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вес нравственному реагированию) практические навыки нравственного поведения 
будут цениться моральными агентами много больше.  

Следовательно, разрешение парадокса морального эксперта представляется возмож-
ным в случае выхода за рамки неразрывного представления о моральном эксперте как 
об эксперте-практике, а также на основании представления об ответственности за 
вынесение моральной оценки, в случаях, когда такая моральная оценка может слу-
жить утешением, защитой или поддержкой объективно-пострадавшего морального 
субъекта. 
РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский ана-
лиз» 
 

Головков Владислав Владимирович 
 ассистент 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 
Анализ этических кодексов в сфере IT 

Цифровые технологии и искусственный интеллект с каждым годом становятся всё 
большей частью нашей повседневной жизни. Постепенная и неумолимая интеграция 
технологических инноваций порождает этические дискуссии, а их влияние на челове-
ка требует этической рефлексии. В настоящий момент времени наиболее распростра-
нённым способом осмыслить цифровые технологии и системы ИИ с моральной точки 
зрения являются этические кодексы. 

Наше исследование представляет из себя обзор и сравнительный анализ таких эти-
ческих документов как «Принципы этики искусственного интеллекта Сбера», «Ethics 
guidelines for trustworthy AI», «Ethically Aligned Design», «Кодекс этики в сфере ИИ» 
(Альянс в сфере ИИ) и Хартия «Цифровая этика детства», а также, наиболее часто 
встречающихся в них понятий: 

• Прозрачность – это максимально возможная степень, в которой система ИИ может 
быть понятна человеку. 

• Ответственность: 
-виновность в тех или иных последствиях применения технологии. 
-человеческое качество, обеспечивающее тщательную и осмысленную работу с сис-

темами ИИ. 
• Конфиденциальность – необходимость обеспечения безопасности и предотвраще-

ние распространения и утечки информации (в частности, персональных данных). 
• Благо (благополучие) – положительные для какого-либо субъекта последствия. 
• Доверие – отношение к кому-либо/чему-либо, обусловленное уверенностью, что на 

него можно положиться. 
Ключевым понятием в дискурсе цифровых технологий и ИИ в настоящий момент 

является доверие, потому что все перечисленные до этого понятия его обеспечивают. 
Доверие – это квинтэссенция этической работы над собой тех или иных создателей 
цифровых технологий и ИИ. 

В настоящий момент времени, многие этические документы чрезвычайно похожи. 
Основные тенденции следующие:  

а) во всех изложенных текстах приоритетными являются вопросы безопасности и 
блага человека;  

б) во всех документах фигурируют принципы прозрачности и объяснимости систе-
мы;  

в) во всех документах фигурирует пункт касательно прав человека и схожие прин-
ципы, требующие непредвзятости ИИ по отношению к людям;  

г) во всех текстах отсутствует практико-применительный раздел;  
д) составление перечня тех или иных принципов и документов своей главной целью 

имеет как усовершенствование технологий с точки зрения применения в повседнев-
ной жизни, так и увеличение уровня доверия у обычных пользователей.  
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Всё это говорит о том, что подобные документы пишутся людьми для людей, и мо-
ральными агентами в сфере цифровых технологий и ИИ остаются только люди и кор-
порации. 
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Формы и границы моральных поступков в обыденном сознании  
как теоретическая проблема 

В докладе рассматривается проблема осмысления категории поступка в этике и 
обыденном моральном сознании. Ставится задача постановки вопросов относительно 
свойств и форм моральных поступков. Обоснованность проверяется и иллюстрирует-
ся материалами эмпирического исследования структуры морального сознания среди 
респондентов разных поколений. 

Во-первых, ставится проблема включения в категорию морального поступка ситуа-
ции отказа от совершения действия (негативные поступки). Рассматривается вопрос о 
связи представлений о моральном или вне-моральном с ситуацией совершения и ре-
зультатом поступков. Имеется в виду отношение к действиям и бездействиям, как о 
видах моральных поступков. Насколько отказ от совершения поступка, оцениваемого 
как добрый или злой, сам по себе воспринимается как имеющий характер морального. 

Во-вторых, задача относилась к определению того, может ли, помимо активного 
действия, мысль без внешних проявлений или использование результатов (содействие 
результатам) чужих поступков также восприниматься в категориях морального или 
лежит в области вне-морального. 

Выяснилось, что активные действия однозначно воспринимаются в категориях доб-
ра и зла. Причём сопутствующие поступкам обстоятельства слабее влияют на оценку 
поступка как доброго, чем как злого (т.е. обстоятельства скорее помогут перестать 
считать поступок злым, чем перестать видеть его как добрый). 

При этом несовершенные действия и решения об отказе от совершения действий 
воспринимаются иначе. 

Из данных исследования видно, что молодые женщины и пожилые мужчины гораз-
до меньше склонны расценивать отказ от совершения добрых поступков или, напри-
мер, отказ от оказания помощи, как зло, а отказ от злых поступков как добро. 

В то время как молодые мужчины и пожилые женщины видят ситуацию именно 
так – отказ от отрицательного поступка скорее будет считать ими безусловным доб-
ром самим по себе.  

При этом молодёжь вообще не считает мысли видом добрых или злых действий. Но 
если считать иначе, то и положительные, и отрицательные посылы в мыслях пример-
но одинаково будут считаться проявлением добра или зла. 

Также молодые мужчины и пожилые женщины гораздо слабее увязывают мораль-
ную оценку при использовании или сопричастности с чужими поступками как повод 
для придания моральной оценки собственным поступкам. Проще говоря, воспользо-
ваться результатами чужого аморального поступка далеко не всегда означает для них 
совершить самостоятельный аморальный поступок. 

Таким образом на критерии морального или вне-морального поступка обыденное 
сознание накладывает массу ограничений и условий. Отказ от доброго или злого, 
форма поступков в виде действия, бездействия, мысли, косвенного соучастия, сочув-
ствия доброму и злому имеют разные трактовки с точки зрения относимости их к 
моральной сфере. Например, исследование показало, что мысли и суждения могут 
считаться проявлением зла в большей степени, чем добра. 

Причём эти трактовки явно детерминированы социальными переменными. 
Кроме частных выводов, постановка вопроса о форме и критерии моральных по-

ступков и их оценок напрямую связаны с такими актуальными проблемами как гра-
ницы моральная ответственности, моральной субъектности (агентности) и свободы 
воли. 

 


