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Аннотация
Введение. Такие важнейшие понятия, как совесть, здравый смысл, имидж, репута-
ция, справедливость, в силу их абстрактности и неоднозначности все реже исполь-
зуются в практике трудовой деятельности. Сложившаяся ситуация провоцирует 
возникновение так называемых «этических соблазнов» когда ради удовлетворения 
своих сомнительных потребностей работник готов извращать не только смыслы 
своего труда, но и значительно понижать возможности своего развития и саморе-
ализации в труде. 
Цель статьи – обосновать необходимость включения в профессиограммы и психо-
граммы «этических рисков».
Методы. Сравнительный анализ тем докладов на российских научно-практических 
конференциях по профориентации; теоретико-методологический анализ научных 
публикаций по тематике исследования; элементы экспертного опроса.
Результаты. Уточнены понятия «совесть» и «здравый смысл» в контексте трудовой 
деятельности, обозначена их связь с такими близкими понятиями, как «имидж» 
и «репутация» работника, а также с понятиями «справедливость» и «чувство соб-
ственного достоинства»; приведены примеры профессий с повышенными риска-
ми «сделок с совестью» и игнорирования здравого смысла; выделены внешние и 
внутренние факторы, провоцирующие в разных профессиях сделки с совестью и 
игнорирование работниками здравого смысла. 
Практическая значимость. Возможно и представляется целесообразным посте-
пенное включение в программы профориентационной работы с разными образо-
вательно-возрастными группами аспектов, отражающих этические риски.
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психограмма, профориентация, модель специалиста, трудовая деятельность
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Abstract
Introduction. Such important concepts as conscience, common sense, reputation, jus-
tice, due to their abstractness and ambiguity, are used less and less in the practice of 
labor activity. The situation that has arisen provokes the emergence of so-called “ethical 
temptations,” when in order to satisfy their questionable needs, employees are ready to 
distort not only the meanings of their work, but also significantly reduce their opportu-
nities for development and self-realisation in labour.
The aim of the study is to substantiate the need to include “ethical risks” in professio-
grams and psychograms.
Methods. Comparative analysis of report topics at Russian scientific and practical con-
ferences on career guidance; theoretical and methodological analysis of scientific publi-
cations on the subject of research; elements of an expert survey.
Results. The study clarified concepts of “conscience” and “common sense”, indicated 
their connection with such closely related concepts as “image” and “reputation” of an 
employee, as well as with the concepts of “justice” and “self-esteem”. Examples of pro-
fessions with increased risks of “dealing with conscience” and ignoring common sense 
were provided. External and internal factors that provoke disregard for common sense 
by employees in different professions are also highlighted. 
Practical significance. It seems appropriate to gradually include aspects reflecting 
ethical risks in career guidance programmes intended for various ages and educational 
levels.
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Введение
Особую роль в развитии социально ответственного работника играют 

ранние этапы становления субъекта труда. Г. Мюнстенберг в начале про-
шлого века писал, что главная задача учителя – воодушевить своих уче-
ников на лучшие человеческие идеалы; в этом, на его взгляд, важнейшая 
основа всего последующего образования (Мюнстенберг, 1997, с. 309). Еще 
более определенно по этому поводу высказался А. Франкл, заявив, что 
главная задача профессионального образования – это создание условий 
для развития «способности совести» (Франкл, 1990, с. 295). Если учесть, 
что совесть является сложнейшим философским и даже богословским 
понятием, то для «простых» людей иногда бывает полезнее обратиться 
к более доступному для понимания «здравому смыслу», который также 
может рассматриваться как эффективный регулятор профессионально-
го поведения в ситуациях ответственного этического выбора. Причем в 
немалой степени совесть и здравый смысл связаны и с репутацией, и с 
имиджем работника. 

Такие важнейшие понятия, как совесть, здравый смысл, имидж, ре-
путация, справедливость, в силу их абстрактности и неоднозначности, 
не всегда в полной мере понятны тем, кто пытается на них ориентиро-
ваться в своих карьерных планах и трудовой деятельности. Возможно, 
именно по этой причине все реже к ним апеллируют в практике менед-
жмента, а у части работников (особенно из разряда «топ-менеджеров») 
возникают соблазны пренебрежения к персоналу. Обнадеживает, что 
эти понятия остаются в центре внимания академических дискуссий 
(Барсукова, 2010; Белов, 2020; Гирц, 2007; Дронова, 2007; Ильин, 2017; 
Шадриков, 2006). Тревожит, что эти понятия слабо представлены в про-
фессиографических источниках при описании «моделей специалистов», 
в професисограммах и психограммах. Соответственно, возникает про-
блема, когда, с одной стороны, есть потребность не только в специаль-
ных исследованьях этического поведения, ориентированного на совесть 
и здравый смысл, но и последующем включении результатов таких ис-
следований в профессиограммы и психограммы – с другой стороны. 
Данную проблему необходимо прежде всего осмыслить методологиче-
ски и лишь на этой основе планировать не только эмпирические иссле-
дования, но и разработку программ трудового воспитания школьников 
и студентов, и проектирование профессиограмм и психограмм, включа-
ющих для работников риски сделок с совестью и своим здравым смыс-
лом. Данные риски мы условно обозначили как «этические соблазны» 
когда ради удовлетворения своих сомнительных потребностей работ-
ник готов извращать не только смыслы своего труда, но и значительно 
понижать возможности своего развития и самореализации в труде. Все 
это определило и актуальность нашего теоретико-методологического 
исследования.

Цель исследования – обосновать необходимость включения в про-
фессиограммы и психограммы «этических рисков» для работников. 
Общее предположение (гипотеза) заключается в том, что пока во мно-
гих профессиограммах и психограммах это либо вообще на отражено, 
либо отражено слишком абстрактно. Соответственно, для достижения 
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цели и проверки нашего предположения мы формулируем следующие 
задачи: 1) провести анализ докладов на Всероссийских конференциях 
по профориентации для выявления популярности и значимости темы 
«этических рисков» в профориентационной работе со школьниками; 2) 
уточнить понятия «совесть» и «здравый смысл», а также соотнести их с 
близкими понятиями (имидж, репутация, чувство собственного досто-
инства и др.), на основе чего предложить модель достойного поведения 
работника в ситуациях сложных этических выборов; 3) на примерах 
показать, что есть профессии, где «этические риски» существуют, и, со-
ответственно, обосновать, что такие профессии требуют специального 
изучения и отражения в профессиограммах и психограммах; 4) выде-
лить условия (факторы) трудовой деятельности, которые в наибольшей 
степени порождают «этические риски» для работников; 5) рассмотреть 
целесообразность включения «этических рисков» в профессиограм-
мы и психограммы, рассчитанные на профориентационную работу с 
разными образовательно-возрастными группами (школьников и сту-
дентов). Специально отметим, что исследование носит теоретико-ме-
тодологический характер, это объясняется ограниченным форматом 
статьи. Результаты конкретных эмпирических исследований предпола-
гается изложить в других статьях, но уже на основе уточненных поня-
тий и построенных на их основе теоретических моделях.

Методы
В исследовании использованы: 
1) сравнительный анализ тем докладов на российских конференциях 

по профориентации за период с 2021 по 2023 гг.1; 
2) теоретико-методологический анализ научных публикаций, посвя-

щенных проблемам совести и здравого смысла, с выделением модели до-
стойного поведения в ситуациях сложного этического выбора;

 3) элементы экспертного опроса специалистов по профориентации 
и трудовому обучению в ходе непосредственного с ними общения (от-
крытые беседы-интервью). В качестве экспертов выступали учителя и 
школьные педагоги-психологи, занимающиеся профориентационной 
работой, а также преподаватели университетов, связанные с проблема-
тикой профориентации, психологии карьеры и управлением человече-
скими ресурсами. Строгий математико-статистический анализ мнений 
экспертов оказался сильно затруднен, так как беседы-интервью носили 
доверительный (конфиденциальный) характер, сами интервью сильно 
различались по времени, а уровень вовлеченности экспертов в профо-
риентационную работу (соответственно, и их опыт) также был разным. 
Поэтому предварительная качественная оценка (результаты) такого экс-
пертного опроса носят обобщенный характер и нуждаются в уточнении 
в дополнительных более строгих исследованиях.
1  Всерос. науч.-практ. конф., посвященная памяти академика РАО С. Н. Чистяковой «Профессиональная ориентация и про-
фессиональное самоопределение обучающихся: вызовы времени», Саранск, 1–2 ноября 2023 г.; Всероссийский фестиваль 
по профориентации «Билет в будущее», Екатеринбург, 20–21 марта 2023 г.; II науч.-практ. конф «Современная профори-
ентация: синтез воспитания и самоопределения», Москва, 28 октября 2022 года; Межрегиональная научно-практическая 
конференция по профориентации, Санкт-Петербург, 29 апреля 2022; Профориентационный форум «Профессиональное ориен-
тирование: актуальные вопросы, тренды, вызовы», Сыктывкар, 23 июня 2021 г
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Результаты и обсуждение

Представленность проблематики совести и здравого смысла в докладах на 
профориентационных конференциях

Анализ тем нескольких профориентационных конференций за по-
следние годы показал, что тематика воспитания и тем более обращения к 
вопросам совести и здравого смысла представлена крайне скромно. Ко-
нечно, в отдельных статьях, вопросы гражданского и патриотического 
воспитания иногда упоминаются, но не на уровне специального анализа 
данного вопроса. Правда, если в теме самой конференции упоминается 
воспитание, то таких докладов становится заметно больше, но скорее 
на уровне призывов и лозунгов, и многие аспекты этического развития 
субъектов самоопределения остаются не затронутыми. 

Например, на конференции с названием «Современная профориента-
ция: синтез воспитания и самоопределения» были обозначены следую-
щие интересные темы: «Воспитательный потенциал профориентации: 
взгляд нового поколения (В. Н. Пронькин), «Воспитательные эффекты 
и результаты профориентационной деятельности в отраслевом допол-
нительном образовании детей» (М. А. Зенкин), «Профориентация как 
элемент патриотического воспитания молодежи» (Н. Х. Алиева), «Вос-
питание самоопределения: пропедевтика выбора профессии в начальной 
и средней школе» (И. М. Бартош), «Воспитательная составляющая тех-
нологического образования» (О. Н. Логвинова). Заметим, что даже если 
на конференции воспитательная тематика специально не обозначалась, 
часто доклады на эту тему воспринимались с особым вниманием, напри-
мер, доклад одного из авторов данной статьи на тему «Развитие «способ-
ности к совести» и здравому смыслу в профориентационной работе со 
школьниками» был встречен весьма положительно не только рядовыми 
педагогами-психологами, но и местными руководителями. И все же при-
ходится констатировать, что проблематика совести и здравого смысла 
в профессиональном самоопределении и психологии труда пока еще не 
стала настолько популярной, как того заслуживает.

Представленность в существующих «моделях специалистов», профессиограммах 
и психограммах проблематики совести и здравого смысла

Анализ подходов при составлении «моделей специалистов» и входя-
щих в эти модели профессиограмм и психограмм также показал, что 
проблематика совести и здравого смысла представлена в них в лучшем 
случае в контексте общего упоминания важности моральных качеств 
работника и его системы ценностей (Гаврилов, 1987; Зеер, 2003; Зеер и 
др., 2022; Зеер и др., 2023; Иванова, 2003; Климов, 1990; Маркова, 1996; 
Могилевкин, 2007; Шадриков, 1982; Ясько, Казарин, 2020). Правда, при 
рассмотрении профессиональных деструкций (деформаций, деграда-
ций) работника многие авторы более основательно касаются вопросов, 
факторов, условий, порождающих искажение морального развития ра-
ботника, то есть обращаются скорее к следствиям неразвитой совести 
и здравого смысла (Зеер, Сыманюк, 2005; Камнева и др., 2017; Климов, 
1995; Маркова, 1996; Павлова, 2010; Пряжников, 2004; Пряжников и др., 
2018; Шадриков, 2006). 
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И все же актуальность проблематики совести и здравого смысла не 
позволяет рассматривать их как обычные, рядоположные качества со-
временного специалиста. Конечно, в исследовании каждой конкретной 
профессии следует учитывать ее особенности, и вполне возможно, что 
традиционные качества (коммуникативная готовность или владение 
цифровыми конкретными средствами труда) будут не только опреде-
ляющими в труде данного специалиста, но и отражать моральную под-
готовку работника. Например, если плохое выполнение поставленных 
задач (из-за слабого освоения самой технологии работы) приведет к не-
выполнению взятых обязательств или созданию каких-то проблем для 
заказчика, клиента, пациента… 

Понятно, что между моральными и операционально-техническими 
компетенциями специалиста существуют глубокие взаимосвязи, что 
требует их специального изучения. Главная наша мысль заключается в 
том, что в современной психологии труда внимание к этическим основа-
ниям профессиональной деятельности недостаточное. Более того, ана-
лиз различных профессиограмм показывает, что в большинстве случаев 
авторы уделяют повышенное внимание именно операционально-техни-
ческим аспектам труда, обосновывая это тем, что техника и деловые от-
ношения сильно усложнились, но забывая о том, что и моральные отно-
шения стали сложнее (Пряжников, 2018).

Совесть и здравый смысл: уточнение понятий
В философии, психологии существует много разных определений, тол-

кований совести и здравого смысла (Барсукова, 2010; Белов, 2020; Гераси-
мов, 2007; Гирц, 2007; Дронова, 2007; Ильин, 2017; Эткинд, Ярошевский, 
2006). Совесть часто связывают с готовностью личности самостоятельно 
выделять для себя значимые ценности, смыслы и соответствующие обя-
занности перед другими людьми и перед собой, нередко – с готовностью 
к переживанию своих ошибок и стремлению их исправлять (Шадриков, 
2006; Пряжников, 2021). 

Для лучшего понимания сущности совести можно выделить обязаннос-
ти на уровне закона, норм морали и нравственного поведения. Если при 
выполнении закона человек (работник) все же не получает хорошего ре-
зультата, то он всегда может сослаться на то, что ревностно выполнял все 
«по закону» (или по «инструкции»), и получается, что сам работник как 
бы и не виноват, а виноват несовершенный закон (инструкция, положе-
ние, распоряжение важного начальника и т. п.). Если при выполнении мо-
ральной нормы, часто определяемой не только традициями, но нередко и 
общественными предрассудками, работник опять не получает желаемого 
результата и его деятельность неэффективна, то и здесь он может сослать-
ся на несовершенные моральные нормы, то есть во многом как бы снимает 
ответственность с себя. Но если он больше ориентируется на собствен-
ные принципы, ценности, то есть на совесть, и его работа неэффективна, и 
кто-то от этого страдает, то уже не получится ссылаться на несовершенные 
закон и мораль. Здесь уже виноват сам работник. Таким образом, совесть 
предполагает не только этическое творчество (импровизацию в сложных 
ситуациях, когда не помогают ни закон, ни мораль), но и особую ответ-
ственность – перед собственной совестью (Пряжников, 2004). Заметим, 
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что для религиозного человека это – ответственность перед Богом, частич-
ка которого и представлена в душе человека в виде совести…

Здравый смысл нередко связывают с готовностью логически просчи-
тывать последствия своих действий (Мур, 1998; Рид, 2000; Эткинд, Яро-
шевский, 2006). Заметим, что даже в развитии науки часто обнаружи-
вается примерно следующая закономерность: 1) сначала что-то кажется 
самоочевидным, но все же нуждающимся в проверке; 2) затем это прове-
ряется в экспериментах и уточняется; 3) потом, если это активно исполь-
зуется на практике, то даже на уровне обыденного сознания это опять 
воспринимается как нечто простое и очевидное. Здесь уместно вспом-
нить часто цитируемую фразу Томаса Хаксли: «Наука — это не что иное, 
как обученный и организованный здравый смысл». Недаром считается, 
что именно практика является самым надежным показателем устойчи-
вости выявленных закономерностей, учет которых позволяет совершать 
меньше ошибок. Проблема лишь в том, что часто человек не доверяет 
своему же здравому смыслу, так как оказывается не готов к переосмыс-
лениям прежних заблуждений (Пряжников, 2020).

К сожалению, в некоторых профессиях часто возникают ситуации, 
когда больше приходится доверять не законам и моральным нормам, а 
своей совести и здравому смыслу. Ниже приводятся некоторые приме-
ры сомнительных норм закона и морали: 1) в Великобритании – кате-
горически запрещается «умирать… во время заседаний Парламента»; 2) 
в Японии после 40 лет запрещено иметь большие талии (для мужчин – 
не более 90 см, для женщин – не более 82 см), штраф платит компания, 
где работают нарушители; 3) в Швейцарии нельзя спускать воду в туа-
лете после девяти часов вечера, чтобы не беспокоить соседей и др.1. Но 
есть и более близкие русскому сердцу странные законы: например, лишь 
относительно недавно Мосгордума отменила закон, запрещающий чи-
стить от снега машины во дворе, так как это мешает работе дворников2. 
Можно лишь представить, что происходит (или происходило) в душе 
ревностного исполнителя подобных законов и моральных норм. Но па-
радокс здесь в том, что исполнительство формально свидетельствует о 
том, что подобный работник – мастер своего дела! Можно предполо-
жить, что само понятие «творческие профессии» должно отражать и си-
туации, когда работник является не только «слепым исполнителем», но 
готов думать и негативных последствиях бездумного исполнения тех или 
иных предписаний в работе. И говорить об этом следует еще в допро-
фессиональный период становления личности, отражать данные темы 
в профессиограммах и психограммах, иллюстрировать все это живыми 
примерами из деятельности успешных специалистов.

Соотношение совести и здравого смысла с близкими понятиями
Проблематика здравого смысла и совести связана с имиджем и репу-

тацией специалиста (Колосова, Василычева, 2011; Овчинникова, Шульга, 
2019). Если сама работа часто предполагает творческую импровизацию 

1  «Запрет на путешествия во времени» и другие самые абсурдные законы в мире // Рамблер / Субботний. https://clck.ru/36sphc 
2  Мосгордума: Законопроект о штрафах за чистку снега с машин отклонен // Аргументы и факты, 31.01.2013.
 https://aif.ru/auto/gibdd/294255?ysclid=lpmflht6ni277159676l 
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и компенсацию неудачных нормативных оснований профессионально-
го труда и работник готов брать на себя ответственность, даже если не 
всегда получается выполнять сомнительные предписания или как-то 
изменить их, то и отношение к нему будет более уважительное. Но, кро-
ме этого, готовность к этической импровизации повышает и самоува-
жение работника, способствует развитию у него «чувства собственного 
достоинства», которое Дж. Ролз вообще считает «первичным благом» 
(Ролз, 1995, с. 385). И наоборот, нетворческое отношение к своей рабо-
те, неготовность учитывать реальные условия и формальное следование 
различным нормативам или устоявшимся в коллективах и организаци-
ях традициям может привести к падению авторитета даже в глазах ру-
ководства, для которого важно не только соблюдение существующих 
требований, но и результат, и добрая репутация коллектива или орга-
низации. Правда, нередко работники оказываются перед выбором, что 
важнее: формальное соблюдение существующих требований или каче-
ственная работа? В самом общем плане можно порекомендовать разви-
вать в себе готовность идти на определенные компромиссы. В том числе 
и готовность к имитации выполнения работы – формально правильно, 
но фактически по совести и согласно здравому смыслу, основанному на 
профессионализме и на опыте данного работника (Камнева и др., 2020). 
Соответственно, следует разделять профессии и должности, где допу-
стима и даже желательна этическая импровизация с соответствующей 
личной ответственностью работника, и профессии, где желательно рабо-
тать строго «по инструкции», то есть строго соблюдать все нормативные 
и моральные требования, которые иногда бывают буквально «написаны 
кровью» и их нарушение может привести к трагичным последствиям.

Важным понятием, напрямую связанным с совестью и здравым смыс-
лом, является «справедливость». В профессиональном труде наиболее 
остро тема справедливости отражается в проблеме огромной дифферен-
циации в оплате труда. В разработанной нами игре-дискуссии «Заработ-
ная плата работников – ЗПР» участникам (старшеклассникам, студентам 
и даже преподавателям Финансового университета) предлагалось по 
специальной схеме проанализировать трудоемкость разных профессий: 
учителя литературы и русского языка в школе, стоматолога в частной 
клинике, Президента РФ, генерального директора крупного коммерче-
ского банка и инспектора ГИБДД (сержанта). При этом участники могли 
дополнять собственные критерии оценки труда, а также использовать 
коэффициенты значимости тех или иных критериев. Далее подсчитыва-
лись совокупные баллы трудоемкости, на основе которых и определя-
лись «справедливые» доходы по каждой профессии. Практически всегда 
больше всего баллов набирал Президент РФ и генеральный директор, 
но отрыв от других профессий был не очень большим (не более 2,5–3-х 
раз). Понятно, что в реальности доходы этих специалистов отличались 
в десятки и сотни раз. Самое интересное, что когда участникам предла-
галось определить, каковы же должны быть доходы «по совести» (и по 
результатам проведенного сравнительного анализа трудоемкости рабо-
ты), то почти всегда большинство говорили, что гендиректор банка дол-
жен «справедливо» получать свои «сверхприбыли». Правда, все попытки 
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обосновать это оказывались очень слабыми, что признавали сами участ-
ники (Пряжников и др., 2018). Вероятно, вопрос настолько запущен, что 
изменить отношение к существующей, явно несправедливой, дифферен-
циации доходов работников сразу и не получится. Но говорить об этом 
следует, иначе такие «заработные платы работников» действительно ста-
нут серьезным «ЗПР» развития нашей экономики.

Некоторые профессии и профессиональные ситуации с высоким риском «этиче-
ских соблазнов»

В нескольких студенческих группах, обучающихся по специальности 
«психолог – менеджер по персоналу», мы просили письменно выделить 
несколько профессий, где совесть и здравый смысл очень важны в работе, 
несколько профессий, где они не важны и даже могут помешать работе. 
К нашему удивлению, больше половины студентов считают, что совесть 
и здравый смысл не нужны многим руководителям, бизнесменам, депу-
татам и даже врачам. Правда, учителям и психологам, по мнению боль-
шинства, совесть и здравый смысл все же необходимы. С одной сторо-
ны, действительно, если работник просто адаптируется к существующим 
порядкам и стремится соблюдать «корпоративную этику» или «честь 
мундира» даже тогда, когда это противоречит интересам потребителей, 
клиентов, пациентов, избирателей, то это помогает ему укрепиться в со-
обществах таких же «специалистов». Но если работник все же стремится 
реализовать себя на личностном уровне и оправдать то доверие, которое 
возлагают на него люди, то это, наоборот, предполагает развитую совесть 
и здравый смысл. Все это должно обсуждаться и в студенческих аудито-
риях, и со старшеклассниками, тем более что такие вопросы в этих об-
разовательно-возрастных группах возникают, а главное, ответы на них 
сильно влияют и на карьерные выборы, и на эффективность последующе-
го профессионального образования, а в дальнейшем и на сами карьеры.

Ниже приводятся краткие примеры тех профессий, где риски сделки с 
совестью и игнорирования здравого смысла более высокие, чем в других 
профессиях. Однако следует предупредить, что включать вероятность 
таких рисков в профессиограммы и психограммы данных профессий 
преждевременно, так как заключения преимущественно основаны на ре-
зультатах личного опыта, а потому требуют подтверждений, основанных 
на результатах дополнительных исследований.

Эвакуаторщики, увозящие неправильно припаркованные автомобили 
на штрафстоянки. Следует признать, что такие автомобили, особенно в 
крупных городах, часто создают проблемы для жителей близлежащих до-
мов или серьезные препятствия для движения транспорта по централь-
ным улицам. Однако нередки сцены, когда машины эвакуируются лишь 
потому, что, например, бампер выступает за линию парковки буквально 
на 20 см, при этом машина очевидно никому не мешает (описывается 
реальная ситуация вблизи одного из московских университетов, рядом 
стояли студенты и преподаватели и буквально стыдили неоправданно 
«строгих» эвакуаторщиков и инспекторов ГИБДД).

Инспекторы ГИБДД, нередко устраивающие «засады» в местах, где 
водители могут совершить непреднамеренное нарушение буквально на 
пустых дорогах, за городом, например, объехать по встречной полосе 
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опасную яму на «неидеальной» дороге. Ведь эти инспекторы, призван-
ные в первую очередь обеспечивать безопасность движения, а не карать, 
могли бы, наоборот, заранее предупреждать водителей о таких ямах и 
даже рекомендовать (используя имеющиеся полномочия) объезжать та-
кие ямы.

ТВ-продюсеры, которые буквально «невротизируют» навязчивой ре-
кламой десятки миллионов телезрителей. Ведь, по сути, телевизионная 
реклама, которая прерывает на самом интересном месте фильм, являет-
ся настоящим насилием для телезрителей, «разрушает гештальты». Мало 
того что реклама создает дополнительные нервные напряжения, она ча-
сто и извращает смыслы тех программ и фильмов, где предполагается 
определенное эмоциональное, интеллектуальное и особенно моральное 
сосредоточение зрителей. 

Врачи-«бизнесмены», для которых прибыль становится важнее той по-
мощи, которую они оказывают своим пациентам. Для таких врачей нор-
мой становится «разводилово», когда пациентам навязывают ненужные 
им услуги (анализы, процедуры, а то и целые операции). Правда, следует 
отметить, что процветает такой медицинский «бизнес» тогда, когда госу-
дарственные поликлиники не в состоянии создать удобные для населе-
ния условия (длинные очереди, нехватка нужных специалистов т. п.), что 
заставляет людей обращаться в коммерческие клиники. 

Примеры можно продолжать. Важно отметить, что подобные разго-
воры пока еще не являются общепринятыми, так как считается, что о 
профессиях следует говорить и со старшеклассниками, и со студента-
ми исключительно позитивно. Но реальность такова, что знакомство 
школьников и студентов с ситуациями, когда профессионалы не всегда 
ведут себя достойно, во-первых, кого-то может и отвратить от некото-
рых профессий, во-вторых, кого-то, наоборот, привлечь возможностью 
нечистых заработков (на основе сделок с совестью), в-третьих, сформи-
ровать безразличное отношение к данной проблеме по принципу: «Сна-
чала надо профессию получить, а потом разберемся». Но не лучше ли 
об этом говорить заранее, формируя тем самым достойную гражданскую 
позицию?

Условия (факторы), провоцирующие у работника «сделки с совестью» и игнориро-
вание здравого смысла

Кратко можно обозначить следующие обобщенные факторы, повыша-
ющие у работников риски сделки с совестью и игнорирования здравого 
смысла:

1. Факторы самой профессиональной деятельности:
- неопределенность законов (нормативной базы труда), допускающая 

разное их толкование и соответствующие спекуляции; 
- неопределенность существующих моральных норм и запретов (рели-

гиозных, этнических, региональных, организационных, коллективных, 
групповых и даже семейных), так или иначе влияющих на данную тру-
довую деятельность и также допускающих разное толкование этих норм; 

- противоречие норм закона нормам морали; 
- отсутствие механизмов исполнения норм закона; 
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- отсутствие или сложности с реализацией норм морали (как оправда-
ние того, что их «трудно выполнять»); 

- отсутствие реальных наказаний за неэффективную работу в случае 
слепого выполнения норм морали и норм закона; 

- слишком строгое наказание за любое отклонение от норм закона и 
норм морали (когда доводит свою работу «из страха» быть наказанным 
– при жестком контроле за деятельностью с помощью видеокамер или 
системы доносительства в коллективах) и т. п.

2. Внутренние факторы: 
- примитивное личностное развитие работника, выражающееся в от-

сутствии иерархии ценностей или в слабом осознании имеющейся ие-
рархии, когда у человека нет «моральных тылов» и нравственных ориен-
тиров (по А. Н. Леонтьеву и Л. И. Божович); 

- трусость работника, боящегося проявить этическое творчество; 
- корыстные, эгоистические установки работника; 
- стремление к самоутверждению за чужой счет; 
- дефекты предшествующего воспитания, включая и дурные примеры 

для подражания (особенно, когда такие «примеры» остаются безнака-
занными) и т. п.

Понятно, что данный вопрос во многом остается дискуссионным и 
требует специальных исследований с учетом конкретных условий вы-
полнения данной деятельности и особенностей конкретных работни-
ков. Опыт показывает, что обсуждение примеров достойного профес-
сионального поведения, а тем более сомнительного, обычно с интересом 
воспринимается школьниками и студентами. При этом желательно не 
обсуждать никого из самих учащихся, их родителей, а также – известных 
в стране персонажей, так как есть риск «обвинения в клевете» с соответ-
ствующими судебными исками. Примеры должны быть достаточно аб-
страктными и обобщенными, но одновременно и узнаваемыми, то есть 
соответствовать примерам из реальной жизни. За основу здесь можно 
взять «моральные дилеммы», которые успешно использовал в своей вос-
питательной работе Лоренц Кольберг (Kohlberg, 1974; Пряжников и др., 
2022).

Целесообразность включения в профессиограммы и психограммы «этических 
рисков» в профориентационной работе со школьниками и студентами

Идея приобщения детей, подростков, молодых людей к проблемати-
ке совести и здравого смысла является важнейшей для данной статьи. 
Однако возникает вопрос, с какого возраста это следует делать и какие 
формы работы при этом использовать? Как мы уже не раз отмечали, од-
ним из вариантов обращения к проблематике совести и здравого смысла 
было бы дополнение существующих профессиограмм и психограмм раз-
делами, отражающими вероятность этических рисков работника, когда 
он не готов брать ответственность на себя, оправдывая это необходимо-
стью строго выполнять нормативные или моральные предписания своей 
профессии. На основе таких профессограмм можно было бы организо-
вывать и более содержательные занятия, в том числе дискуссии, игровые 
ситуации, моделирующие более достойное поведение специалиста. Но с 
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какого возраста и какие этические проблемы целесообразно или, наобо-
рот, нецелесообразно обсуждать с учащимися? 

Конечно, важно учитывать общую этическую зрелость учащихся 
конкретного класса или студенческой группы и готовность участников 
обсуждать такие сложные темы. В целом можно предложить пример-
но следующую логику такой воспитательной работы. Со старшими до-
школьниками, учащимися младших и даже средних классов лучше де-
лать акцент на позитивных аспектах данной профессии, подчеркивая ее 
социальную ценность, но по мере взросления воспитанников, начиная с 
8–9 классов, следует чаще обращаться и к социально сомнительным при-
мерам нетворческого, трусливого отношения работника к своему труду. 
Подростки уже и сами многое понимают и нуждаются в подобных раз-
говорах: если такие разговоры психологи и педагоги проводить не будут, 
найдутся другие «воспитатели», которые могут сильно дезориентиро-
вать школьников, формируя у них и социальный пессимизм, и даже пре-
зрение к своей стране или своему региону. Естественно, сами педагоги и 
психологи должны быть готовы к таким сложным разговорам. 

В дальнейшем, в работе с учащимися колледжей и вузов, рассмотрение 
сложных этических моментов труда будущих специалистов должно быть 
более честным, но одновременно и конструктивным. Важно не только 
обозначать существующие соблазны трусливого, чисто «исполнитель-
ского» труда, но и рассматривать возможные достойные компромис-
сы, когда сразу не удается отказаться от устаревших законов и правил 
профессионального поведения. Подобные занятия очень нужны и уже 
работающим специалистам, перед которыми также нередко возникает 
проблема выбора: работать «по совести» или ориентироваться на «уста-
ревшие» (а иногда и откровенно нелепые) нормативные требования 
своих профессий и должностей. Если же все эти вопросы игнорировать, 
то есть риски получения безынициативных работников с пониженным 
чувством собственного достоинства и сомнительной репутацией среди 
коллег, руководства и различных потребителей.

Заключение
Проведенное теоретико-методологическое исследование позволяет 

сделать следующие выводы:
1. Анализ тем докладов на конференциях по профориентации послед-

них лет показывает, что проблематика совести и здравого смысла в труде 
представлена достаточно скромно, что делает эту проблематику актуаль-
ной в контексте морального возрождения России, ее экономики и соци-
альной сферы. 

2. Анализ существующих профессиограмм показывает, что темы мо-
рального развития работников и его ценностно-смысловой зрелости 
хотя и упоминаются, но часто носят лишь абстрактный характер, не от-
ражающий специфику данного труда.

3. По итогам исследования были уточнены понятия «совесть» и 
«здравый смысл», обозначена их связь с такими близкими понятиями, 
как «имидж» и «репутация» работника, а также с понятиями «спра-
ведливость» и «чувство собственного достоинства». При этом совесть 
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раскрывается через сравнение закона, морали и нравственности, именно 
нравственность предполагает ответственность работника перед самим 
собой, когда у него уже сформированы ценностно-смысловые приорите-
ты и критерии достойного поведения, соотносимые с совестью. Здравый 
смысл предполагает готовность осознавать последствия своих действий 
и нести за них ответственность.

4. Приводятся примеры профессий с повышенными рисками «сделок 
с совестью» и игнорирования здравого смысла. Отмечается, что необхо-
димы специальные профессиографические исследования, учитывающие 
конкретные особенности данного труда, на основе чего можно было бы 
разрабатывать примеры достойного профессионального поведения для 
использования в профориентационной работе со школьниками и при 
подготовке будущих специалистов в вузах и колледжах.

5. Выделены внешние и внутренние факторы, провоцирующие в раз-
ных профессиях сделки с совестью и игнорирование работником здра-
вого смысла. Отмечается, что это также предполагает дополнительные 
профессиографические и психографические исследования, учитываю-
щие конкретные особенности данной профессиональной деятельности.

6. При оценке целесообразности включения профессиограмм и пси-
хограмм, отражающих этические риски, в профориентационную работу 
с разными образовательно-возрастными группами (старшими дошколь-
никами, школьниками, старшеклассниками, студентами и уже работа-
ющими специалистами), важно учитывать готовность воспитанников 
к обсуждению сложных этических вопросов, возникающих в процессе 
трудовой деятельности, а также готовность самих педагогов и психоло-
гов к такой работе.
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