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6. Йонас, Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивили-
зации / Г. Йонас. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

НРАВСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В КОНТЕКСТЕ НЕЙРОЭТИКИ 

В. Ю. Перов 

В настоящее время нейроэтика является одной из наиболее активно 

развивающихся областей прикладных и профессиональных этик. В макси-

мально широком смысле под нейроэтикой понимается междисциплинарная 

область исследований и практической деятельности, посвященная анализу 

и поиску решения этических проблем, которые возникают в связи с совре-

менными достижениями в изучении деятельности мозга и функционирова-

ния нервной системы. 

Одним из свидетельств актуальности и признания нейроэтики как са-

мостоятельной дисциплины является появление в 2008 году специализиро-

ванного научного журнала «Нейроэтика». Известное определение нейро-

этики сформулировала А. Л. Роскис, разделив ее на две предметные обла-

сти: «этика нейронауки» («ethics of neuroscience») и «нейронаука этики» 

(«neuroscience of ethics»). В свою очередь, «этика нейронауки», по ее мне-

нию, «может быть приблизительно разделена на две группы проблем: (1) 

этические вопросы и соображения, которые должны быть подняты в ходе 

разработки и проведения нейробиологических исследований, и (2) оценка 

этического и социального воздействия, которые результаты этих исследова-

ний могут или должны иметь на существующие социальные, этические и 

правовые структуры. Позвольте мне для удобства назвать первую "этикой 

практики", а вторую – "этические последствия нейронауки". По большей ча-

сти этика практики состоит в том же, что и традиционная биоэтика, приме-

нимая к нейронауке. Она включает в себя знакомые проблемы, такие как 

оптимальный дизайн клинических испытаний, рекомендации по использо-

ванию эмбриональных тканей или стволовых клеток или клонирование, 

права на неприкосновенность частной жизни для результатов тестирования 

на неврологические заболевания и т.д… Второй раздел этики нейронауки, 

"этические последствия нейронауки" – это область нейроэтики, которая яв-

ляется действительно новой… Ее цель – исследовать последствия нашего 

механистического понимания деятельности мозга для общества, и для этого 

потребуется интеграция нейронаучных знаний с этической и социальной 

мыслью» [2, p. 21].  

В рамках «нейронауки этики» речь идет о потенциальных кардиналь-

ных изменениях, которые могут привести в философскую этику достижения 

современных нейронаук: «Традиционная этическая теория сосредоточена 

на таких философских понятиях, как свобода воли, самоконтроль, тожде-

ство личности и намерение. Эти понятия можно исследовать с точки зрения 
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функции мозга» [2, p. 22]. Следует отметить, что учитывая условность пред-

лагаемых Роскис названий, для удобства понимания в дальнейшем тексте 

они будут заменены на следующие: «этика практики» – на «биомедицин-

скую нейроэтику», «этические последствия нейронауки» – на «социальную 

нейроэтику», а «нейронаука этики» – на «философскую нейроэтику». 

В рамках настоящей статьи нет возможности подробно рассмотреть и 

даже просто перечислить все существенные проблемы нейроэтики и спо-

собы их решения, предлагаемые в многочисленных нейроэтических концеп-

циях. Представленный анализ будет ограничен вопросами, связанными с 

возможностями нейроэтики в отношении интерпретации и разрешения 

нравственных конфликтов, в связи с чем, в центре внимания будут вопросы, 

преимущественно относящиеся к «социальной нейроэтике» и «философ-

ской нейроэтике». Возникающие в этих областях этические проблемы могут 

быть разделены на две группы: 

1) вопросы возможного вмешательства в человеческую мозговую де-

ятельность, которая призвана расширить границы человеческих возможно-

стей. Следует отметить, что речь в данном случае идет о таких вмешатель-

ствах, которые не связаны с медицинскими процедурами лечения или под-

держания здоровья; 

2) вопросы объяснения и понимания биологических (нейрофизиоло-

гических) оснований человеческого поведения и принятия этических реше-

ний, особенно в ситуациях морального выбора и нравственного конфликта.  

Первую группу можно условно назвать «нейроэтикой усовершенство-

вания», вторую – «нейроэтикой решений», поскольку речь может идти о 

том, как мозговая активность определяет или влияет на моральное поведе-

ние. 

В центре внимания «нейроэтики усовершенствования» оказываются 

этические проблемы использования основанных на достижениях нейронаук 

средств для улучшения мыслительных, когнитивных и эмоциональных спо-

собностей. И если возможности зарождающихся нейростимуляторов в виде 

компьютерных нейроинтерфейсов пока могут рассматриваться как дело бу-

дущего, при этом, возможно, фантастического будущего, то некоторые ме-

дикаментозные средства уже стали реальностью. В качестве примера можно 

упомянуть ставший широко известным метилфенидат (риталин). Начиная с 

середины 60-х годов ХХ века на протяжении более чем 30 лет он активно 

использовался не только в медицинских целях, но и для концентрации вни-

мания и улучшения памяти в процессе обучения, поэтому родители давали 

его детям, и он был популярен среди студентов, особенно во время сдачи 

экзаменов, а также среди офисных работников при выполнении срочных ра-

бот.  

Возникающие в отношении подобного рода препаратов этические 

проблемы могут быть представлены следующим образом. 

а) Проблемы морально оправданного или допустимого соотношения 
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пользы и вреда. С одной стороны, обучение может быть интерпретировано 

как процесс «усовершенствования» человека и улучшения его мыслитель-

ных, когнитивных и эмоциональных способностей, который включает и раз-

личные способы их стимулирования. С другой стороны, использование ме-

дикаментозных препаратов может иметь опасные побочные эффекты, нано-

сящие вред здоровью, что ставит под вопрос возможность их применения 

(например, вредные последствия употребления риталина привели к его за-

прету во на уровне международном уровне (ООН, ВОЗ), и во многих стра-

нах (в частности, в России). Следует отметить, что, строго говоря, решение 

подобных проблем могло быть отнесено к «биомедицинской нейроэтике», 

если бы не возникающие моральные проблемы потенциальных последствий 

для общества. 

б) В социальном плане одна из наиболее очевидных проблем может 

быть сформулирована в виде вопроса: чем отличается использования 

«нейростимуляторов» от применения допинга в спорте? Последнее одно-

значно осуждается не только потому, что наносит вред здоровью, но и как 

создающее морально неоправданные конкурентные преимущества, которые 

подрывают саму суть спортивных соревнований. Аналогично, появление и 

широкое распространение «нейродопингов» несет потенциальную угрозу 

существующему социальному порядку и сложившейся системе обществен-

ных отношений. Возникает целый ряд социально-этических проблем, кото-

рые фокусируются в вопросах справедливости (доступ к «средствам усовер-

шенствования», оценка самостоятельности заслуг, необходимая для распре-

деления наград и наказаний и т. д.). Не менее важными представляются воз-

можные кардинальные изменения как общественных, так и личных взаимо-

отношений, поскольку использование «нейростимуляторов» ведет к форми-

рованию иных требований к поступкам, следствием чего окажется форми-

рование новых критериев их оценки. Так, например, в настоящее время уже 

есть результаты экспериментов, в рамках которого показано, что примене-

ние препарата окситоцина способствует так называемому «просоциаль-

ному» поведению (усилению доверия, заботы о других, готовности быть 

щедрым и т. д.) [1]. В результате может оказаться, что отказавшиеся от при-

ема подобных препаратов получат статус «моральных изгоев» как недоста-

точно доверчивые и заботливые. 

Следует отметить, что при всей актуальности, указанные проблемы, 

во-первых, не являются принципиально новыми для этики, в том смысле, 

что они возникли под непосредственным влиянием современных исследо-

ваний. Так, например, почти пятьдесят лет назад, еще до появления нейро-

наук в их современном понимании, М. Оссовская писала: «Мы занимаемся 

этикой, когда обсуждаем вопрос, позволяет ли уважение к человеку приме-

нять в медицине средства, которые могут изменить характер пациента» [3, 

с. 26]. Во-вторых, при их рассмотрении зачастую не учитывается соб-

ственно этический ракурс возможности подобного рода вмешательств при 
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отсутствии потенциальных рисков. 

В контексте «философии нейроэтики» речь идет том влиянии, которое 

оказывают нейронаучные исследования на моральное поведение. Следует 

отметить, что в большинстве нейроэтических теорий предполагается, что 

естественнонаучные наблюдения (например, различные процедуры скани-

рования нейросистемы) позволят предсказать, какое действие будет вы-

брано. Именно эта теоретическая и методологическая установка является 

основанием для потенциальных разработок процедур воздействия на нерв-

ную систему человека, стимулирующую моральный выбор в пользу нрав-

ственно положительных, то есть добродетельных поступков (вплоть до 

изобретения медикаментозных средств «таблеток добра»).  

Оставляя в стороне многочисленные дискуссии по поводу неодно-

значности результатов нейроэтических экспериментов (в частности, зафик-

сированная возможность сознательно «остановить» нейрофизиологическое 

«решение», низкий прогностический потенциал, зависимость результатов 

от мировоззренческих убеждений испытуемых и т. д.), существенным недо-

статком нейроэтических концепций оказывается их неспособность к разре-

шению содержательных нравственных конфликтов. Речь идет о конфликте 

между рационально соизмеримыми и совместимыми нормативными поряд-

ками и способами их морального обоснования, которые вступают в кон-

фликт только в отношении конкретных ситуаций (типов ситуаций). Про-

блема в том, что нейроэтические концепции оказываются бессильными как 

в отношении самих нормативно обоснованных действий, так и содержания 

конфликтующих норм. Например, даже если допустить, что будет изобре-

тена «таблетка добра», которая будет существенно усиливать желание «не 

лгать / быть правдивым», ее плодотворный эффект будет крайне низок, пока 

не будут решены связанные с этим существенные этические проблемы, 

например, особенности и морально оправданные границы профессиональ-

ной тайны и конфиденциальной информации, которая может ступать в кон-

фликт с ценностями общественного блага, допустимость использование 

плацебо при проведении «слепых рандомных» медицинских исследований 

и конфликтующим с этим «обманом» требованием «информированного со-

гласия» в отношении испытуемого и т. д. И эти проблемы относятся именно 

к этическим, а не к проблемам нейрофизиологии. Иными словами, ситуация 

нравственного конфликта требует морально обоснованных средств ее раз-

решения. 

В качестве вывода имеет смысл сформулировать следующее. Совре-

менные исследования в области нейронаук существенно расширяют область 

применения существующих моральных понятий и этических процедур, что 

способствует их более полному и качественному пониманию, но в настоя-

щее время не может быть основанием для анализа, обоснования разрешения 

нравственных конфликтов, которые возможны не естественнонаучными 

средствами, а этическими методами в контексте социально-гуманитарных 
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исследований с учетом современных достижений нейронауки. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №16–03–

00388а. 
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4.3   Задачи гуманитарной экспертизы в контексте императивов 
устойчивого развития 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: РАСШИРЕНИЕ РИСКОВ И ПОИСКИ 

СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

O. Н. Козлова, И. И. Осинский 

Глобализация является одним из важнейших процессов современно-

сти, включающим огромную гамму возможностей и опасностей для обще-

ства. Автор понятия «глобализация» Р. Робертсон определил его в 1992 году 

как становление мира в виде единого или общего социального пространства 

[1]. Неизменно как исходное, а часто даже и как основное измерение этого 

пространства рассматривается экономическое: рыночная организация эко-

номической жизни стимулировала выход национальных экономик за пре-

делы своих государств. Однако не менее важным в глобализации является 

объединение информационного пространства человечества. 3 июня 2011 

года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базо-

вым правом человека. И правом этим сегодня пользуется половина населе-

ния планеты, что обосновывает самоопределение современного состояния 

общества как информационного. 

В становящемся все более общим, целостном социокультурном про-

цессе тесно связанными друг с другом оказываются крайне разнородные 

субъекты, народы, каждый из которых обладает своим уникальным куль-

турным опытом. И вопреки утверждениям Н. Данилевского и О. Шпенглера 

о неспособности культуры одной цивилизации воспринимать содержание 

культуры других цивилизаций, сегодня разнородные культуры не только 

наполняются общей, характеризующей глобальные процессы информацией 

из глобальной сети, но и осваивают ее, встраивают и используют в процессе 


