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Coдержание

Система принципов биоэтики



• Принципы биоэтики – это основные исходные 
положения, закрепляющие нравственные основы 
отношений, возникающих по поводу 
вмешательства в процессы жизнедеятельности, в 
частности, в процессе оказания медицинской 
помощи, направляющие сознание и волю лица, 
осуществляющего свободный моральный выбор и 
несущего моральную ответственность за 
последствия вмешательства.

1. Система принципов биоэтики



Система принципов биоэтики

• Американскими биоэтиками Томом Бичампом и 
Джеймсом Чилдресом,  в их книге «Принципы 
биомедицинской этики», изданной впервые в 1979 г., 
указаны четыре основополагающих биоэтических 
принципа («не навреди», «делай благо», уважения 
автономии пациента, справедливости). Данные 
принципы биоэтики дополняют европейскими 
принципами уважения человеческого достоинства, 
целостности и уязвимости. Принцип уважения 
автономии пациента является общим для 
американской и европейской биоэтики.



Система принципов биоэтики
• Во Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, 

принятой путем аккламации 19 октября 2005 г. на 33-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (англ. 
UNESCO; United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) — специализированное 
учреждение Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (далее – ВД), 
сформулированы следующие 15 принципов биоэтики 
(цифра в скобках соответствует статье ВД): 
человеческое достоинство и права человека (3 ВД); 
благо и вред (4 ВД); самостоятельность и 
индивидуальная ответственность (5 ВД); согласие (6 ВД); 
лица, не обладающие правоспособностью давать 
согласие (7 ВД); 



Система принципов биоэтики

• признание уязвимости человека и уважение 
целостности личности (8 ВД); неприкосновенность 
частной жизни и конфиденциальность (9 ВД); 
равенство, справедливость и равноправие (10 ВД); 
недопущение дискриминации и стигматизации 
(клеймение, навешивание социальных ярлыков) (11 
ВД); уважение культурного разнообразия и 
плюрализма (12 ВД); солидарность и сотрудничество 
(13 ВД); социальная ответственность и здоровье (14 
ВД); совместное использование благ (15 ВД); защита 
будущих поколений (16 ВД); защита окружающей 
среды, биосферы и биоразнообразия (17 ВД).



С позиций целостного структурно-
функционального подхода к биоэтическим 
отношениям в здравоохранении следует 
выделять структурные и функциональные 
принципы биоэтики.

• Структурные принципы – это основные положения, 
закрепляющие нравственные основы вмешательства в 
процессы жизнедеятельности, характеризующие 
совокупность устойчивых связей субъекта и объекта 
вмешательства, поддерживающие форму и содержание 
данных связей. При этом из числа структурных принципов 
в отношении субъекта вмешательства следует выделить 
мотивационные и целеполагающие принципы, а в 
отношении объекта вмешательства – экзистенциально-
гуманистические принципы.



• Функциональные принципы – это основные 
положения, закрепляющие нравственные 
основы вмешательства в процессы 
жизнедеятельности, характеризующие 
совокупность динамических связей субъекта и 
объекта вмешательства, поддерживающие 
устойчивость в системе «специалист-пациент».



Классификация принципов биоэтики 
(в скобках указаны принципы, сформулированные во 
Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека):

1. Структурные

2. Функциональные принципы.

1.3. Экзистенциально-гуманистические 
принципы:
- принцип уважения автономии пациента (5, 6, 
7 ВД);
- принцип уважения человеческого достоинства 
(3, 9, 11 ВД);
- принцип признания уязвимости человека и 
уважения целостности личности (8 ВД).

1.1. Мотивационные принципы:

- принцип деятельной любви;
- принцип сострадания;
- принцип совестливости;
- принцип справедливости (10, 
13, 15 ВД);

1.2. Целеполагающие принципы:

- принцип «не навреди!»;
- принцип «делай благо!» (4 ВД).

 - принцип взаимозависимости (16 ВД);
- принцип обратной связи;

-принцип партнерства;

- принцип гибкости;
- принцип многообразия (12, 17 ВД).



Мотивационные принципы определяют 
источники мотивации специалиста

• Принцип деятельной любви. О творческой, порождающей 
силе любви известно с давних времен. В диалоге Платона 
«Пир» Сократ, пересказывая объяснения Диотимы о любви, 
говорит о том, что «любовь – это всегда любовь к благу». 
Отсюда вопрос: «каким образом должны поступать те, кто к 
нему стремится, чтобы их пыл и рвение можно было назвать 
любовью. … Они  должны родить  в прекрасном как телесно,

  так и духовно», так как «все люди беременны   
как телесно, так и духовно, и, когда они     
достигают известного возраста,  природа  наша    
требует разрешения от бремени. Разрешиться ж   же она 
может только в прекрасном, но  не  в   
безобразном».



Принцип деятельной любви

• Следует всегда помнить слова Парацельса: «Сила 
врача – в его сердце, работа его должна 
руководствоваться Богом и освещаться 
естественным светом и опытностью; важнейшая 
основа лекарства – любовь».

• В ст. 81 Устава Врачебного (Сводъ Законовъ 
Россiйской Имперiи. Томъ XIII) определено: «Первый 
долгъ всякаго врача или акушера есть: быть 
человѣколюбивымъ и во всякомъ случаѣ готовымъ къ 
оказанiю дѣятельной помощи всякаго званiя людямъ, 
болѣзнями одержимымъ». 



Принцип деятельной любви

• Важно понять, что речь идет не о какой-либо форме 
созерцательной любви, а о любви деятельной, 
проявляющейся в любом поступке врача. 

• Значимость любви можно проиллюстрировать следующим 
высказыванием (Цит. по М.И. Штеренберг):

• Обязанность без любви делает человека 
раздражительным.

• Ответственность без любви делает человека 
бесцеремонным.

• Справедливость без любви делает человека жестоким.
• Правда без любви делает человека критиканом.
• Воспитание без любви делает человека двуличным.



Принцип деятельной любви

• Ум без любви делает человека хитрым.
• Приветливость без любви делает человека лицемерным.
• Слепая любовь к порядку делает человека придирчивым.
• Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
• Власть без любви делает человека насильником.
• Честь без любви делает человека высокомерным.
• Богатство без любви делает человека жадным.
• Вера без любви делает человека фанатиком.



Принцип сострадания

• По В.С. Соловьеву, естественная, органическая связь 
всех существ, как частей одного целого, есть данное 
опыта, а не умозрительная идея только, а потому и 
психологическое выражение этой связи - внутреннее 
участие одного существа в страдании других, 
сострадание, или жалость, – есть нечто понятное и с 
эмпирической точки зрения, как выражение 
естественной и очевидной солидарности всего 
существующего. Это участие существ друг в друге 
соответствует явному смыслу вселенной, вполне 
согласно с разумом или совершенно рационально.



Принцип сострадания
• Т.Н. Старцева (2010) отмечает, что 

сострадательность включает в себя несколько 
обязательных компонентов: 1) способность 
почувствовать, воспринять боль Другого,

• 2) личностный эмоциональный отклик на боль 
Другого,

• 3) стремление помочь Другому, облегчить его боль. 
• Особенность сострадания состоит в том, что оно 

способно непосредственно оказывать влияние на 
сферу мотивации. Поступки, совершаемые из 
сострадания, отличаются своей естественностью и 
непринужденностью.



Принцип совестливости

• Демокрит говорил: «Должно стыдиться самого себя 
столько же, как и других людей, и одинаково не 

делать дурного, останется ли оно никому 
неизвестным или о нем узнают все. Но 
наиболее должно стыдиться самого себя, и в 
каждой душе должен быть начертан закон: 

«Не делай ничего непристойного». 



Принцип совестливости
В Женевской декларации, принятой 2-й Генеральной 

Ассамблеей ВМА (Женева, Швейцария, сентябрь 1948 
года), указано: «Вступая в члены медицинского 
сообщества, я буду исполнять мой профессиональный 
долг по совести и с достоинством». 

В п. 18 Кодекса врачебной этики, одобренном II (XVIII) 
Всероссийским Пироговским съездом врачей 7 июня 
1997 года, установлено: «За свою врачебную 
деятельность врач прежде всего несет моральную 
ответственность перед больным и медицинским 
сообществом, а за нарушение законов Российской 
Федерации – перед судом. Но врач прежде всего должен 
помнить, что главный судья на его врачебном пути – это 
его собственная совесть».



Принцип справедливости. 
• Аристотель утверждал, что справедливость, которую 

он называл правосудностью, выражает не одну 
добродетель, а охватывает их все. Он говорил, что 
«правосудность есть полная добродетель, [взятая], 
однако, не безотносительно, но в отношении к 
другому [лицу]. Поэтому правосудность часто кажется 
величайшей из добродетелей, и ей дивятся больше, 
чем «свету вечерней и утренней звезды».

• Справедливость – это фундаментальный принцип 
этики и права. Справедливость является как этико-
философской, так и этико-юридической категорией, 
которые связаны между собой и образуют два 
аспекта справедливости (моральный и правовой). 



Принцип справедливости
• Дж. Ролз (1995) формулирует два принципа 

понимания справедливости: «Первый принцип: 
каждый должен иметь равные права в отношении 
наиболее обширной схемы равных основных свобод, 
совместимых с подобными схемами свобод для 
других.

• Второй принцип: социальные и экономические 
неравенства должны быть устроены так, чтобы: а) от 
них можно было бы разумно ожидать преимущества 
для всех, и б) доступ к положениям и должностям 
был бы открыт всем».



Принцип справедливости
• Говоря о возможном социальном неравенстве, Дж. 

Ролз замечает, что 
«неравенство может быть оправдано 
только в том случае, если различия в 

ожиданиях служат 
преимуществам репрезентативного 
человека, находящегося в худшем 

положении, и в этом случае 
репрезентативным человеком является 

неквалифицированный 
рабочий». 



• Большое внимание ЮНЕСКО принципу 
справедливости. С реализацией данного принципа 
связаны статьи 10, 13, 15 Декларации.

• В ст. 10 «Равенство, справедливость и равноправие» 
Декларации определено: «Должно обеспечиваться 
соблюдение основополагающего принципа равенства 
всех людей в том, что касается их достоинства и 
прав, для целей справедливого и равноправного 
обращения с ними».

• В ст. 13 «Солидарность и сотрудничество» 
Декларации указано: «С этой целью должны 
поощряться солидарность между людьми и 
международное сотрудничество.



Принцип ответственности 

• В.А. Канке (2003) верно замечает, что принцип 
ответственности предъявляет определенные 
требования к любому сочетанию ценностей, 
реализуемых в поступке. Субъект, во-первых, берет 
на себя задачу обеспечения желаемого результата, 
во-вторых, сам вменяет себе эту задачу,

• в-третьих, стремиться достичь наиболее 
эффективных результатов.



Принцип ответственности

• В рамках принципа ответственности можно рассмотреть ст.5, 14 
Декларации.

• В ст. 5 «Самостоятельность и индивидуальная 
ответственность» Декларации отмечено: «Должна 
обеспечиваться самостоятельность лиц в принятии решений 
при соответствующей ответственности за эти решения  и 
уважении самостоятельности других. В отношении лиц, которые 
не обладают правоспособностью для совершения 
самостоятельных действий, должны приниматься специальные 
меры по защите их прав и интересов».

• В ст. 14 «Социальная ответственность и здоровье» Декларации 
определено: 

• «1. Содействие укреплению здоровья и социальному развитию 
своего населения является одной из основных целей 
правительств, которую разделяют все слои общества. 



Ст. 14 Декларации 
• 2.  Ввиду того, что обладание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья является одним из основных прав всякого человека 
без различия по признаку расы, религии, политических 
убеждений,  экономического  или  социального  положения,  
прогресс  в  области  науки  и  техники  должен  способствовать: 

• (a)  доступу к качественным медицинским услугам и важнейшим 
лекарствам, особенно в  том, что касается здоровья женщин и 
детей, поскольку здоровье имеет важнейшее значение для 
самой жизни и должно рассматриваться в качестве 
общественного и человеческого блага; 

• (b)  доступу к надлежащему снабжению продуктами питания и 
водой; 

• (c)  улучшению условий жизни и состояния окружающей среды; 
• (d)  недопущению маргинализации и отчуждения лиц на каких 

бы то ни было основаниях; и 
• (e)  сокращению масштабов нищеты и неграмотности».



3. Целеполагающие принципы

•  Целеполагающие принципы определяют 
направленность деятельности специалиста в сфере 
здравоохранения в аспекте обеспечения 
безопасности пациента и достижение максимально 
возможного клинического эффекта лечения – это 
принципы «не навреди!» и «делай благо!».

• В латинской формулировке название принципа «не 
навреди!» звучит как афоризм: «primum non nocere», 
т.е. «прежде всего – не навреди!». Слова «прежде 
всего»  могут быть поняты  в том смысле, что этот 
принцип является первостепенным в деятельности 
врача. 



Принцип «не навреди!»

• В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
здоровье – состояние физического, психического и социального 
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма.

• Согласно пункту 2 Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522, 
под вредом, причиненным здоровью человека, понимается 
нарушение анатомической целостности и физиологической 
функции органов и тканей человека в результате воздействия 
физических, химических, биологических и психических факторов 
внешней среды.



Принцип «не навреди!»

• В биоэтическом отношении актуализация принципа «не 
навреди!» важна при проведении медицинских исследований с 
привлечением человека. В связи с этим особого внимания 
заслуживают нормы Хельсинкская декларация Всемирной 
медицинской ассоциации. Согласно пункту 8 Хельсинкской 
декларации большинство медицинских вмешательств в 
современном практическом здравоохранении и научных 
исследованиях сопряжено с рисками и нагрузками. Поэтому 
каждому медицинскому исследованию с привлечением 
человека должна предшествовать тщательная оценка 
предсказуемых рисков и нагрузок для отдельных лиц и их групп 
в сопоставлении с ожидаемой пользой для этих и других лиц 
либо групп, сталкивающихся с проблемой, решаемой в данном 
исследовании (пункт 18).



Принцип «не навреди!»

• При этом врачи должны воздержаться от участия в 
исследовании с привлечением человека, если они не 
уверены, что сопутствующие риски получили адекватную 
оценку и поддаются адекватному контролю. Врачи 
обязаны приостановить исследование, если окажется, что 
риски перевешивают ожидаемую пользу, или если 
имеются неопровержимые доказательства позитивных и 
благоприятных результатов (пункт 20). 

• Очевидно, что при оказании медицинской помощи и 
проведении научных исследований важно, чтобы вред не 
превышал того блага, которое приобретается в результате 
вмешательства, и чтобы он был минимальным. 



Принцип «делай добро!»
• В отличие от принципа «не навреди!», принцип  «делай 

благо!» не запрет, а норма, которая требует позитивных 
действий. Для адекватной реализации принципа «делай 
благо!» важно проанализировать объем понятия «благо». 

• В диалоге Платона «Государство» Сократ в беседе с 
Главконом сообщает ему свою «заветную мысль»: «Итак, 
вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага – 
это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее 
там различить, как отсюда напрашивается вывод, что 
именно она – причина всего правильного и прекрасного. В 
области видимого она порождает свет и его владыку, а в 
области умопостигаемого она сама – владычица, от 
которой зависят истина и разумение, и на нее должен 
взирать тот, кто хочет сознательно – действовать как в 
частной, так и в общественной жизни».



• Принцип «делай благо!» указывает на необходимость 
активных действий со стороны врача ради 
претворения блага, а не только предотвращения 
вреда при оказании медицинской помощи.

• Указанные выше целеполагающие принципы нашли 
отражение в ст. 4 «Благо и вред» Декларации, в 
которой указано: «В процессе применения и развития 
научных знаний, медицинской практики и связанных с 
ними технологий следует добиваться получения 
максимальных прямых и косвенных благ для 
пациентов, участников исследований и других 
затрагиваемых лиц и сводить к минимуму любой 
возможный для них вред».  



4.  Экзистенциально-гуманистические 
принципы

•  Экзистенциально-гуманистические принципы 
направлены на обеспечение фундаментальных прав 
человека с учетом состояния его здоровья – это 
принципы уважения автономии пациента, уважения 
человеческого достоинства, уязвимости и 
целостности.

• Существенной особенностью экзистенциально-
гуманистических принципов биоэтики является их 
тесная взаимосвязь, они предполагают, отсылают и 
дополняют друг друга. Данные принципы во многом 
определяют реализацию конкретных биоэтических 
отношений.



Принцип уважения автономии пациента. 
• Третью формулу категорического императива И. Канта 

называют «формулой автономии»: воля «должна быть не 
просто подчинена закону, а подчинена ему так, чтобы она 
рассматривалась также как самой себе 
законодательствующая и именно лишь поэтому как 
подчиненная закону (творцом которого она может считать 
самое себя)». Следовательно, автономия предполагает, что 
человек является источником закона. 

• Только автономная личность может делать свободный выбор, 
только при его наличии можно говорить об ответственности. 
Действие можно считать автономным, если тот, кто его 
осуществляет, действует: а) преднамеренно, б) с 
пониманием, в) без внешних условий, которые повлияли  бы 
на ход и результат действия. При этих условиях и действия 
пациента автономны. 



Принцип уважения автономии пациента

• Так, Tao (2006), опираясь на конфуцианскую 
философию, рассматривает вопросы реализации 
принципа уважения автономии пациента во 
взаимоотношениях врача и пациента. Касаясь 
решения о конце жизни или о принятии решения о 
лечении в критическом состоянии, она выделяет 
следующие три модели принятия решения: 1) 
главенства пациента, где руководящей ценностью 
выступает автономия пациента; 2) главенства семьи, 
главная ценность – отношение семьи; 3) главенства 
врача, руководящая ценность – медицинское 
благодеяние. 



Принцип уважения автономии пациента

• Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской 
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания медицинской 
помощи.



Принцип уважения автономии пациента
• Вместе с тем часть 9 данной статьи определяет основания, при 

которых допускается медицинское вмешательство без согласия 
гражданина, одного из родителей или иного законного 
представителя.

• В рамках принципа уважения автономии пациента следует 
рассматривать ст.ст. 6 и 7 Декларации.

• В ст. 6 «Согласие» Декларации определено: 
• «1.  Любое  медицинское  вмешательство  в  профилактических,  

диагностических  или  терапевтических  целях должно 
осуществляться только с предварительного, свободного и 
информированного согласия соответствующего лица на основе 
надлежащей информации. Согласие в соответствующих случаях 
должно быть явно выраженным и может быть отозвано 
соответствующим лицом в любое время и по любой причине без 
негативных последствий или ущерба. 



В ст. 6 «Согласие» Декларации

• 2. Научные исследования следует проводить только с 
предварительного, свободного, явно выраженного и 
информированного согласия соответствующего лица. 
Информация должна быть адекватной, предоставляться в 
понятной форме и включать указание способов отзыва 
согласия. Согласие может быть отозвано 
соответствующим лицом в любое время и по любой 
причине без негативных последствий или ущерба. 
Исключения из этого принципа следует делать только в 
соответствии с этическими и правовыми нормами, 
принятыми государствами, согласно принципам и 
положениям, изложенным в настоящей Декларации, в 
частности в статье 27, и международным нормам в 
области прав человека. 



В ст. 6 «Согласие» Декларации

• 3. В соответствующих случаях при проведении 
исследования над  группой лиц или общиной может 
заключаться дополнительное соглашение с 
юридическими представителями этой группы или 
общины. Ни при каких обстоятельствах 
информированное согласие отдельного лица не 
должно подменяться коллективным общинным 
соглашением или согласием руководителя общины 
или другого представителя власти».



В ст. 7 Декларации

• В ст. 7 «Лица, не обладающие правоспособностью 
давать согласие» Декларации установлено: 

• «В соответствии с внутренним законодательством 
особая защита должна  обеспечиваться лицам, не 
обладающим правоспособностью давать согласие: 

• (а) разрешение на проведение исследований и 
медицинскую практику следует получать исходя из 
наилучших интересов соответствующего лица и в 
соответствии с внутренним законодательством. 
Вместе с тем необходимо, чтобы соответствующее 
лицо в максимально возможной степени участвовало 
в процессе принятия решений относительно 
согласия, а также отзыва согласия; 



• (b) исследования следует проводить только в целях получения 
прямой выгоды для здоровья заинтересованного лица при 
наличии соответствующего разрешения и соблюдении 
предусмотренных законом условий защиты и при отсутствии 
альтернативы проведения исследований  сопоставимой 
эффективности с участием лиц, обладающих 
правоспособностью давать согласие. Исследования, 
потенциально не приносящие прямой выгоды для здоровья, 
следует проводить только в порядке исключения, при 
максимальных ограничениях, подвергая соответствующее лицо 
только минимальному  риску и создавая для него минимальное 
бремя, и только в том случае, если такие исследования, как 
ожидается, принесут пользу здоровью других лиц той же 
категории, при соблюдении условий, предусмотренных 
законодательством, и в  соответствии с нормами защиты прав 
человека отдельного лица. Следует уважать отказ таких лиц от 
участия в исследованиях».



Принцип уважения человеческого 
достоинства.

• И. Кант  ставил «достоинство бесконечно выше 
всякой цены, которую совершенно нельзя сравнивать 
с ней, не посягая как бы на его святость» и считал, 
что автономия  есть «основание достоинства 
человека и всякого разумного естества».

• Понятие человеческого достоинства часто 
встречается в текстах и документах, относящихся к 
этическим и правовым проблемам биоэтики, 
поскольку современная биомедицина нередко имеет 
дело с предельными состояниями человеческого 
существования, когда человеческое достоинство 
оказывается под угрозой. 



Принцип уважения человеческого 
достоинства.

• В аспекте реализации принципа уважения 
человеческого достоинства необходимо 
рассматривать ст.ст. 3, 9, 11, Декларации.

• В ст. 3 «Человеческое достоинство и права человека» 
Декларации уставновлено: 

• «1. Должно обеспечиваться полное уважение 
человеческого достоин-ства, прав человека и 
основных свобод.  

• 2. Интересы и благосостояние отдельного человека 
должны главенствовать над интересами собственно 
науки или общества».



Принцип уважения человеческого 
достоинства.

• В ст. 9 «Неприкосновенность частной жизни и 
конфиденциальность» Декларации указано: 
«Следует соблюдать неприкосновенность частной 
жизни соответствующих лиц и конфиденциальность 
касающейся их лично информации. В максимально 
возможной  степени  такую информацию не  следует 
использовать или разглашать, кроме как для целей, 
для которых она была собрана или в отношении 
которых давалось согласие, в соответствии с 
международным правом, в частности 
международными нормами в области прав 
человека».



Принцип уважения человеческого 
достоинства.

• В ст. 11 «Недопущение дискриминации и 
стигматизации» Декларации определено: «Никакое 
отдельное лицо или группа не должны подвергаться 
дискриминации или стигматизации на каких бы то ни 
было основаниях в нарушение принципа уважения 
человеческого достоинства, прав человека и 
основных свобод». 



Принцип признания уязвимости человека и 
уважения целостности личности. 

• Уязвимость может пониматься в разных смыслах. Так, ООН 
рассматривает степень уязвимости человека в зависимости 
от изменений окружающей среды как критерий принятия 
решений в интересах устойчивого развития. О.Д. Доронина 
(2006), исследуя уязвимость в данном аспекте, 
подчеркивает, что уязвимость человека характеризуется 
социальными факторами, экономическими факторами и 
факторами окружающей среды, а также напрямую зависит от 
величины антропогенной нагрузки на экосистемы и от 
подходов к преодолению отдельными социальными группами 
возникающих кризисов. Понятие «уязвимость человека 
вследствие изменения окружающей среды» определяется 
соотношением между реальными угрозами здоровью и 
благополучию человека и способностью человека и 
общества справиться с этими угрозами.



Причины экологической катастрофы в 
Армянске

• По первым данным Роспотребнадзора, пробы 
воздуха не содержали вредных веществ, которые 
могли бы угрожать жизни населения. 

• Тем не менее, спустя несколько дней стало 
очевидно, что речь идет о настоящей экологической 
катастрофе, виновником которой стал завод 
«Крымский титан», допустивший вредные выбросы в 
атмосферу. 

• Сначала заявлялось, что причиной выбросов стал 
хлористый водород, сейчас говорят о сернистом 
ангидриде. 



Последствия экологической катастрофы



Принцип признания уязвимости человека и 
уважения целостности личности

• На наш взгляд, принцип уязвимости необходимо 
рассматривать в единстве с принципом уважения 
целостности личности, поскольку данные принципы, 
в частности, в аспекте уважения неприкосновенности 
личности.

• В ст. 8 «Признание уязвимости человека и уважение 
неприкосновенности личности» Декларации 
отмечено: «В процессе применения и развития 
научных знаний, медицинской практики и связанных с 
ними технологий следует учитывать уязвимость 
человека. Следует обеспечивать защиту особо 
уязвимых лиц и групп и уважать их личную 
неприкосновенность».



Принцип уважения целостности

• В биоэтических отношениях принцип уважения целостности 
человека актуализируется при исследовании генома, 
обсуждения проблемы клонирования, трансплантации 
органов.

• Целостность затрагивает как телесную, так и психическую 
целостность индивида; его значимость в ряду биоэтических 
принципов определяется тем, что медицинские 
вмешательства, имеющие целью восстановить здоровье 
человека, улучшить его состояние очень часто бывают 
связаны с нарушением  целостности человека.

• Итак, целостность, это то, что обеспечивает тождественность 
личности и что  не должно подвергаться манипуляциям или 
разрушению. 



5. Функциональные принципы

• Функциональные принципы – это основные 
положения, закрепляющие нравственные основы 
вмешательства в процессы жизнедеятельности, 
характеризующие совокупность динамических связей 
субъекта и объекта вмешательства, 
поддерживающие устойчивость в системе 
«специалист-пациент».



Принцип взаимозависимости

• В качестве функциональных принципов биоэтики 
целесообразно использовать экологические 
принципы, предложенные Ф. Капра (2003).

• Принцип взаимозависимости. Устойчивое 
человеческое сообщество осознает все множество 
взаимоотношений между своими членами. 
Заботиться о сообществе –  значит заботиться об 
этих взаимоотношениях.

• Безусловно, каждое конкретное взаимодействие 
врача и пациента имеет свою специфику, формируя 
большое количество биоэтических прецедентов.



Принцип взаимозависимости следует 
рассматривать ст. 16, 17 Декларации.

• В ст. 16 «Защита будущих поколений» Декларации 
указано: «Следует уделять должное внимание 
воздействию наук о жизни на будущие поколения, в 
том числе на их генетические характеристики». 

• В ст. 17 «Защита окружающей среды, биосферы и 
биоразнообразия» Декларации установлено: 
«Следует уделять должное внимание взаимосвязи 
между человеком и другими формами жизни, 
важности надлежащего доступа к биологическим и 
генетическим ресурсам и их использования, 
уважению традиционных знаний и роли человека в 
защите окружающей среды, биосферы и 
биоразнообразия».



Принцип обратной связи. 

• В теории функциональной системы П.К. Анохина 
принцип обратной связи реализуется в акцепторе 
результатов действия, которые позволяют не только 
прогнозировать признаки необходимого в данный 
момент результата, но и сличать их с параметрами 
реального результата, информация о которых 
приходит к акцептору результатов действия 
благодаря обратной афферентации.



Принцип обратной связи

• Советы врача в процессе общения с пациентом, 
одобряющие его стремление к ведению здорового образа 
жизни, можно считать положительной обратной связью. 
Советы врача будут носить характер отрицательной 
обратной связи, когда он негативно оценивает действие 
пациента, который, например, не желает расставаться со 
своей вредной привычкой – курением.

• Очевидно, что, утрата обратной связи в процессе 
взаимодействия врача и пациента не позволяет 
рассчитывать на высокую эффективность медицинского 
вмешательства в целом. Петли обратной связи в системе 
«специалист-пациент» служат теми магистралями, по 
которым обращается и перерабатывается поток информации 
по конкретному клиническому случаю.



Принцип партнерства. 

• Партнерство – тенденция объединяться, устанавливать 
связи, жить друг в друге и сотрудничать – одна из 
важнейших отличительных черт жизни. В человеческих 
сообществах партнерство означает демократию и 
расширение прав личности, поскольку каждый член 
сообщества играет в нем важную роль. Комбинируя 
принцип партнерства с динамикой изменений и развития, 
Ф. Капра метафорически использует термин «совместная 
эволюция» применительно и к человеческим 
сообществам. По мере развития партнерства каждый член 
сообщества начинает лучше понимать ближних. В 
условиях честного, доверительного партнерства оба 
партнера обучаются и изменяются – они совместно 
эволюционируют. 



Принцип партнерства

• Любые взаимоотношения врача и пациента, которые 
могут иметь большое количество рациональных и 
эмоциональных оттенков, в стратегическом плане 
должны развиваться в сторону партнерства, которое 
открывает путь к лучшему взаимопониманию в 
процессе терапевтического сотрудничества.



Принцип гибкости. 

• Данный принцип позволяет врачу и пациенту 
адекватно приспособиться к изменяющимся 
условиям в характере течения заболевания, в 
определении объема медицинского вмешательства. 
Принцип гибкости предполагает соответствующую 
стратегию разрешения конфликтов. В каждом 
конкретном взаимодействии врача и пациента могут 
возникать противоречия и конфликты, которые 
трудно разрешить в пользу той или другой стороны. 
Эти конфликты гораздо эффективнее разрешаются 
динамическим уравновешиванием, чем жесткими 
решениями. 



Принцип гибкости

• Реализацию принципа гибкости можно 
продемонстрировать на примере различных 
стратегий общения врача и пациента. Казалось бы, с 
нравственной точки зрения, безусловно, оправданы 
оптимистическая и реалистическая стратегии, а 
пессимизм может вызвать только осуждение. На 
самом деле, не все так однозначно. Потому, что 
каждая из названных стратегий может иметь разную 
основу: рациональную или иррациональную. 



Принцип гибкости

• В подавляющем большинстве случаев оправданным 
моральным выбором врача должна являться 
стратегия рационального оптимизма, вселяющая 
надежду на благоприятный прогноз заболевания. И 
лишь при объективно неблагоприятном исходе 
заболевания, и при отсутствии каких-либо 
возможностей его предотвращения можно считать 
морально оправданным рациональный пессимизм 
врача, который проявляет при этом по отношению к 
пациенту сострадание. 



Принцип многообразия. 

• Многообразие означает различные 
взаимоотношения, множество различных подходов к 
одной проблеме. Принцип многообразия в системе 
«специалист-пациент» предполагает построение 
взаимодействия элементов системы в ходе 
медицинского вмешательства с учетом анатомо-
физиологических, психологических, социальных и 
иных особенностей каждого пациента.



Принцип многообразия
• Положения ст. 12 Декларации, посвященной 

уважению культурного разнообразия и плюрализма, а 
также ст. 17 Декларации о защите биоразнообразия 
необходимо рассматривать в аспекте реализации 
принципа многообразия. Так, в ст. 12 Декларации 
установлено: «Следует уделять должное внимание 
важному значению культурного разнообразия и 
плюрализма. Вместе с тем эти соображения не 
должны использоваться в качестве предлога для 
ущемления человеческого достоинства, прав 
человека и основных свобод, а также в ущерб 
принципам, изложенным в настоящей Декларации, и 
не должны ограничивать сферу применения этих 
принципов».  


