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ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ БИОЭТИКИ 

 
Пыжанкина Ю. 

 
 Возникновению биоэтики способствовало массированное внедрение в 
повседневную практику новых биомедицинских технологий, которые 
подняли вопросы морально-этического и правового характера. Они изменили 
фундаментальные основания нашей жизни, физического и нравственного 
бытия человека. Они представили потенциальную и реальную возможность 
вмешиваться в биогенетическую природу человека, управлять процессом 
репродукции и процессами умирания, процессами трансплантации, 
клонирования органов и тканей, проводить манипуляции со стволовыми 
клетками. Биоэтика – сфера междисциплинарных исследований, касающаяся 
нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии, 
сформировавшаяся в середине XX века на стыке философских дисциплин 
(прежде всего этики), юриспруденции, естественных наук. Принципиально 
новая парадигма изучения человеком окружающего мира, сохранения его в 
условиях научно-технического прогресса, в том числе сбережения здоровья 
человека. Современная биоэтика — активно развивающаяся научная отрасль 
– имеет множество направлений (биоэтика окружающей среды или 
экологическая биоэтика, медицинская биоэтика, клиническая биоэтика), 
некоторые из них находятся в стадии формирования. Термин «биоэтика» в 
отношении новой отрасли науки впервые употребил американский биохимик 
В. Р. Поттер (1969). По Поттеру, биоэтика призвана соединить «факты» и 
«ценности», ликвидировать разрыв между всё возрастающими техническими 
возможностями и знаниями, накопленными человечеством, и не таким 
активным осмыслением серьёзности влияния прогресса на общечеловеческие 
ценности. 
История возникновения биоэтики  
 Впервые термин bioethics употребил Фритц Яр в 1927 году. В 1969 году 
упоминался американским онкологом и биохимиком В. Р. Поттером для 
обозначения этических проблем, связанных с потенциальной опасностью для 
выживания человечества в современном мире. Первое упоминание термина в 
медицинском журнале относят к 1971 году.  Позже биомедицинская этика 
формируется как учебная дисциплина в медицинских вузах. К вопросам 
биоэтики обращались и обращаются мыслители разных направлений. 
Например, известный японский специалист по истории буддизма 
НакамураХадзимэ (1912—1999) в своих работах не раз касался проблем 
биоэтики. 
Направления биоэтики 



 В узком смысле понятие биоэтика обозначает весь круг этических 
проблем во взаимодействии врача и пациента. Неоднозначные ситуации, 
постоянно возникающие в практической медицине как порождение прогресса 
биологической науки и медицинского знания, требуют постоянного 
обсуждения как в медицинском сообществе, так и в кругу широкой 
общественности. 
 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. 
Эвтаназия 
 Достижения в области реаниматологии коренным образом изменили 
отношение человека к смерти. Критерии, использовавшиеся ранее для 
определения смерти человека, пришли в противоречие ее новым научным 
пониманиям. В связи с этим проблема эвтаназии становится актуальной в 
настоящее время. 
Фрэнсис Бэкон для обозначения лёгкой безболезненной смерти ввёл термин 
«эвтаназия», то есть хорошая, спокойная и лёгкая смерть, без мучений и 
страданий. 
 Со времен Гиппократа традиционная врачебная этика ставит запрет 
эвтаназии: «Я никогда, даже просящему об этом человеку, не дам лекарство, 
вызывающее смерть». Иногда врачи готовы прибегнуть к этой практике, в 
частности, когда пациент, зная свой диагноз, сам просит об этом врача. 
Выделяют медицинские, юридические и религиозные аспекты эвтаназии. 
Религиозный аспект гласит о том, что жизнь человеку дана свыше, и он не 
имеет право искусственно прерывать её. Юридический аспект состоит в 
разработке правовой процедуры, в случае если эвтаназия будет разрешена 
законом. Медицинская проблема заключается в установлении категории 
пациентов, в отношении которых может рассматриваться возможность 
применения эвтаназии. 
 Если полностью легализировать эвтаназию, то она станет средством 
злоупотреблений. Например, эвтаназия могут использовать для умерщвления 
одиноких стариков, детей-инвалидов, лиц, страдающих раком и СПИДом. 
Трансплантология 
 Прижизненное изъятие органов (в основном почки) допускается только 
от ближайших родственников, с обоюдного согласия участников. Чем 
раньше будет пересажен орган погибшего от каких-либо причин донора, тем 
выше шансы на успех операции. Однако процедура фиксации смерти и её 
критерии до сих пор остаётся предметом дискуссий. Принята практика, при 
которой, если человек или его родственники не высказывались прямо против 
возможности использования органов после смерти, считается потенциальным 
донором. Наиболее сложным вопросом остаётся доверие к службам, 
обеспечивающим изъятие органов. 



Ксенотрансплантация 
 Пересадка органов от животных к человеку по этическим 
соображениям, для мусульман или иудеев неприемлемыми могут быть ткани 
и органы свиньи, а для индуистов — коровы. Так же ксенотрансплантация 
подвергается критике со стороны защитников прав животных и людей, 
считающих подобную практику неэтичной по отношению к животным. 
Заключение 
 Биоэтика — это то пространство диалога, где позиция врача-
профессионала и позиция пациента стремятся быть равными, в этом диалоге 
рождается уникальная личностная позиция относительно следующих 
биоэтических ситуаций. 
В целом биоэтика в настоящее время существует и функционирует скорее в 
качестве непрестанно расширяющегося и усложняющегося поля проблем, 
имеющих как когнитивное и техническое, так и этическое и ценностное 
содержание, а потому, как правило, не имеющих простых и однозначных 
решений, чем в качестве научной дисциплины со строгим и общепринятым 
концептуальным аппаратом. Существует множество версий биоэтики, 
принципиально отличающихся друг от друга по самым существенным 
моментам. В этом смысле биоэтика сходна с целым рядом других 
современных областей знания, для которых интерес к строгому 
теоретическому обоснованию и оформлению массива вырабатываемых и 
используемых в их рамках знаний не является первостепенным.  
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