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Экспериментальная нейроэтика: автономия vs патернализм 
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кандидат философских наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация. В исследовании рассматриваются проблемы моральной автономии в контексте 
современной нейроэтики. Изучение феномена когнитивных искажений под влиянием возникновения и 
развития поведенческих наук и экспериментальной моральной философии породили попытки этического 
оправдания возрождения морального патернализма. В исследовании показано, что обращение к практикам 
морального патернализма не только нарушает автономию личности, но и связано с нарушением принципов 
информированного согласия и морального равенства. 

Ключевые слова: экспериментальная нейроэтика, автономия личности, патернализм, 
информированное согласие, моральное равенство 

Experimental neuroethics: autonomy vs paternalism 
 

Vadim Yu. Perov 
Cand. of Sci.  (Philosophy), associate professor 

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 

Abstract. The study examines the problems of moral autonomy in the context of modern neuroethics. The 
study of the phenomenon of cognitive distortions under the influence of the emergence and development of 
behavioral sciences and experimental moral philosophy gave rise to attempts to ethically justify the revival of moral 
paternalism. It is shown that the appeal to the practices of moral paternalism not only violates the autonomy of the 
individual, but is also associated with a violation of the principles of informed consent and moral equality. 

Keywords: experimental neuroethics, personality autonomy, paternalism, informed consent, moral 
equality 
 

Проект РФФИ №20-011-00124  
«Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук». 

 
За последние столетия одним из лейтмотивов развития этики была идея 

моральной автономии. Не имея возможности подробно останавливаться на различных ее 
теоретических и практических интерпретациях, следует обратить внимание на 
центральную предпосылку: люди понимаются в качестве морально вменяемых и 
самостоятельных существ. В более расширенном виде это можно сформулировать 
следующим образом: люди являются разумными в том смысле, что они в состоянии 
осознавать причины (мотивы) своих, в том числе моральных действий и могут на этих 
основаниях выстраивать контролируемое, то есть ответственное поведение. Конечно, это 
не происходит само собой, а требует от людей определенных усилий, прежде всего, 
связанных с их интеллектуальными способностями («развитие разумности»). Исторически 
такая установка нашла наиболее яркое выражение в знаменитой работе И. Канта «Ответ 
на вопрос: Что такое Просвещение?». В ней он формулирует главные тезисы моральных 
установок на автономию личности, в том числе отказ от этического патернализма. Под 
последним в широком смысле понимается необходимость моральной опеки за людьми как 
за «малыми и неразумными детьми», которые не знают, и что самое главное, не могут 
знать, в чём их благо. Следовательно, они оказываются неспособными к правильному 
моральному поведению, поэтому нуждаются в направляющей силе со стороны «старших 
товарищей», знающих, в чем это благо и умеющих «наставлять на путь истинный». Не 
                                                 

   © Перов В.Ю., 2022 
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отрицая возможность и необходимость патерналистического отношения в особых, 
специально оговоренных случаях (например, несовершеннолетние, имеющие ограничения 
по дееспособности и т. д.), а также наличие патерналистических элементов в современном 
законодательстве и социальной политике (например, социальное страхование), следует 
согласиться с Э.Фроммом и его идеями об авторитарной и гуманистической этиках. 
Возможный морально оправданный патернализм обусловлен различиями в количестве 
имеющихся у людей знаний (рациональная компетентность). 

Ситуация существенно изменилась в конце ХХ в. в связи с развитием 
когнитивных наук и появлением интереса к такому феномену как когнитивные 
искажения. В предельно обобщенном виде суть последних заключается в том, что 
особенности мышления людей, особенно в плане принятия решений, определяющих им 
поведение, не может быть представлено исключительно как расчётливо-рациональное 
мышление. Люди во многих случаях с неизбежностью руководствуются неосознаваемыми 
побудительными причинами (мотивами), особенно при принятии решений в отношении 
«правильности» своих предпочтений. Наиболее известной областью исследований, в 
которой данный феномен оказался востребованным является поведенческая экономика, 
начало которой положили начало работы Д. Каннемана и А. Тверски, которые в 1974 г. 
выделили 20 когнитивных искажений. Справедливости ради стоит отметить, что эти 
исследователи сознательно ограничивали выявленные проблемы принятием 
статистически обоснованных экономических решений. Но в дальнейшем понятие 
когнитивных искажений стало активно использоваться за пределами экономических наук 
и их число постоянно растёт. Одним из следствий стало появление экспериментальной 
моральной философии, возникновение которой многие связывают с исследованиями Дж. 
Нобе (J. Knobe). Последний показал, что принятие морально значимых решений и оценок 
существенно зависит от формулировок описания ситуации («эффект Нобе») и во многом 
определяется имеющимися у людей неосознаваемыми стереотипами и предубеждениями. 
Дополнительный интерес к данной проблематике вызвали начатые Дж. Грином и 
получившие широкое распространение исследования, которые пытаются посредством 
сканирования мозговой активности найти нейрофизиологические детерминанты 
принимаемых моральных решений. Эта область современной экспериментальной 
нейроэтики в качестве своих теоретико-методологических оснований если не отрицает 
полностью, то по крайне мере существенно подрывает и ограничивает представления о 
людях как рациональных, морально вменяемых и самостоятельных существах. Тем самым 
не только ставится под сомнение идея моральной автономии, но и открываются 
возможности для расширения морального оправдания патернализма. При этом, для того 
чтобы это не выглядело возвратом в прошлое, зачастую используется новая терминология. 
Так, например, по аналогии с «либеральной евгеникой» появилось понятие «либеральный 
патернализм» (Р. Талер, К. Санстейн), суть которого заключается в том, что если речь 
идёт о морально правильном выборе, не нарушающем автономию людей и их свободу 
выбора, то этически оправданно влиять на их поведение. При этом расширенное 
понимание современного патернализма подразумевает не влияние рационально- 
компетентного авторитета, а использование процедур и технологий, использующих при 
помощи когнитивных искажений воздействие на стереотипы и предубеждения, в том 
числе и на их нейрофизиологические основания. 

В качестве наиболее существенных возражений против такого поворота к 
патернализму можно сформулировать следующее.  

1. Одной из существенных теоретических и методологических проблем 
современной нейроэтических исследований является их соответствие принципам 
«информированного согласия», поскольку знание о проводимых в ходе экспериментов 
воздействиях на когнитивные способности могут существенно повлиять на получаемые 
результаты.  
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2. Важным является и то обстоятельство, на которое указывал К. Маркс: о 
необходимости воспитывать самих воспитателей. Применительно к экспериментальной 
нейроэтике это ставит вопрос о том «морально правильном выборе», которому мешают 
когнитивные искажения испытуемых. При этом создается впечатление, что сами 
экспериментаторы им неподвластны. В совокупности, уже эти возражения ставят под 
сомнение достоверность выводов из проводимых нейроэтических экспериментов, а также 
возможность их распространение за пределы экспериментальных условий. Это 
свидетельствует о том, что современные исследования в области экспериментальной 
нейроэтики не дают достаточных оснований для смещения позиций от идеи моральной 
автономии к патернализму.  
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