, имели универсальные 
для двух стран драйверы для подражания 
и вовлечённости в работу компаний в двух 
странах.

Индийские исследователи попытались 
сопоставить ожидания и восприятие этиче-
ского поведения преподавателей и студен-
тов в вузовской среде университетов Дели 
[8]. В результате опроса им удалось сделать 
следующие выводы: 1) восприятие отноше-
ний между студентом и преподавателем, 
участвующими в интеллектуальном обмене, 
зависит от психического состояния и опы-
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та человека; 2) и студенты, и преподаватели 
определили профессию преподавателя как 
нагруженную определёнными этическими 
нормами и обязательствами; 3) обе группы 
респондентов заявили о недостатке знаний о 
специальных этических кодексах в академи-
ческой среде; 4) большинство участников из 
обеих групп отметили, что нарушение эти-
ческого кодекса должно быть наказуемо; 5) 
неэтичным профессиональным поведением 
студенты посчитали просьбы преподавате-
лей о приготовлении кофе и чая, сексуаль-
ное домогательство, просьбы обращения к 
младшим научным сотрудникам за помощью 
и ожидания дорогих подарков. Таким обра-
зом, и студенты и преподаватели находятся 
в консенсусе друг с другом по большинству 
академических и исследовательских прак-
тик, однако наблюдались и внутригруппо-
вые и межгрупповые различия во мнениях в 
отношении игнорирования грамматических 
ошибок ради своевременной сдачи материа- 
лов на проверку. Ответы на вопросы, отно-
сящиеся к инклюзивности образования, у 
респондентов варьировались в зависимости 
от поднимаемой проблемы. Так, включение 
в образование людей с ограниченными фи-
зическими возможностями было восприня-
то более лояльно, чем включение лиц, при-
надлежащих к малочисленным племенам и 
кастам. Большинство исследователей не за-
интересованы в аутентичности своих работ, 
поскольку основная цель их деятельности – 
получение научных степеней. Характер ис-
следовательских проблем тесно связан с 
вопросами трудоустройства: исследователи 
предпочитают соглашаться с популярными 
современными трендами в целях лояльности 
работодателю. 

В исследовании Х.М.Ф. Замана с соавто-
рами трудовая этика рассматривается как 
один из аспектов системы трудовых ценно-
стей [9]. Среди основных факторов, влияю-
щих на трудовую этику, авторы выделяют: 
гендерные различия (трудовая этика у со-
трудников-женщин выше, чем у мужчин); 
возрастной фактор (чем больше опыт ра-

боты, тем выше трудовая этика работника); 
уровень образования персонала (у лиц с 
низким или очень высоким образованием 
наблюдается более низкая трудовая этика 
в сравнении с лицами со средним уровнем 
образования). Ссылаясь на исследования А. 
Фенэма, эксперты отмечают, что в странах 
с более высоким ВВП реже следуют нор-
мам трудовой этики, чем в странах с низким 
ВВП. Дополнительные факторы, связанные 
с высоким уровнем трудовой этики, авто-
ры находят в исследованиях Г. Хофстеде, к 
ним относятся: высокая дистанция власти, 
высокий уровень коллективизма, высокая 
степень избегания неопределённости. Ос-
новные выводы, которые делают авторы, за-
ключаются в том, что для повышения трудо-
вой этики менеджеры организаций должны 
проводить дополнительное обучение своего 
персонала с целью повышения осведомлён-
ности в области этических и трудовых норм. 
Также следует избегать привлечения к дея-
тельности в организации недобросовестных 
сотрудников в процессе отбора на работу 
(проведение скрининга их трудовой этики).

Целью исследования бразильских коллег 
[10] был анализ различий в кодексах этики 
крупнейших компаний Бразилии и Порту-
галии с учётом их культурного и языкового 
сходства. Исследование охватило 100 круп-
нейших компаний в двух странах. С помо-
щью методов контент-анализа были проана-
лизированы доступные в Интернете кодексы 
этики и поведения для определения и катего-
ризации тем, лексики и структуры кодексов. 

Результаты показали, что использование 
этических кодексов более распространено в 
Бразилии, чем в Португалии. Из 100 крупней-
ших бразильских компаний 85% публикуют 
свои кодексы поведения и этики в Интернете, 
а среди 100 крупнейших португальских ком-
паний – только 44%, т.е. существенно меньше. 
Кроме того, в Бразильских компаниях этиче-
ские кодексы значительно шире и охватывают 
большее количество категорий.

Что касается количества слов в каждом 
кодексе и индекса TTR (Type Token Ratio), 
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бразильские кодексы оказались по этому 
показателю намного обширнее (4782,5), чем 
португальские (2575,1). Однако если учиты-
вать содержательно количество разных слов 
для всего текста, кодексы похожи, что ука-
зывает на одинаковый уровень лексическо-
го богатства с учётом расширения текста. С 
более высокой долей повторения тем в бра-
зильских кодексах различия усиливаются в 
темах: (1) взаимоотношений с сообществом; 
(2) использования активов организации; (3) 
торговли инсайдерской информацией; (4) 
права на неприкосновенность частной жиз-
ни; (5) секретности и конфиденциальности 
организации; (6) получения подарков, суве-
ниров и льгот; (7) партийного политического 
нейтралитета; (8) политики найма родствен-
ников и членов семьи; (9) употребления ал-
коголя и наркотиков на работе; (10) эксплу-
атации взрослого или детского труда; (11) 
свободы ассоциаций и профсоюзов и (12) 
правил получения и обработки обвинений и 
сообщений. Хотя они не представляют ста-
тистически значимых различий, важно отме-
тить, что только в трёх проанализированных 
категориях португальские кодексы имеют 
более высокую частоту тематики, чем бра-
зильские, а именно: (1) честная конкуренция; 
(2) дискриминация на рабочем месте и (3) по-
вышение ценности здоровья и безопасности 
на работе.

Выявлены также различия тем (абсолют-
ные, в процентах, и относительные, в пропор-
циях) в кодексах. Так, например, в бразильских 
этических кодексах чаще, чем в португальских, 
упоминаются темы употребления алкоголя и 
наркотиков на работе (на 170% чаще); поли-
тики найма родственников и членов семьи (на 
103,1% больше) и партийного политического 
нейтралитета (на 81,9% больше). 

Содержательный анализ выявил слова, 
которые наиболее часто встречаются в ко-
дексах Бразилии и Португалии. Результаты 
сравнения десяти наиболее часто повто-
ряющихся ключевых слов из общего числа 
слов, используемых во всех проанализиро-
ванных текстах, показали, как общность (6 

из 10 одинаковы, а если и не идентичны, то 
очень похожи, например, «предприятие» / 
«компания»), так и существенные различия. 
Среди 10 наиболее повторяющихся слов в 
кодексах Португалии более распространены 
слова «клиенты» и «принципы», а в кодексах 
Бразилии чаще встречались слова «этика» и 
«бизнес». Таким образом, португальские 
компании в своих кодексах более сосредото-
чены на этических аспектах обслуживания 
клиентов. Авторы сравнительного исследо-
вания также обратили внимание на то, что 
по индексу восприятия коррупции Брази-
лия находится в худшем положении, чем 
Португалия, занимающая позицию, кото-
рая считается более «чистой», чем позиция 
Бразилии (33-я против 72-й среди 170 стран). 
Можно предположить, что именно поэтому 
в Бразильских компаниях этические кодек-
сы значительно шире и охватывают большее 
количество категорий, поскольку этические 
вопросы серьёзно влияют на репутацию 
компании, а в широком смысле – на общую 
эффективность маркетинга.

В исследовании американских авторов 
[11] изучается влияние индивидуальной и 
организационной этики на процесс приня-
тия решений в международном бизнесе. Ме-
тодологической основой исследования яви-
лась модель С. Валентайна и Т. Риттенбур-
га [12], которая рассматривает намерения 
индивидуума вести себя этично в качестве 
зависимой переменной. Две переменные, 
предположительно влияющие на зависимую 
переменную, – это собственный опыт ре-
спондента и организационная этика, с кото-
рой сталкивается респондент. Пол, возраст 
и уровень управленческого опыта использу-
ются в качестве контрольных переменных.

Авторами были выдвинуты следующие 
гипотезы: 1) индивидуальная этика будет по-
ложительно связана с этическими намерени-
ями (в этой связи исследуется влияние этики 
организации на намерение индивида вести 
себя этично, поскольку организационные 
нормы и практика могут поддерживать или 
подрывать этические стандарты индивида); 
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2) восприятие сотрудником высоких уров-
ней организационного опыта будет положи-
тельно связано с этическими намерениями; 
3) восприятие этики на основе организаци-
онного опыта и этических намерений будет 
зависеть от возраста сотрудника.

Респондентами были аспиранты, обучаю-
щиеся по программам MBA в двух крупных 
государственных университетах США, ра-
ботающие полный рабочий день и имеющие 
как минимум двухлетний опыт работы на ус-
ловиях полной занятости.

Результаты, основанные на регрессионных 
моделях, показали, что менеджеры использу-
ют как свой собственный, так и организаци-
онный опыт, чтобы руководствоваться им 
при принятии этических решений. Другими 
словами, менеджеры приходят к принятию 
этических решений, исходя из собственного 
опыта и ценностей, но на них также влияют 
этические стандарты и практики, которые 
они соблюдают на рабочем месте.

Последняя гипотеза предполагает, что 
взаимосвязь между восприятием сотрудни-
ком организационных особенностей ком-
пании и намерением вести себя этично за-
висит от возраста сотрудника. Результаты 
показали, что менеджеры старшего возраста 
с большей вероятностью будут делать эти-
ческий выбор. Гендерные различия в при-
нятии этических решений незначимы, но в 
тенденции более этичны женщины. Вторая 
контрольная переменная – уровень иерар-
хии – не имела значения ни в одной из про-
тестированных моделей. 

Учёные из США и Канады [13] изучили 
роль этических кодексов в снижении степе-
ни оппортунистического поведения среди 
менеджеров при раскрытии информации о 
доходах компании. В их статье также иссле-
дуется взаимосвязь кодексов этики и мани-
пулирования доходами в зависимости от эф-
фективности правовых институтов в стране. 

Авторы выдвинули следующие гипотезы: 
a) фирмы с хорошо проработанными этиче-
скими кодексами менее склонны вовлекать-
ся в манипулирование доходами; б) фирмы с 

эффективной системой внедрения этических 
кодексов менее склонны вовлекаться в мани-
пулирование доходами; в) сила воздействия 
кодексов этики на минимизацию оппорту-
нистического поведения в отношении управ-
ления доходами различна в зависимости от 
правовой среды государства (при этом ав-
торы не делают предварительных предпо-
ложений о характере различий – имеют ли 
они прямой или обратный порядок); г) связь 
этических кодексов и манипулирования до-
ходами варьируется в зависимости от степе-
ни защиты инвесторов.

Основным источником информации о ко-
дексах этики и корпоративном управлении 
послужила база данных Ethical Investment 
Research and Information Service (EIRIS). 
Данные по финансовой отчётности были 
взяты из базы Compustat Global Vantage. 
Также авторы обратились к ресурсам World 
Bank для сбора данных по инфляции и росту 
ВВП. Итоговая выборка включила в себя на-
блюдения для 9826 фирм из 19 стран в пери-
од с 2003 по 2012 гг.

Переменные, связанные с кодексами 
этики, степенью их проработанности и им-
плементации, были взяты из базы EIRIS, 
в которой представлена классификация и 
количественная оценка этических кодек-
сов. Параметры оценки включали такие, как 
«система» (содержательная полнота кодек-
са), «внедрение» (обстоятельность системы 
внедрения кодексов), «коррупция» (наличие 
в компании политики и процедур предотвра-
щения коррупции и взяточничества), «права 
человека» (степень учёта проблемы прав че-
ловека). В результате факторного анализа 
на основе приведённых выше оценок авторы 
сконструировали дополнительную перемен-
ную «этическая система», куда не попала ка-
тегория «права человека». Также на основе 
данных из базы EIRIS была закреплена пере-
менная, ответственная за корпоративное 
управление.

Степень защиты инвесторов авторы оце-
нивали, используя два индекса, измеряющих 
защищённость миноритарных акционеров от 
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деятельности инсайдеров, а также – данные 
о принадлежности страны к одной из право-
вых систем: англосаксонской или континен-
тальной. Культурные измерения (дистанция 
власти, индивидуализм, мужественность и 
стремление избежать неопределённости) 
были заимствованы из типологии Г. Хофсте-
де. Так, в общем виде спецификация модели 
представляет собой функцию дискрецион-
ных начислений от характеристик кодексов 
этики, культурных факторов и контрольных 
переменных.

Корреляционный анализ показал, что 
такие характеристики кодексов этики, как 
«система», «внедрение», «коррупция», 
«права человека», тесно коррелированы 
друг с другом. Одновременное включение 
в модель этих переменных позволило по-
строить четыре отдельные регрессии. Все 
факторы, кроме «прав человека», оказались 
статистически значимыми. Следует также 
отметить, что в модели со всеми четырьмя 
переменными, ответственными за этические 
кодексы, значимым оказался только фак-
тор «имплементация». По мнению авторов, 
это может свидетельствовать о наибольшем 
вкладе данной характеристики кодексов 
среди остальных в размер дискреционных 
начислений. Однако они высказывают опа-
сения, что среднеквадратические отклоне-
ния коэффициентов могут быть искажены 
ввиду мультиколлинеарности и, следова-
тельно, может быть ложной информация о 
значимости коэффициентов. Также анализ 
показал, что компании с более эффектив-
ными этическими кодексами и системами 
их внедрения ассоциируются с меньшим ко-
личеством дискреционных начислений, что 
свидетельствует об ограничении возможно-
стей для оппортунистического поведения и 
более высоком уровне доходов.

Для стран континентальной правовой се-
мьи значимыми оказались только параметры 
«система» и «имплементация», коэффици-
енты при которых были также отрицатель-
ными. В целом авторы приходят к выводу, 
что кодексы этики имеют больший вес в 

странах со слаборазвитыми механизмами 
защиты инвесторов. Данные механизмы не 
способны в полной мере сдержать оппор-
тунистическое поведение менеджеров, и ко-
дексы этики выступают в качестве действен-
ного метода борьбы с манипулированием 
доходами. 

В статье «Кодекс этики: стратифициро-
ванный инструмент комплаенса» [14] рас-
сматриваются этические стандарты компа-
нии Microsoft, которая является, по мнению 
института Ethisphere, одной из самых этич-
ных компаний в мире. 

Обращаясь к практике компании 
Microsoft, авторы анализировали три доку-
мента: Microsoft Finance Code of Professional 
Conduct1, Microsoft Values2, Microsoft’s 
Standards of Business Conduct3. Используя 
генеалогический метод М. Фуко, в ходе ана-
лиза указанных документов исследователи 
обнаружили следующие недостатки: слиш-
ком абстрактно сформулированные обязан-
ности работников (например, обязанность 
быть самокритичным), необходимость со-
гласования каждого действия с рядом под-
разделений, включая юридические и ком-
плаенс-подразделения, полное ограничение 
какой-либо самостоятельности этического 
выбора работника. При этом данные поло-
жения сформулированы как обязательные, 
а не как общие принципы или рекомендации.

По мнению авторов, компания Microsoft 
за счёт кодексов корпоративной этики стре-
мится усилить контроль над сотрудниками 
за счёт придания этическим положениям 
статуса юридического предписания, нару-

1 Microsoft Finance Code of Professional Conduct. 
URL: https://www.microsoft.com/en-us/Inves-
tor/corporate-governance/board-of-directors-
finance-code.aspx (дата обращения: 10.01.2022).

2 Our Corporate Values. URL: https://www.micro-
soft.com/en-us/about/corporate-values (дата об-
ращения: 10.01.2022).

3 Trust Code. Microsoft’s Standards of Business 
Conduct. URL: https://www.microsoft.com/
en-us/legal/compliance/sbc (дата обращения: 
10.01.2022).
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шение которого может привести к дисци-
плинарным санкциям, включая увольнение, 
а также управлять собственными юриди-
ческими рисками (выявлять их, исключать 
или минимизировать), особенно рисками, 
связанными с официальными разбиратель-
ствами. Факт того, что корпоративная этика 
Microsoft, формально представленная в пер-
вую очередь тремя упомянутыми докумен-
тами, не является подлинным стремлением 
обеспечить истинную этичность бизнеса 
корпорации, авторы иллюстрируют приме-
рами многочисленных разбирательств с уча-
стием Microsoft, включая разбирательства 
по обвинению в нарушении антимонополь-
ного законодательства.

Авторы указывают, что в современном 
виде этические коды корпораций нередко 
представляют собой лишь формальность, 
имеющую сугубо прикладное бизнес-значе-
ние, удалённое от подлинной морали. По-
добный подход может быть расценён как 
«лицемерное оформление витрин»4. Пред-
лагаются четыре направления решения 
обозначенных выше проблем, связанных с 
корпоративной этикой: 1) положения кор-
поративной этики должны формироваться 
демократическим путём с обязательным 
учётом мнения сотрудников, а не доводить-
ся до персонала в готовом виде с последу-
ющим администрированием юридическими 
департаментами; 2) необходимым элементом 
корпоративных тренингов для персонала, а 
также профессионального развития корпо-
рации должен стать диалог об устойчивом 
развитии компании, учитывающем интересы 
окружающей среды и общества; 3) сотруд-
никам должна быть предоставлена возмож-
ность действовать в соответствии с персо-
нальным этическим выбором, в том числе вы-
сказывать свои моральные суждения отно-
сительно принимаемых решений, что будет 
способствовать достижению в организации 
рационального консенсуса и заменит слепое 

4 «Hypocritical window dressing» – термин, пред-
ложенный в 1970 г. М. Фридманом.

следование офисным «заповедям»; 4) кодекс 
корпоративной этики не должен быть осно-
ванием корпоративной стратификации, то 
есть юридические и финансовые департа-
менты, комплаенс-подразделения должны 
быть подчинены требованиям корпоратив-
ной этики в той же степени, что и другие 
подразделения, а для разрешения этических 
конфликтов целесообразно прибегать к по-
мощи независимых специалистов по этике.

В статье профессора департамента дело-
вой этики и управления в сфере «интегрити» 
Роттердамской школы менеджмента М. Кап-
тейна [15] предложены характеристики, ка-
сающиеся эффективности корпоративных 
этических программ в бизнес-сфере. К эле-
ментам программы корпоративной этики он 
относит: 1) кодекс корпоративной этики; 2) 
комплаенс-подразделение (офицер по этике 
или подразделение по вопросам этики); 3) 
тренинги и иные формы коммуникации по 
вопросам этики; 4) канал связи по вопросам 
этики (горячая линия), который может быть 
представлен номером телефона, сайтом, 
адресом электронной почты или приложени-
ем; 5) внутренние стандарты, регламентиру-
ющие ответственность работников за совер-
шение неэтичных поступков; 6) внутренние 
стандарты, регулирующие расследование 
обвинений в неэтичном поведении; 7) вну-
тренние стандарты по вопросам стимулиро-
вания и поощрения этичного поведения; 8) 
внедрение внутренней системы мониторинга 
соблюдения этических норм или проведение 
внешнего аудита по вопросам этики; 9) скри-
нинг искренности и этичности соискателей 
на этапе трудоустройства.

Кроме того, автором рекомендовано 
отображать семь функций программы кор-
поративной этики: 1) объяснять, что собой 
представляет этичное и неэтичное поведе-
ние; 2) демонстрировать ролевую модель 
этичного поведения за счёт действий топ-
менеджмента, придерживающегося этиче-
ских требований; 3) обеспечивать сотрудни-
ков необходимыми ресурсами для этичного 
поведения (к таким ресурсам могут быть 
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отнесены время, бюджет, оборудование, ин-
формация, полномочия); 4) способствовать 
приверженности работников этичному по-
ведению, в том числе за счёт поддержания 
лояльности работников компании; 5) обе-
спечивать прозрачность в отношении случа-
ев этичного и неэтичного поведения, в том 
числе за счёт придания огласке случаев не-
этичного поведения (средство устрашения); 
6) обеспечивать открытую дискуссию по во-
просам этики, в том числе при обсуждении 
возникающих этических дилемм, за счёт сти-
мулирования сотрудников к открытому об-
суждению этических вопросов (обсуждение 
может улучшить положение дел в организа-
ции); 7) укреплять этичное поведение работ-
ников, в том числе путём наказания лиц, до-
пускающих неэтичное поведение.

Автором сформулированы и подтверж-
дены результатами исследования четыре ги-
потезы: 1) организации, имеющие этические 
программы, сталкиваются с неэтичным пове-
дением реже, чем организации, не имеющие 
таких программ; 2) объём этической про-
граммы имеет негативную линейную связь 
с частотой случаев неэтичного поведения; 3) 
каждый из девяти элементов этической про-
граммы отрицательно связан с частотой слу-
чаев неэтичного поведения5; 4) оптимальная 
последовательность, в которой могут быть 
внедрены различные элементы программы 
корпоративной этики, выглядит следую-
щим образом: кодекс корпоративной этики; 
тренинги и коммуникация; стандарты, регу-
лирующие ответственность; мониторинг и 
аудит; расследование и сопутствующая ему 
политика; введение специальной единицы 
внутри организации в виде сотрудника или 
подразделения; канал связи по вопросам 

5 Гипотеза подтверждена частично: пять элемен-
тов (кодекс корпоративной этики; тренинги и 
коммуникация; политика, регулирующая от-
ветственность; мониторинг и аудит; расследо-
вания) имеют положительную корреляцию с 
частотой случаев неэтичного поведения, в то 
время как три элемента имеют только косвен-
ные связи.

этики (горячая линия); стимулирующая по-
литика; скрининг соискателей.

Эксперты по бизнес-этике из Нидер-
ландов и Соединённых Штатов Америки 
[16] обобщили материалы 79 публикаций, 
сосредоточившись на сложности внедре-
ния этических кодексов в организациях, их 
эффективности, а также на проблемах, ко-
торые могут возникнуть у компании после 
принятия кодекса. На основе этого анализа 
авторами были сделаны следующие выводы: 
1) чем менее чётко определён «бизнес-ко-
декс», тем больше разброс в эмпирических 
результатах, касающихся его эффективно-
сти; 2) чем более амбициозны цели бизнес-
кодексов, тем менее вероятно, что они будут 
эффективными; 3) чем меньше эмпирическая 
база и её разнообразие и чем больше разных 
методов исследования для определения эф-
фективности бизнес-кодексов, тем больше 
будут варьироваться их результаты.

Анализ литературы и результатов эмпи-
рических исследований позволил авторам 
прийти к следующим выводам. Во-первых, 
бизнес-кодексы являются составной частью 
программы управления поведением и отно-
шением с заинтересованными сторонами, 
в связи с чем требуется уделять большое 
внимание процессу разработки кодекса, его 
содержанию и реализации, поскольку до-
кумент должен повлиять сначала на индиви-
дуальные характеристики руководства, со-
трудников и внутренний организационный 
климат, а затем на поведение коллектива в 
целом. Когда реализация кодекса не под-
держивается другими инструментами, это 
оказывает негативное влияние на восприя-
тие сотрудниками этического поведения на 
рабочем месте. 

Во-вторых, для правильного понимания 
эффективности кодексов следует учиты-
вать как факторы внешней среды, например, 
конкуренцию, экономические условия, ожи-
дания заинтересованных сторон, так и вну-
тренние факторы, например, размер фирмы, 
корпоративные характеристики. Также эф-
фективность бизнес-кодексов следует соиз-
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мерять с целями, которые компания перво-
начально хотела достичь внедрением доку-
мента, поскольку цели могут значительно 
повлиять на формулировку кодекса и сроки 
его внедрения.

В-третьих, внедрение бизнес-кодекса обя-
зательно должно сопровождаться обучением 
по вопросам этики этическим отделом. 

В-четвёртых, чтобы измерить эффектив-
ность бизнес-кодекса, следует ожидать ре-
зультатов в долгосрочной перспективе, то 
есть реальную эффективность можно опреде-
лить только через более длительный период. 

В-пятых, для измерения эффективности 
бизнес-кодекса требуется несколько мето-
дов и источников данных поведения сотруд-
ников. Из всего массива (79) эмпирических 
исследований 35 % показали, что кодексы 
этики эффективны, 16 % обнаружили, что 
взаимосвязь поведения с кодексом являет-
ся слабой, 33 % выявили, что нет значимой 
взаимосвязи, и 14 % представили смешанные 
результаты. При этом одно из исследований 
показало, что бизнес-кодексы могут быть 
даже контрпродуктивными, то есть давать 
обратный эффект.

Среди отечественных авторов, разраба-
тывающих данную тематику, следует выде-
лить следующие публикации. М.М. Рогожа 
[17] пишет о массовизации высшего обра-
зования, приводящей к дефляции очевид-
ных ценностей (взаимоуважения, доверия, 
справедливости, научной честности) и в 
итоге – способности личности осознавать 
свои моральные обязательства по отноше-
нию к рабочему процессу, что необходимо, 
по мнению автора, поддерживать академи-
ческой честностью – этическим инструмен-
том современного университета. Подобную 
ценностную парадигму А.А. Скворцов [18] 
называет «антиутопией», позволяющей 
профессорско-преподавательскому составу 
поддерживать профессиональную идентич-
ность в эпоху коммерциализации постсовет-
ской России. Вслед за ними Н.Ф. Рахманку-
лова [19] считает, что этическое регулирова-
ние в университете и его этизация являются 

своеобразным ответом на вызовы современ-
ности и содействуют реализации ценностям 
свободы. Вопросы морализации академиче-
ской среды и многие философские аспекты 
нормирования этической культуры вузов-
ской среды подробно рассмотрены коллек-
тивом российских философов в [20].

Приведённый выше обзор источников на 
тему отношения сотрудников к этическим 
стандартам, обозначенным в этических 
кодексах компаний (в том числе и в уни-
верситетской жизни общества), послужил 
толчком для эмпирического исследования, 
выполненного нами в период с мая по август 
2021 г. в российских вузах.

Дизайн исследования
Целью исследования явилось изучение 

отношения к ценностям и идеалам академи-
ческого сообщества, закреплённым в этиче-
ских стандартах (этических кодексах) ряда 
российских университетов.

Задачи исследования включали:
1) анализ текстов этических кодексов ве-

дущих вузов России;
2) изучение отношения профессорско-

преподавательского сообщества к этическим 
принципам и ценностям, изложенным в эти-
ческих кодексах университетов;

3) оценку степени согласия с принципами 
и идеалами, изложенными в этических ко-
дексах вузов;

4) оценку инструментов имплемента-
ции этических кодексов в университетскую 
жизнь преподавателей;

5) аккумулирование предложений по со-
вершенствованию этических кодексов.

Основной гипотезой было предположе-
ние о том, что в российских вузах этические 
кодексы часто представляют собой довольно 
формально закреплённый документ, слабо 
подкреплённый процедурами и инструмен-
тами имплементации.

Методы исследования
В качестве инструмента для изучения 

отношения преподавателей к этическим 
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кодексам и тем ценностям и идеалам ака-
демического сообщества, которые в них 
закреплены, был использован авторский 
опросник, имеющий как общую для респон-
дентов всех университетов часть, так и спе-
циальную, адаптированную под принципы 
каждого университета. Общий блок анкеты 
включал такие характеристики, как степень 
осведомлённости респондента о тексте эти-
ческого кодекса, информация о способах 
знакомства с ним работников (приказ ректо-
ра, размещение в социальных сетях, прове-
дение разъяснительной работы, тренингов и 
т.д.), открытый вопрос о том, чего недостаёт 
текстовой части этического кодекса, оценки 
этического кодекса как инструмента моти-
вации, солидарности, карьерного роста, по-
вышения авторитета в глазах зарубежных и 
отечественных коллег, возможности разре-
шения конфликтных ситуаций, улучшения 
социально-психологического климата в кол-
лективе. Специальная часть анкеты касалась 
этических принципов каждого вуза.

В онлайн-опросе приняли участие 297 че-
ловек из следующих российских вузов: МГУ 
им. М. В. Ломоносова – 52 чел., СПбГУ – 56 
чел., Уральский федеральный университет 
им. Б. Н. Ельцина – 54 чел., НИУ «Высшая 
школа экономики» – 85 чел. и Казанский 
(Приволжский) федеральный университет – 
50 чел. Потенциальные респонденты пригла-
шались к участию в онлайн-опросе как через 
электронные письма (адреса были взяты с 
сайтов университетов), так и через социаль-
ную сеть «ВКонтакте». Опрос сотрудников 
НИУ «Высшая школа экономики» прово-
дился с помощью внутренней рассылки пи-
сем-приглашений с приложением ссылки на 
онлайн-анкету, распространяемую Центром 
внутреннего мониторинга НИУ «Высшая 
школа экономики». 

Учитывались демографические характе-
ристики выборки (пол, возраст, образование, 
религиозность, субъективный уровень дохо-
да). В онлайн-опросе участвовало 56,6% жен-
щин и 43,4% мужчин. Распределение опро-
шенных по возрастам было относительно 

равномерным: 26,6% – в интервале 36–45 лет, 
25,3% – в интервале 22–35 лет; 22,2% – 56–65 
лет, 19,9% – 46–55 лет и 6,1% – старше 65 лет.

Подавляющее большинство опрашивае-
мых (82,0%) имеют учёную степень, 15,7% – 
полное высшее образование (специалист или 
магистр), 1,4% – только базовое высшее об-
разование (бакалавриат) и 1,0% – неполное 
высшее образование. По степени религиоз-
ности состав был следующим: 41,6% считают 
себя атеистами, треть (34,8 %) не очень рели-
гиозны, тогда как 20,8%, напротив, доволь-
но религиозны, и только 2,7% отнесли себя 
к группе «очень религиозных людей». По 
уровню субъективного дохода респонденты 
оценили себя следующим образом: 65,5% 
имеют средний уровень дохода, 17,4% – вы-
сокий, 13,7% – низкий, 2,4% едва сводят кон-
цы с концами, испытывая серьёзные матери-
альные затруднения, и только 1,0% оценили 
свои доходы как очень высокие.

Результаты
Оценка уровня осведомлённости профес-

сорско-преподавательского состава об уни-
верситетских ценностях этических кодексов 
представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, во всех обследо-
ванных университетах, за исключением НИУ 
ВШЭ, уровень знакомства работников с тек-
стом этических кодексов сравнительно не-
высок: только треть преподавателей6 знако-
мы с текстом, устанавливающим моральные 
стандарты. В НИУ ВШЭ данные зеркально 
противоположны: только треть ничего не 
знают об этическом кодексе своего вуза или 
не читали о нём, что вполне ожидаемо после 

6 Поскольку вопрос формулировался в расчёте 
на искренность респондентов, а не в алгоритме 
тестирования опрошенных на предмет знания 
текста этического кодекса, то, учитывая эф-
фект социальной желательности, заключаю-
щийся в стремлении опрашиваемых давать та-
кие ответы, которые, с их точки зрения, выгля-
дят предпочтительнее в глазах окружающих, 
можно предположить, что в действительности 
с этическим кодексом знакомы менее 25 %.
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активного обсуждения как в социальных се-
тях на различных официальных7 и неофици-
альных8 площадках университета.

В таблице 2 представлены результаты 
отношения преподавателей к этическому 
кодексу как инструменту нормативного по-
ведения в академической среде.

Как видно из таблицы 2, наименьшую сте-
пень согласия с большинством утверждений, 
касающихся этического кодекса, выразили 
представители НИУ ВШЭ. Наиболее высо-
кие средние оценки от представителей всех 
вузов получили утверждения: «Основные 
принципы и идеи этического кодекса нашего 
вуза близки всем сотрудникам» и «Основ-
ные принципы и идеи этического кодекса 
нашего вуза близки мне и созвучны моим 
ценностям». Самые низкие средние оцен-
ки от представителей всех вузов получили 
утверждения: «Кодекс этики нашего вуза 
сильно взаимосвязан с системой мотивации 
и премирования», «Все мы, работники вуза, 
повседневно чувствуем влияние кодекса эти-
ки на нашу жизнь» и «Руководство вуза пе-
риодически информирует (выпускает отчёт) 
о соблюдении кодекса этики работниками».

7 См.: https://www.hse.ru/our/news/363056964.
html (дата обращения: 10.01.2022).

8 См.: https://vk.com/savehse; https://doxajour-
nal.ru/uni/ethicscode и др. (дата обращения: 
10.01.2022).

Каналы коммуникаций, по которым ин-
формация об этическом кодексе доводилась 
до преподавателей вузов, представлены на 
рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, приказом ректо-
ра этический кодекс доведён менее чем до 
половины преподавателей. Такой неболь-
шой охват, видимо, связан с тем, что рассыл-
ка приказа ректора о введении этического 
кодекса происходила сравнительно давно, 
а вновь принятые работники посвящаются 
в корпоративные ценности со слов коллег и 
социальных сетей. Сотрудники НИУ ВШЭ 
сообщили, что приказом ректора этический 
кодекс доводился в каждом пятом случае 
(20%), тогда как 43,5 % смогли с ним ознако-
миться на портале университета (www.hse.
ru), и ещё 17,4 % – в различных пабликах в 
социальных сетях.

Отдельный блок анкеты включал утверж-
дения, требующие согласия/несогласия с 
принципами этического кодекса, закреплён-
ными в каждом конкретном документе вуза. 
Обратимся к некоторым результатам.

Респонденты Казанского (Приволжско-
го) федерального университета затрудни-
лись в выражении согласия с такими обозна-
ченными в этическом кодексе принципами, 
как «физическое совершенство» (ведение 
здорового образа жизни), «духовное разви-
тие» и «образцовое примерное поведение».

Таблица 1
Уровень осведомлённости опрошенных об университетских ценностях, закреплённых в этических 

кодексах ведущих вузов России, %
Table 1

Respondents’ awareness of the corporate values enshrined in ethical codes of the leading Russian 
universities, %

Вуз

Варианты ответов

Ничего особо  
не знаю о нём

Что-то слышал,  
но не читал

Бегло читал
Внимательно читал  

и изучал
Принимал участие  
в его разработке

КФУ 52,0 18,0 22,0 8,0 0,0

МГУ 40,4 23,1 15,4 19,2 1,9

СПБГУ 42,9 26,8 21,4 7,1 1,8

УРФУ 74,1 9,3 7,4 9,3 0,0

ВШЭ 10,5 24,4 31,4 30,2 3,5
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Таблица 2
Отношение к этическому кодексу вуза

Table 2
Attitude towards the University’s code of ethics 

Утверждение

Университеты, респонденты  
которых участвовали в опросе

КФУ МГУ СПБГУ УРФУ ВШЭ

Основные принципы и идеи этического кодекса нашего вуза близки 
всем его сотрудникам.

3,13 3,29 3,44 3,44 2,34

Основные принципы и идеи этического кодекса нашего вуза близки 
мне и созвучны моим ценностям.

3,53 3,64 3,47 3,56 2,97

Ценности кодекса этики нашего вуза разделяет большинство 
работников.

3,06 3,36 3,14 3,06 2,23

На мой взгляд, кодекс этики нашего вуза является  
малоэффективным инструментом.

3,47 3,17 3,23 2,75 2,97

Кодекс этики нашего вуза служит ориентиром для принятия 
решений сотрудниками.

2,50 2,67 2,47 3,06 2,71

Кодекс этики нашего вуза сильно взаимосвязан с системой 
мотивации и премирования.

2,22 2,17 2,28 2,31 1,87

Кодекс этики нашего вуза тесно взаимосвязан с системой  
наказания и депремирования.

2,44 2,21 2,98 2,44 2,29

Введение кодекса этики серьёзно изменило поведение работников 
вуза в лучшую сторону.

2,19 2,24 2,02 2,88 1,38

Кодекс этики нашего вуза позволяет увеличить доверие в научном 
сообществе.

2,38 3,07 2,37 3,06 2,17

Кодекс этики нашего вуза позволяет повысить авторитет среди 
западных вузов.

2,50 3,19 2,51 3,19 2,60

Внешние коммуникации нашего вуза полностью соответствуют  
тем ценностям, которые определены в этическом кодексе вуза.

2,81 3,24 2,93 3,38 2,00

Администрация вуза полностью разделяет ценности кодекса этики 
и служит примером в своём поведении для всех работников.

2,53 3,02 2,28 3,13 1,70

Внутренние коммуникации нашего вуза не противоречат ценностям, 
которые определены в этическом кодексе вуза.

2,59 3,19 2,93 3,06 2,18

Все мы, работники вуза, повседневно чувствуем влияние кодекса 
этики на нашу жизнь.

2,28 2,05 2,14 2,56 1,74

Руководство вуза периодически информирует (выпускает отчёт)  
о соблюдении кодекса этики работниками вуза.

2,28 2,14 2,84 2,44 1,22

Я знаю, к кому можно обратиться за разъяснением спорных 
ситуаций по действию этического кодекса.

2,44 2,74 2,88 3,44 2,03

Все работники нашего вуза осведомлены о процедуре 
информирования администрации вуза в случае несоблюдения 
кодекса этики другими работниками.

2,28 2,40 2,42 3,00 1,64

Соблюдение этического кодекса вуза влияет на карьерный рост 
сотрудников.

2,59 2,40 2,70 2,69 1,92

С введением кодекса этики улучшился морально-психологический 
климат в коллективе.

2,19 2,33 2,07 2,75 1,48

Кодекс этики выступил точкой притяжения и сплочения вокруг 
декларируемых в нём ценностей.

2,09 2,17 1,93 2,81 1,58
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Опрошенные из МГУ в большей степе-
ни согласились с такими запретительными 
принципами этического кодекса, как ис-
ключение коррупционных правонарушений, 
запрет дискриминации, а также выразили 
согласие с принципами уважительного от-
ношения друг к другу и уважения к интел-
лектуальной собственности. В то же время 
наименьшую степень согласия они выразили 
в отношении соблюдения в исследованиях 
принципов биоэтики и экологии.

В ходе опроса респондентов просили 
сформулировать предложения по совер-
шенствованию этического кодекса вуза. 
Предложения опрошенных преподавателей 
НИУ ВШЭ в основном касались практиче-
ского сочетания двух принципов этического 
кодекса – «политического нейтралитета» и 
«активной общественной позиции». Препо-
даватели других вузов представили значи-
тельно более широкий спектр конструктив-
ных предложений, в частности, о введении 
в текст кодекса дресс-кода, цифрового эти-
кета и о формализации электронных ком-
муникаций, в том числе в социальных сетях 
и мессенджерах в общении со студентами. 
Почти все преподаватели высказывались за 
введение действенных мер, поддерживаю-
щих высокий статус преподавателя и прояв-
ление уважения к нему со стороны студен-

ческого сообщества, а также за разработку 
конкретных механизмов продвижения (ре-
ализации) этического кодекса. Отдельные 
предложения от преподавателей разных 
вузов касались ротационного характера 
членства в этической комиссии, заботы о 
физическом и психическом здоровье со-
трудников, преемственности традиций, 
укрепления академической солидарности и 
любви к своему вузу.

Обсуждение и выводы
Этические кодексы ведущих вузов пред-

ставляют собой довольно формально со-
ставленные документы, с которыми знакомы 
менее трети преподавателей. Исключени-
ем являются представители НИУ «Высшая 
школа экономики», где степень знакомства 
с текстом кодекса значительно выше по при-
чине того, что он широко обсуждался в связи 
с противоречивым, по мнению большинства 
опрошенных, сочетанием двух принципов 
этического кодекса, вызвавших наибольший 
интерес: «политический нейтралитет» и «ак-
тивная общественная позиция». Вследствие 
этого обстоятельства у преподавателей НИУ 
ВШЭ обнаружена низкая степень солидари-
зации с основными принципами этического 
кодекса. Учитывая слова В. фон Гумбольдта 
о том, что государство должно постоянно 

Рис. 1. Способы информирования работников вузов об этическом кодексе
Fig. 1. Ways to inform university employees about the ethical code

Проводили разовую
разъяснительную учебу

Другое

Паблики вуза в социальных сетях
периодически поднимают эту тему

Периодически администрация вуза
(служба персонала) проводят тренинги

и семинары на эту тему

Принятый кодекс этики довели приказом
ректора до всех работников

43,2

3,4

2,7

15,8
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отдавать себе отчёт в том, «что без него сами 
по себе дела шли бы намного лучше» [21], не-
обходимо также помнить и первый принцип 
ценностного управления [4] об учёте интере-
сов всех стейкхолдеров (в том числе и госу-
дарства), прямо и опосредованно участвую-
щих в деятельности академического сообще-
ства и/или влияющих на него.

Проведённый анализ мнений опрошен-
ных выявил отсутствие в некоторых веду-
щих вузах России каких-либо инструмен-
тов имплементации этических стандартов 
и процедур, направленных на поддержание 
принципов ценностного управления. Препо-
даватели ничего не слышали о программах и 
периодическом информировании о действии 
этических стандартов, возникающих спорах 
и работе этических комиссий в вузах. (Более 
активная работа в этом направлении про-
водится в СПбГУ, где принцип «открытого 
университета» обеспечивает беспрепят-
ственную обратную связь от всех участников 
академического процесса, а также подготов-
лен онлайн-курс «Университетская жизнь. 
Основы корпоративной этики»). Респонден-
ты отвечали, что обозначенные в этических 
кодексах принципы не являются мотивиру-
ющими, не связаны с параметрами оценки 
и системой мотивации и карьерного лифта, 
а представляют собой в большинстве своём 
лишь набор ограничений. В этой связи до-
вольно уместным было бы проведение ауди-
та согласно программам организационной 
этики М. Каптейна [15] и выявление наличия 
(кроме этического кодекса): 1) комплаенс-
подразделения; 2) тренингов или иных форм 
коммуникации по вопросам этики; 3) кана-
ла связи по вопросам этики; 4) внутренних 
стандартов, регламентирующих ответствен-
ность работников за совершение неэтичных 
поступков; 5) внутренних стандартов, регу-
лирующих расследование обвинений в неэ-
тичном поведении; 6) внутренних стандартов 
по вопросам стимулирования и поощрения 
этичного поведения; 7)  внутренней системы 
мониторинга соблюдения этических норм 
или внешнего аудита по вопросам этики; 8) 

скрининга искренности и этичности соиска-
телей на этапе трудоустройства.

Респонденты высказали ряд предложений 
в направлении совершенствования текстов 
этических кодексов. Общими для разных 
университетов являются голоса за введение 
действенных мер, поддерживающих высо-
кий статус преподавателя и проявление ува-
жения к нему со стороны студенческого со-
общества, а также конкретных механизмов 
продвижения (реализации) этического ко-
декса. Отдельные предложения от препода-
вателей разных вузов касались ротационно-
го характера членства в этической комиссии, 
заботы о физическом и психическом здоро-
вье сотрудников, сохранения преемственно-
сти традиций, академической солидарности 
и любви к своему вузу.

Настоящее исследование имеет ограни-
чение, обусловленное использованием от-
носительно небольших по размеру выборок 
респондентов в каждом университете. В 
связи с этим уместно расценивать получен-
ные результаты как приглашение к диалогу 
и обсуждению обнаруженных взаимосвязей 
и собранных предложений по совершенство-
ванию текстов этических кодексов в виде об-
ратной связи от преподавателей.
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