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Специфика современного состояния белорусского общества заключается в ус-
тойчивой потребности в решении социальных и экзистенциальных проблем, в заботе 
о высоких мотивах. Люди с высокой моральной чувствительностью озабочены за-
щитой прав каждого человека, осуществлением социальной справедливости, борь-
бой с проявлениями разного рода дискриминационных практик. Все эти вопросы 
может решить прикладная этика, доказавшая в настоящем времени свою исключи-
тельную актуальность и востребованность для общества. Кроме того, прикладная 
этика выражает необходимость выработки более адекватных форм защиты, чести  
и человеческого достоинства, когда социокультурная среда и господство массовой 
культуры угрожает превратить граждан в манипулируемую массу. 

Необходимость изменить представление об этике как науке, переосмыслить ее 
задачи, найти новые способы и пути постановки и решения моральных проблем бы-
ла связана с трагической историей XX в. Английский мыслитель Дж. Э. Мур первый 
подверг критике все традиционные направления в этике и положил начало особому 
периоду существования классической дисциплины, получившей название метаэтики. 
А далее уже критика самой метаэтики завершилась почти единодушной решимостью 
направить ее усилия к жизненно важным фактам моральной, социальной и психоло-
гической эмпирики, для непосредственного анализа и решения жизненно важных, 
«насущных» проблем [1]. 

Подобным поиском прорыва в реальную жизнь ознаменовался период в разви-
тии прикладной этики как социологии и психологии нравственности. Период, про-
должавшийся около трех десятилетий, окунулся в исследования эмпирических фак-
тов из области социологии и психологии нравственности и убедительно показал, что 
и здесь этика еще не находит своего главного субъекта – конкретного человека, стал-
кивающегося с реальными нравственными проблемами на протяжении всей своей 
жизни.  

Предметом прикладной нормативной этики должны были стать особые виды 
моральных проблем, которые носят исторически сложившееся название «моральных 
дилемм». Дилеммами называют проблемы, не имеющие простого и однозначного 
решения, содержащие противоречия, не поддающиеся формальному анализу. Мо-
ральные дилеммы делятся на два вида. Первый – когда человек вынужден совершать 
два противоположных действия, так как оба они являются правильными. Второй, 
когда человек одновременно и должен, и не должен совершать одно и то же дейст-
вие (например, умышленное прерывание жизнеобеспечивающего лечения в случае 
постоянной и необратимой комы). Внутренние проблемы существуют именно в са-
мой морали, точнее в том, как она применяется к жизни, к практике, в возможности 
изучения ее как сферы дилемм. Вот почему мораль – это сфера дилемм, а решать их 
каждый день, на протяжении всей жизни – удел и призвание человека. Из решения 
нравственных дилемм, из размышлений над ними, из рассуждений в процессе их 
анализа, собственно, и выросла этика. Новый вызов истории и современная стадия 
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современного развития заключаются в том, что сама структура моральных проблем 
требует коллегиальных решений, включенности широкого круга людей в их обсуж-
дение и учет прав всех заинтересованных лиц. Можно отметить, что многие мораль-
ные дилеммы рано или поздно коснуться всех людей, т. е. круг заинтересованных 
лиц расширяется и постепенно охватит все общество. Моральные дилеммы призы-
вают людей задуматься и объединить свои интеллектуальные и нравственные усилия 
для их обсуждения и правильного решения – так формируется этико-коммуникатив- 
ный разум или духовная община, позволяющая каждому человеку чувствовать себя 
членом сообщества [2]. 

Таким образом, этика в течение XX в. прошла путь от чисто теоретического, 
абстрактно-логического, методологического анализа в форме метаэтики к решению 
наиболее насущных, острых, больных, прямо и непосредственно связанных с живым 
человеком проблем к такой форме прикладной этики – как биоэтика. В Республике 
Беларусь ее чаще именуют медицинской этикой. Биоэтика возникает, когда жизнь  
и существование человека и человечества оказались или могут оказаться в опасно-
сти, а также, когда возникает риск того, что их неотъемлемые права и интересы бу-
дут нарушены – будь то в области биологического эксперимента, медицинского  
обслуживания или экологического выживания. Новые достижения в медицине  
и биологических науках породили новые нравственные проблемы, со многими из 
которых человечество никогда не сталкивалось ранее, в частности, клонирование, 
искусственное оплодотворение или суррогатное материнство. Поэтому во всех видах 
прикладной этики речь идет не столько о профессиональных аспектах морали, 
сколько о проблемах деятельности в связи с ее общественным резонансом, а также 
возможными последствиями профессиональной деятельности и, как следствие, не-
обходимостью социального контроля и даже возможных ограничительных мер [3]. 

Учитывая актуальность обозначенных проблем биоэтики и с целью их исследо-
вания, среди магистрантов и студентов (ФАИС) первого курса обучения был прове-
ден экспресс-опрос (всего 76 респондентов). Не претендуя на полную репрезента-
тивность выборки, автор предпринял попытку выяснить степень осведомленности 
студентов о медицинской этике (биоэтике) и ее проблемах. 

Одним из важнейших вопросов биоэтики является вопрос о допустимости экспе-
риментов на человеческих клетках и эмбрионах, относятся эксперименты по выбору 
пола будущего ребенка, искусственное оплодотворение, эксперименты на стволовых 
клетках человека и многие другие. В 1978 г. в Англии родилась Луиза Браун – первый 
ребенок, появившийся на свет благодаря методу «оплодотворение in-vitro». Оплодо-
творение in-vitro произвело революцию в акушерстве и лечении женского бесплодия. 
Однако этот метод имеет и теневую сторону: у врачей появился легкий доступ к жи-
вым человеческим эмбрионам. Наличие такого доступа немедленно стимулировало  
у ученых, работающих в этой области, желание использовать для опытов и исследова-
тельской работы лишние эмбрионы. В различных комитетах и комиссиях, занимаю-
щихся вопросами биоэтики, разгорелись горячие споры. В Великобритании разрешено 
было свободно использовать для научных исследований живые эмбрионы не старше 
14 дней со дня зачатия. Такие исследования не разрешены во Франции и США.  
Результаты опроса: против экспериментов над эмбрионами – 83 % респондентов.  

Следующая проблема: клиническое исследование – научное исследование  
с участием людей, которое проводится с целью оценки эффективности и безопасно-
сти нового лекарственного препарата или расширения показаний к применению уже 
известного лекарственного препарата. Во всем мире клинические исследования яв-
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ляются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует его 
регистрации и широкому медицинскому применению. Без клинических исследова-
ний нельзя обойтись, поскольку экстраполяция результатов исследований у живот-
ных и на биологических моделях человека возможна только в общем виде, а иногда 
невозможна вовсе. Например, фармакокинетика (то, как лекарство попадает в кровь, 
распределяется в организме и выводится из него) у человека отличается даже  
от фармакокинетики у приматов. Результаты опроса: принять участие в эксперимен-
те по испытанию новых лекарственных препаратов и вакцин согласились бы только  
8 % участников. 

Уже в начале 70-х гг. ученые в лабораторных условиях начали получать и кло-
нировать молекулы ДНК, культивировать в пробирках клетки и ткани растений  
и животных. Возникло новое направление генетики – генетическая инженерия. Мно-
гие ученые с энтузиазмом восприняли идею клонирования человека. Например, 
«отец» первого ребенка из пробирки доктор Эдвардс заявил, что этот метод можно 
будет применять для получения запасных органов, которые можно будет использо-
вать для лечения больных. Вместе с тем большинство ученых и многие политики 
высказываются против создания клонов человека. Результаты опроса свидетельст-
вуют: против любого клонирования (людей и животных) выступают 61 % опрошен-
ных; против только клонирования людей выступают 30 % опрошенных; за клониро-
вание людей и животных выступают 9 % опрошенных. 

Еще одна важная проблема биоэтики, которая становится все более актуальной 
для последнего времени, – генетическое модифицирование продуктов. Генетическое 
модифицирование продуктов стало широко доступно после успехов генной инжене-
рии в области сельского хозяйства. Генная инженерия занимается тем, что берет ге-
ны и части ДНК одного вида и пересаживает их в клетки другого с целью придания 
определенных качеств виду. Результаты: 56 % опрошенных считают генетически 
модифицированные продукты питания опасными для здоровья; 18 % умеренно отно-
сятся к генетически модифицированным продуктам питания; 26 % не задумывались 
об опасности генетически модифицированных продуктов питания, поскольку с ними 
не сталкивались. 

Наиболее распространенным инструментом для анализа и решения моральных 
проблем в современных условиях во всем мире является этический комитет, в рамках 
которого может быть обеспечена широкая представительность и коллегиальность  
в принятии решений. Деятельность комитетов в Республике Беларусь обеспечена  
необходимыми этико-правовыми документами, в которых отражены необходимые  
и общезначимые морально-этические и правовые нормы и принципы профессиональ-
ной деятельности: «Международный кодекс медицинской этики», «Кодекс врачебной 
этики», «Клятва врача Республики Беларусь», «Правила медицинской этики и деон-
тологии». 
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