
Тема № 1. Биоэтика как 
мировоззрение. Принципы 
биоэтики, ее философские и 
правовые основы.



Причины появления биоэтики
⚫ В конце XX в. пришло осознание  тотальной 

неустойчивости  человеческой природы в 
кардинально изменившихся социокультурных 
условиях. Прогресс биотехнологий дал 
беспрецедентные возможности, которые 
позволяют людям перепроектировать 
человеческую природу и направлять 
человеческое развитие, что в свою очередь 
может привести к драматически 
непредсказуемым результатам и необратимым 
изменениям. Это может поставить человека 
на грань уничтожения как вида. 



Причины появления биоэтики
⚫ В результате возникшей новой ситуации, в 

которой  противоположные моральные идеи, 
нормы и принципы предстали как 
равнообоснованные, произошло возрастание 
прав и обязанностей специалистов. Это привело 
учёных, медиков и философов к созданию 
принципиально новой этики - биоэтики, 
которая встала на защиту всего живого на 
Земле.



     Биоэтика  -  учение о нравственной 
стороне деятельности человека в медицине и 
биологии. 

     В широком смысле термин биоэтика 
относится к исследованию социальных, 
экологических, медицинских и социально-
правовых проблем, касающихся не только 
человека, но и любых живых организмов, 
включённых в экосистемы, окружающие 
человека. В этом смысле биоэтика имеет 
философскую направленность, оценивает 
результаты развития новых технологий и 
идей в медицине и биологии в целом.



   Целью БЭ является изучение 
условий, при которых возможно 
сохранение жизни на Земле.
     Биоэтика, или этика жизни, 
является разделом этики. Биоэтика 
определяет, какие действия по 
отношению к живому 
с моральной точки зрения 
допустимы, а какие недопустимы.



        Биоэтика защищает 
фундаментальные человеческие 
ценности, право человека на 
жизнь, автономию и свободу 
выбора, обосновывая их 
этическими принципами 
благоговения перед жизнью и 
нравственной ответственности 
за все, что живет.   



•МЕТОДЫ  БИОЭТИКИ
•ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ  МЕТОД

•СИСТЕМНЫЙ  МЕТОД

•ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД

•ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

•НАБЛЮДЕНИЕ

•ЭКСПЕРИМЕНТ



           В отличие от традиционной врачебной этики Гиппократа биоэтика 
рассматривается теперь и как область познания, и как особый социальный 
институт. Биоэтика как область познания означает, что:

⚫  биоэтика не только регулирует определенные  реальные ситуации, но и 
изучает их;

⚫ биоэтика утеряла априорный характер норм: формулированию норм 
предшествует скрупулезный рационально-теоретический анализ;

⚫ биоэтика изучает принципиально новые морально-этические проблемы, 
порожденные развитием  науки техники и технологии  (клонирования, 
трансплантологии, генной инженерии и т.п.);

⚫ биоэтика изучает неоднозначные этические проблемы, в которых 
возможны разные варианты решения в зависимости от ситуации или 
других факторов;

⚫ биоэтика в особенности интересует конфликт прав сторон 
взаимоотношений;

⚫ биоэтика изучает не только человеческие отношения, но и отношения 
людей к подопытным животным;

⚫ при разборе и анализе разнообразных морально-этических проблем 
религиозные подходы не отвергаются «с порога», а изучаются и 
включаются в число возможных вариантов решения.



⚫ Социальный институт — это организованная система 
связей и социальных норм, которая объединяет 
значимые общественные ценности и процедуры,  
удовлетворяющая основные потребности общества.  

⚫ В любом обществе среди других институтов  есть особо  
важные, в высшей степени необходимые, вызванные к 
жизни непреходящими потребностями. Социологи 
считают, что таких институтов в развитых обществах 
всего пять: это институты семейные, 
политические, экономические, образовательные и 
религиозные. Кроме того, поскольку ценности и 
процедуры научной жизни стали очень важными и 
высокостандартизированными, к важнейшим можно 
было бы причислить и институт науки. Кроме того, 
многие  виды деятельности, включая социальную 
деятельность и медицину, тоже начинают 
характеризоваться жестко установленными образцами и 
нормами поведения, обладают системой социальных 
статусов и ролей и по этой причине могут быть 
отнесены к социальным институтам.



⚫ Итак, институт - это своеобразная форма 
человеческой деятельности, основанной на 
четко разработанной идеологии, системе 
правил и норм, а также развитом социальном 
контроле за их исполнением.

⚫      Институциональная деятельность 
осуществляется людьми, организованными в 
группы или ассоциации, где проведено 
разделение на статусы и роли в 
соответствии с потребностями данной 
социальной группы или общества в целом. 
Институты, таким образом, поддерживают 
социальные структуры и порядок в 
обществе.



            Биоэтика как особый социальный институт означает:
⚫  реализацию принципов и подходов биоэтики в виде морально-этических 

норм и ценностей, регулирующих реальные социальные отношения между 
медиками и пациентами, экспериментаторами и испытуемыми;

⚫  построение отношений между  сторонами не по вертикали, а по 
горизонтали, «на равных», как в гражданском обществе;

⚫ социальные отношения между медиками и пациентами, 
экспериментаторами и испытуемыми основанные на взаимном уважении 
прав друг друга;

⚫ этические комитеты  и комиссии (при больницах и клиниках, в научно-
исследовательских организациях и учреждениях) обсуждающих спорные 
ситуации;

⚫ специализированные биоэтические региональные, национальные и 
международные организации, объединяющие наряду с авторитетными 
медиками священников, юристов, социологов, философов, специалистов по 
биомедицинской этике и других уважаемых граждан. Такие организации 
будут представлять гражданское общество в сфере биомедицины и 
разрабатывать конкретные рекомендации по регулированию отношений 
между людьми в этой сфере без привлечения государственной власти. 
Именно этические комитеты определили особую роль биоэтики как 
социального института, как элемента гражданского общества.



Происхождение термина
⚫ Биоэтика – дисциплина, основанная на  

многовековых традициях и изысканиях, базируется 
на этике.

⚫ Термин «этика» происходит от древнегреческого 
ethos, означавшее изначально  «место пребывания, 
совместное жилище», впоследствии оно приобрело 
новое значение «обычай, характер».  Аристотель 
образовал прилагательное ethicos, которым 
обозначил особые человеческие добродетели, 
отличные от ума:  умеренность, порядочность, 
терпимость. Затем Аристотель в 4в.до н.э. создал 
новое существительное , использующееся в этом 
значении и поныне, – ethica, которым обозначил 
науку.



Происхождение термина
⚫ Латинским аналогом термина ethos 

является mos, что означает «нрав, 
обычай, характер». Цицерон образовал 
от этого слова прилагательное moralis, а 
от него в 4 в.н.э. возник термин moralis – 
«мораль». Таким образом, греческий и 
латинский термины совпадают. В 
русском языке есть свой термин с таким 
же значением – «нравственность».



Современное толкование 
терминов

⚫ Этика – наука, изучающая мораль.
⚫ Мораль - явление, которое этика 

изучает, - принятые в обществе 
представления о хорошем и плохом, 
правильном и неправильном, добре и 
зле, а также совокупность норм 
поведения, вытекающих из этих 
представлений.



      Впервые термин bioethics употребил Фритц Яр 
(нем. Fritz Jahr) в 1927 г. В 1969 г. термин 
упоминался 
американским онкологом и биохимиком Ван Ренс
ел-лером Поттером (англ. Van Rensselaer Potter) 
для обозначения этических проблем, связанных с 
потенциальной опасностью для выживания 
человечества в современном мире. Первое 
упоминание термина в медицинском журнале 
относят к 1971 г.  В книге «Биоэтика: мост в 
будущее» В.Р.Поттер пользовался  термином 
«биоэтика», чтобы указать на необходимость 
новой этики, предметом которой являлось бы 
выживание человечества. Эта новая этика могла 
бы противостоять тому вызову, который бросили 
человечеству научно- технические достижения. В 
целом, биомедицинские достижения носили 
положительный характер, однако они породили 
новые нравственные проблемы.



Происхождение термина
⚫ Биоэтика введена как 

обязательный предмет для 
изучения в образовательных 
учреждениях 
биомедицинского профиля в 
2000 г. 

⚫ В 2001 году МЗ РФ была 
принята Программа по 
биоэтике. 



•Концепции, объясняющие происхождение и основы морали
•религиозные

•социологические

•биологические



Функции морали
        В понимании сущности морали 

важную роль играет выявление  ее 
функций .

Мораль регулирует все сферы 
жизнедеятельности человека (чего 
нельзя сказать о праве и о политике).

Мораль предъявляет к человеку 
максимальные требования, требует от 
него равнения на нравственный идеал, 
который сам по себе недостижим.



1. Религиозная мораль или религиозная 
этика.

2. Натуралистическая мораль.

3. Теории, обосновывающие человеческую 
природу и источник морали.

4. Исторические теории.

5. Утилитаристские теории.

6. Деонтологические теории.

 Типы этических теорий



Вопросы
⚫ Есть ли мораль у животных?
⚫ Присущи ли животным альтруизм, 

жалость, сострадание?



•Человек•Бог

•Живые существа

Биоцентризм 

Теоцентризм Антропоцентризм

Различение человеческого общества по 
моделям морали



      Теоцентризм (греч. Θεός — Бог + лат. 
сentrum — центр) — философская концепция, в 
основе которой лежит понимание Бога как 
абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, 
источника всей жизни и любого блага. При этом 
основой нравственности служит почитание и 
служение Богу, и подражание и уподобление Ему 
считается высшей целью человеческой жизни. 
Наиболее распространен теоцентризм был 
в Средние века.
     Теоцентризму противопоставляются космо- и 
антропоцентризм.

     

 Теоцентризм



      
     Антропоцентри́зм (от греч. άνθροπος — человек 
и лат. centrum — центр) — 
ненаучное идеалистическое  воззрение, согласно 
которому человек  - средоточие Вселенной и цель всех 
совершающихся в мире событий. В античной 
философии антропоцентризм сформулировал Сократ, 
позднее этого воззрения придерживались 
представители патристики, схоластики и некоторые 
философы нового времени. Американский профессор Линн Уайт выделяет 
для  обоснования возникновения антропоцентризма иудейско-христианскую традицию, 
согласно которой всё создано для человека, которого Бог выбрал для господства на Земле. 
Но, начиная с эпохи Возрождения человек в философии перестаёт рассматриваться как 
причастный к Богу. К событиям в науке, затрагивающим место человека во Вселенной, 
относятся, главным образом, гелиоцентрическая система мира Коперника, сместившая 
фокус с человека на Солнце и эволюционная теория Чарльза Дарвина, спустившая 
человека с вершины цепи бытия.

Антропоцентризм



 Биоцентризм
          Биоцентризм  - нерелигиозная идеология, 

этическая концепция или научный подход в 
природоохранном деле, ставящие превыше 
всего интересы живой природы в том виде, в 
каком они представляются человеку.   

           Биоцентрический взгляд постулирует, 
что  в гуманном обществе все существа 
должны иметь возможность жить в условиях, 
соответствующих их природе и 
биологическим нуждам; свободные от любых 
форм жестокости и эксплуатации. 

    



Космоцентризм
          Космоцентризм – одна из наиболее широких 

парадигм,   объясняющих происхождение 
и сущность человека только в единстве с Космосом. С   
одной стороны, человек -  часть космической энергии, 
частица стихии и мирового разума. С другой -
и сам человек есть микрокосм. Сторонники космоцен-
тризма доказывают существование  трансцендентного 
(за пределами возможностей человеческой психики) 
мышления, единой космической (ноосферной) мысли-
тельной оболочки Вселенной, зависимость каждого 
человека от планет и их движения.



Принципы  и правила 
биоэтики



   Невозможно выдвинуть такой 
принцип, который бы удовлетворял 
всех без исключения.
   Один из подходов предложен 
Томом Бичампом и Джеймсом 
Чилдресом в книге «Принципы 
биомедицинской этики».



Содержание, направленность и специфика 
биоэтики отчетливо выражается в ее принципах и 
правилах. Выделяют четыре основных принципа.

⚫ 1. Принцип «не навреди»
⚫ 2. Принцип «делай благо» («Твори 

добро»)
⚫ 3. Принцип уважения автономии 

личности
⚫ 4. Принцип справедливости



     Все рассмотренные 
принципы имеют не 
абсолютную, но лишь 
относительную силу. 
     В конкретных условиях 
опираются на совокупность 
принципов.



⚫Основополагающие принципы 
биоэтики дополняются 
специальными этическими 
нормами, которые помогают 
регулировать отношения. Эти 
правила носят более частный 
характер, чем принципы.



Правила биоэтики
⚫ I. Правило правдивости,  включающее в себя два 

основных аспекта:
⚫ а. запрет говорить ложь;
⚫ б. право слушающего на получение правдивого 

сообщения.
⚫ II. Правило конфиденциальности («врачебной 

тайны»).
⚫ III. Правило информированного согласия.  

Под информированным согласием понимается 
добровольное принятие пациентом курса лечения 
или терапевтической процедуры после 
предоставления врачом адекватной информации; 
добровольное осознанное согласие на участие в 
биомедицинских экспериментах. 



Компетентность
     Под компетентностью в биоэтике 

понимается способность принимать 
решения. 

     Выделяются три основных аспекта 
определения компетентности:

⚫ способность принять решение, 
основанное на рациональных мотивах;

⚫ способность прийти в результате 
рассуждения к разумным целям;

⚫ способность принимать решения вообще.



Спасибо за внимание


