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В статье показано, что формирование биоэтики в Китае осуществля-

лось в контексте особой социокультурной ситуации, которая привела к воз-
никновению уникальной этической парадигмы. В отличие от западных стран 
в Китае значительное внимание уделяется патернализму, семейным и род-
ственным связям, а также общественной сфере жизни, в то время как авто-
номия пациента имеет гораздо меньшее значение и часто неактуальна. В ме-
дицинской сфере это проявляется через выраженный врачебный патерна-
лизм, высокую культуру наставничества и подчиненных отношений. Оче-
видно, что эта консервативная ориентация биоэтики опирается на тради-
ционные ценности и придает предпочтение общественным интересам перед 
индивидуальными. 

Автор приходит к выводу о том, что в китайской биоэтике, представ-
ляющей собой особую философию действия в биомедицинских ситуациях, за-
ложено своеобразное представление о моральной агентности. На основе тео-
рии агентности М. Вальмисы, описывающей особую реляционную онтологию 
китайской философии, был рассмотрен феномен китайской биоэтики, в ко-
торой отношения конститутивны и первичны, не подчинены презумпции от-
дельных субъектов. В современном мире китайская биоэтика развивается как 
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проект реляционной философии, формирующийся в контексте стремитель-
ного биомедицинского прогресса и делающий ставку на инновационность зна-
ния и этики, но при этом воспроизводящий некоторые архетипы традицион-
ной китайской культуры, которые могут успешно сосуществовать с разви-
тием науки и технологий и в некоторых аспектах его усиливать. Таким обра-
зом, важной чертой китайской биоэтики становится акцент на семейных 
отношениях, на реляционной модели личности, противопоставляющейся за-
падному индивидуализму и автономии личности. 

Ключевые слова: китайская биоэтика; Китай; философия действия; 
моральный агент; принципализм; автономия; реляционная онтология; Мерсе-
дес Вальмис 
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The article argues that an alternative model for the formation of bioethics is 

provided by Chinese bioethics which has developed in a distinct sociocultural con-
text. This has led to the emergence of a unique ethical paradigm. Unlike Western 
countries, China places significant emphasis on paternalism, family and kinship ties, 
as well as the public sphere of life; while patient autonomy is less important and 
often irrelevant. This perspective is evident in the medical field through the prevalent 
use of medical paternalism and a strong culture of mentorship and subordinate re-
lationships. Drawing on conservative and traditional values, Chinese bioethics 
therefore prioritizes public interests over individual ones. 

The author concludes that Chinese bioethics can be understood as a unique 
philosophy of action in biomedical situations. There is a distinct conception of moral 
agency. Drawing on the agency theory of Mercedes Valmisa who explores the rela-
tional ontology of Chinese philosophy, the article considers the phenomenon of Chi-
nese bioethics where relationships are seen as constitutive and primary, and the 
individual subject does not have such significance. In the modern world, Chinese 
bioethics is evolving as a project rooted in relational philosophy, responding to the 
rapid progress in biomedicine and integrating innovative knowledge and ethics. 
However, this development also preserves certain archetypes of traditional Chinese 
culture. These archetypes can coexist with scientific and technological advance-
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ments and even strengthen them in certain aspects. Thus, an important characteristic 
of Chinese bioethics is its emphasis on family relationships and a relational model 
of the self, in contrast to Western individualism and personal autonomy. 

Keywords: Chinese bioethics; China; philosophy of action; moral agent; 
principlism; autonomy; relational ontology; Mercedes Valmisa 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние десятилетия внимание исследователей привлекают куль-

турно специфические факторы, оказывающие влияние на формирование со-
временной биомедицинской этики (биоэтики)1. Проблема универсального и 
партикулярного в биоэтике становится все более актуальной в контексте уси-
ливающейся критики сложившегося принципализма биоэтики с характерным 
для нее переосмыслением таких ключевых понятий, как «благо», «автономия 
личности», «человеческое достоинство», «справедливость», «ненанесение 
вреда», «права человека в медицине» и т. д. На примере феномена китайской 
биоэтики мы попытаемся рассмотреть альтернативную модель формирования 
биоэтики. 

Первые упоминания о биоэтике в Китае относятся к 1970–1980-м гг., ко-
гда появились первые исследования и статьи на эту тему. Появление биоэтики 
в эти годы вполне закономерно и во многом обусловлено политикой реформ и 
открытости, проводимой в конце 1970-х гг. 

В 1987 г. была опубликована первая книга классика китайской биоэтики 
Цю Жэньцзуна («Биоэтика»). В 1990-х гг. началось активное развитие биоэ-
тики в Китае. Данная область исследований была институционализирована и 
стала центром внимания не только ученых, но и правительства и законодатель-
ной власти, общественности и средств массовой информации. Интерес к ней 
подогревался прорывами в науке и технологиях, такими, к примеру, как кло-
нирование овечки Долли. 

В 2002 г. был опубликован учебник «Конфуцианская биоэтика» под ре-
дакцией Фань Жуйпина, в 2010 г. вышел в свет учебник «Биомедицинская 
этика» Ши Вэйсина. Были созданы центры и институты, занимающиеся иссле-
дованиями и обучением в области биоэтики. К началу 2000-х гг. в Китае были 

 

1 Биоэтика — это область знаний и исследований, которая изучает этические вопросы, 
возникающие в связи с развитием биологии и медицины. Биоэтика помогает анализировать 
и разрешать этические дилеммы, которые возникают в сфере научных и медицинских 
разработок, вопросы, связанные с началом и концом жизни, достоинством пациента, генной 
инженерией, трансплантацией органов, использованием животных в научных экспери-
ментах, а также другие моральные аспекты. 
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разработаны первые национальные этические руководства и стандарты, каса-
ющиеся биомедицинских исследований и практик. 

Китайская биоэтика остро реагирует на инновации в науке и, в целом, 
активно осваивает тематику, связанную с развитием различных направлений в 
области этики науки и технологий. Эволюция китайской биоэтики проходила 
под знаком культурной многополярности. Уже с момента ее появления на свет 
стали формироваться противоположные по духу мировоззренческие уста-
новки. Одна из них акцентировала внимание на важности этой области знаний 
как нового формата биомедицинской этики, созданного западной цивилиза-
цией, другая — демонстрировала настороженность и неприятие биоэтики, ука-
зывая уже существующие наработки традиционной китайской медицинской 
этики. 

Кроме того, в китайской биоэтике также имеется точка зрения об опас-
ности вестернизации китайской этики медицины и необходимости ее обновле-
ния на основе приемлемых для китайского общества социалистических и куль-
турных принципах. В то же время большинство китайских специалистов по 
медицинской этике не принимают этих крайних позиций и следуют руководя-
щему принципу «Отбросить шлаки и выбрать суть», пытаясь интегрировать 
западную и китайскую медицинскую этику, объединяя преимущества обеих 
культур, создавая новую медицинскую этику с китайской спецификой (Nie, 
2000). 

Однако следование такой методологической позиции неизбежно сталки-
вается с субъективными предпочтениями, отсутствием беспристрастности. 

И общая направленность на сохранение всего самого ценного в западной 
и китайской культуре (выбор сути) всегда вызывает вопрос о том, что же счи-
тать «шлаком» в обеих культурах и что следует удалить. В этом контексте рас-
суждения не существует беспартийной точки зрения (ibid.). 

В современной биоэтике последних лет противоположность взглядов на 
китайскую биоэтику также достаточно очевидна. Ряд проблем современной 
биоэтики, таких, к примеру, как эвтаназия, клонирование человека, проблема 
улучшения человека и др., могут, с одной стороны, исследоваться с привлече-
нием концептуального аппарата западной биоэтики, с использованием мето-
дологии принципализма, заложенного Т. Бичампом и Дж. Чилдрессом2, одна-
ко, с другой стороны, исследователи могут акцентировать внимание на анали-

 

2 Принципализм Бичампа и Чилдресса является одним из основных методологических 
подходов в биоэтике, который предлагает использовать четыре основных принципа для 
принятия этических решений в медицине и других областях биологии. К ним относятся 
принципы автономии, ненанесения вреда, благодеяния и справедливости. 
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зе и интерпретации традиционных китайских этических принципов и ценно-
стей и их применении при обсуждении и попытке решения современных ди-
лемм биомедицинской этики. 

Вот конкретный пример. Если взглянуть на названия журнальных статей 
китайского журнала «Медицина и философия», где публикуются статьи в об-
ласти биоэтики и философии медицины, в частности, на последние номера 
2023 г., то они в основном отталкиваются от актуальной научной повестки, 
которая идентична западной биоэтике. К примеру, здесь можно встретить та-
кие заголовки, как: «От экстракорпорального оплодотворения до генетически 
модифицированных младенцев: взгляд в будущее человечества», «Рациональ-
ность ограниченного открытого доступа к суррогатному материнству», «Вли-
яние ChatGPT на этику академических публикаций», «Этические риски, свя-
занные с интеллектуальными медицинскими роботами: типы, причины, стра-
тегии профилактики и контроля». Приведенные темы статей изредка дополня-
ются названиями, где можно заметить влияние китайского культурного кода3. 

Противоположным примером, указывающим на попытку сохранения 
традиционной этики в процессе построения современной китайской биоэтики, 
являются статьи из издающегося в Китае с 1998 г. «Международного журнала 
китайской и сравнительной философии медицины» (中外醫學哲學 — 
International Journal of Chinese & Comparative Philosophy of Medicine)4. 

Он стал первым академическим журналом на китайском языке, в кото-
ром основное внимание уделяется углубленному диалогу между китайской и 
западной наукой по ряду жизненно важных вопросов философии медицины и 
биоэтики. При этом журнал, знакомя читателей с западными академическими 
исследованиями в области биоэтики и философии медицины, акцентирует 
внимание на вкладе давних традиций Китая как в области медицинских наук, 
так и на его богатом наследии в области философско-этической мысли. Эта же 
установка прослеживается в публикациях журнала (который к тому же издают 
на традиционном китайском языке, тем самым, видимо, отдавая дань тради-
ции). 

Например, в вышедшей в 2023 г. статье Чэнь Дань и У Цзин осуществ-
ляется попытка осмысления пандемии COVID-19 в контексте конфуцианского 
подхода. Авторы предлагают перейти от традиционного, ориентированного на 

 

3 См.: 医学与哲学杂志 [Medicine and Philosophy], 2023. URL: https://yizhe.dmu.edu.cn/yxyzx/ 
current [архивировано в Wayback Machine] (дата обращения 10.09.2023). 
4 См.: About the Journal [Электронный ресурс] // International Journal of Chinese and 
Comparative Philosophy of Medicine. URL: https://ejournals.lib.hkbu.edu.hk/index.php/ijccpm/ 
about [архивировано в Wayback Machine] (дата обращения: 10.09.2023). 

https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.04
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.04
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.05
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.05
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.06
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.06
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.08
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.08
https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2023.12.08
https://yizhe.dmu.edu.cn/yxyzx/current
https://yizhe.dmu.edu.cn/yxyzx/current
https://web.archive.org/web/20230531040730/https:/yizhe.dmu.edu.cn/yxyzx/current
https://ejournals.lib.hkbu.edu.hk/index.php/ijccpm/about
https://ejournals.lib.hkbu.edu.hk/index.php/ijccpm/about
https://web.archive.org/web/20220925055627/https:/ejournals.lib.hkbu.edu.hk/index.php/ijccpm/about
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принимаемые правительством меры подхода к новой стратегии, в которой 
приоритет отдается отдельным людям и семье. В отличие от классического 
биоэтического принципализма, построенного на принципах автономии, нена-
несения вреда, благодеяния и справедливости, они опираются на четыре фун-
даментальных принципа конфуцианской биоэтики, а именно на «доброжела-
тельность», «справедливость», «целостность» и «гармонию», полагая, что они 
способны обеспечить более справедливое распределение ресурсов в ситуации 
пандемии (陳 丹 & 吳 靜, 2023). 

Другой примечательной иллюстрацией ориентации на конфуцианскую 
традицию в обсуждении биоэтических проблем является статья «За первым 
судебным делом по морфию в Китае — конфуцианское этическое размышле-
ние об использовании морфина для лечения неизлечимых пациентов», также 
представленная в этом журнале, которая посвящена обсуждению проблемы 
обезболивания и эвтаназии (孫思涵, 2018). 

Автор статьи Сун Сихан, исследуя историю и клиническое использова-
ние морфина и опираясь при этом на конфуцианскую этическую традицию и 
ее понятийное поле, предлагает подход для анализа того, как эвтаназия по-
средством употребления морфия нарушает принципы сыновней почтительно-
сти (сяо) и гуманности (жэнь) — двух основополагающих добродетелей кон-
фуцианства. 

Безусловно, можно привести и множество других примеров статей, от-
ражающих влияние традиционной китайской культуры на осмысление кон-
кретных биоэтических проблем. 

Уникальная культурная ситуация, а также общественно-политический 
строй позволяют нам наблюдать в Китае особую самобытную форму биоэ-
тики, существенно отличающуюся от западных стран. Особое значение здесь 
приобретает патернализм, семейно-родственные связи, акцент на обществен-
ной жизни и намного меньшая значимость (а зачастую полная неактуальность) 
автономии пациента. 

Т. е. речь идет, казалось бы, о более выраженной консервативной 
направленности биоэтики, смысловое поле которой задают традиционные 
ценности и доминирование общественного над индивидуальным. В медицин-
ской среде она (направленность) может проявляться в развитом врачебном па-
тернализме, развитии культуры наставничества5 и иерархических отношений. 

 

5 К примеру, описаны ситуации развития института наставничества в рамках функцио-
нирования частных медицинских организаций, занимающихся лечением диабета (см.: 
Bunkenborg, 2016). 
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Вместе с тем кажущийся традиционализм вполне успешно сосуществует 
с общественно-политической ставкой на инновационность. 

В последние годы вызывают общественный резонанс и острую этиче-
скую реакцию такие осуществляющиеся в Китае биомедицинские практики, 
как редактирование генома эмбрионов, эксперименты с химерными эмбрио-
нами, трупная пересадка головы и др., осуществление которых было бы невоз-
можным во многих других странах по причине противоречия принятому науч-
ному этосу. Китай стал первой в мире страной, где правительство дало офици-
альное одобрение на лечение экспериментальной генной терапией. 

Парадоксальное сочетание традиционности и веры в безусловный авто-
ритет науки, соединение консерватизма и инновационности, поиск баланса 
между утверждением безусловного авторитета науки (как доминирующей 
идеологической линии), внутренними интересами страны и стремлением со-
ответствия нормам этики, разделяемым мировым научным сообществом, на 
наш взгляд, определяют специфический код китайской биоэтики. 

 
БИОЭТИКА И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИЛИ 
К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНОЙ АГЕНТНОСТИ 
КИТАЙСКОЙ БИОЭТИКИ 
 
В китайской биоэтике, представляющей собой особую философию дей-

ствия в биомедицинских ситуациях, заложено своеобразное представление о 
моральной агентности. Ее можно описать, используя теорию агентности 
М. Вальмисы, описывающей реляционную онтологию китайской философии, 
в которой отношения конститутивны, первичны и не подчинены презумпции 
отдельных субъектов, которые характерны для онтологии субстанции. Сутью 
этой философии является мировоззренческая представление о том, что кон-
струирование наших идентичностей как моральных агентов, как агентов вы-
бора и решений, агентов поступка, осуществляется через отношения с дру-
гими. 

М. Вальмиса вводит понятие адаптивной агентности для характеристики 
китайской философии, когда агент устраняет себя, адаптируясь к тысячам фак-
торам, определяющим ситуацию. Адаптивная личность — ситуационный, кон-
текстуальный, рефлексивный, гибкий агент, способный создавать стратегии ad 
hoc. Такой агент в своих действиях противостоит уже установленным предпи-
сывающим моделям поведения. Адаптивный агент не занимает какую-то кон-
стантную позицию и заявляет, что у него нет метода (Valmisa, 2021: 168). 

Похожей мысли, подчеркивающей значимость для китайского мировоз-
зрения совместного действия и демонстрирующей определенную невостре-
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бованность идеи самостоятельного субъекта, придерживается отечественный 
китаевед В. В. Малявин. Он отмечает, что «западная мысль исходит из идеи 
самостоятельного субъекта, который посредством единичных актов воздей-
ствует на мир как на объект. Китайская стратегия не признает приоритета 
субъекта и его сознательных актов и соответственно не ставит вопросов о со-
отношении целей и средств, частного и всеобщего действия. Она знает только 
совместное действие, иерархию уровней мировой гармонии. Мудрый стратег 
не имеет своего субъективного “я”, взращивая в себе “всеобъятное сердце”» 
(Малявин, 2009: 638). 

В этой связи еще раз акцентируем внимание на том, что агентность, с 
которой имеет дело китайская биоэтика, обусловлена восприятием мораль-
ного агента как субъекта, помещенного в сеть социальных отношений. При 
этом основополагающими для конституирования субъектности становятся се-
мейные связи и социальные отношения в целом. Его агентность адаптивна. 
Она не опирается на твердые принципы и рассматривает каждую ситуацию как 
уникальную. 

И если привычный для западной биоэтики моральный агент является де-
еспособным автономным рациональным субъектом, самодостаточным инди-
видуумом (при этом предполагается, что он еще и физически здоров), то в ки-
тайской биоэтике акценты существенно смещаются в сторону детерминиро-
ванности субъекта семейными связями и отношениями, погружения его в кон-
текст взаимной заботы и помощи, а также фиксации уязвимого статуса чело-
века. 

Обратим на уязвимость человеческого агента особое внимание в контек-
сте конфуцианского мировоззрения. 

Рассматривая влияние конфуцианской перспективы на конституирова-
ние моральной агентности китайской биоэтики, Цюн Ли и Цзюе Ван отме-
чают, что наше естественное состояние включает в себя уязвимость перед раз-
личными болезнями, а также процессы старения и ограничения. 

Это видение не рассматривает болезнь как нечто несправедливое или 
аномальное, а, наоборот, видит в ней неотъемлемую часть человеческого су-
ществования, она является не столько ненормальным или несправедливым 
ограничением для морального агента, сколько существенным состоянием че-
ловека (Li, Wang, 2012). 

Следовательно, важность выживания человека и его благополучия в це-
лом ставится в зависимость от взаимодействия и помощи других людей и об-
щества в целом: «Т. е., чтобы процветать по-человечески, каждый должен 
быть включен в тесное сообщество взаимной заботы, в котором люди объеди-
няются, чтобы разделить судьбу друг друга. И такого рода сообщество отдачи 
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и получения, основанное на семье, представляет собой реальность sui generis, 
несводимую к индивидуумам». (ibid.: 571; здесь и далее пер. наш. — О. П.). 

Этот китайский взгляд на мир и отношения Цюн Ли и Цзюе Ван назы-
вают «близостью костей и плоти», обращаясь к знаменитому китайскому ис-
точнику «Люши Чуньцю» (呂氏春秋) (ibid.: 571), где указывается, что отноше-
ния родителей к детям или детей к родителям подобны двум частям одного 
тела или одному и тому же дыханию. Данная точка зрения представляет собой 
конфуцианский взгляд на отношения. В концепции конфуцианства каждый че-
ловек всегда уже находится внутри сложной сети взаимодействий, сети дари-
телей и получателей, где достижение личного блага неразрывно связано с до-
стижением блага общества. Поэтому невозможно полностью учесть индиви-
дуальные блага, не учитывая более общую структуру общественной жизни и 
общего блага (ibid.: 574). 

Возвращаясь к уязвимому статусу человека, его своего рода «недоста-
точности» (здесь можно провести параллели со взглядами А. Гелена) как ос-
новополагающей характеристике его существования, следует сказать о том, 
как она способна влиять на повседневную жизнь людей. 

Поскольку болезнь не рассматривается как нечто из ряда вон выходя-
щее, а, скорее, как обычное состояние человека, естественным становится же-
лание больных продолжать быть вовлеченными в общественную деятельность 
(что имеет огромное значение для китайцев и логично вытекает из их ориен-
тации на общее, а не индивидуальное) даже в случае наличия серьезных жиз-
неугрожающих заболеваний. 

Это мировоззрение принимает вполне конкретные очертания в реальной 
практике человеческой жизни. В этой связи можно привести конкретный при-
мер: описанное поведение собирающихся в группы в Китае раковых больных. 
Исключительно важными факторами, оказывающими влияние на их поведе-
ние, оказываются ценность общегражданских интересов и осознание важно-
сти обязанности служить обществу. 

Пациенты, страдающие раком, часто испытывают значительное сниже-
ние работоспособности, что вызывает разнообразные психологические про-
блемы. В китайском обществе, где стремятся всю жизнь приносить пользу об-
ществу, этому психологическому давлению подвержены особенно сильно. 

Так, в исследовательской литературе описана деятельность групп по 
поддержке раковых больных в центрах реабилитации, которые возглавляют 
наставники по борьбе с болезнью (Li, Wang, 2021). Они являются авторитет-
ными фигурами, возможно, ассоциирующимися в сознании больных пациен-
тов с великими учителями прошлого, дающим надежду на достойную жизнь. 
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Наставники, прошедшие через опыт рака или продолжающие бороться с 
ним долгое время, помогают значительно снизить присущую больным паци-
ентам тревогу и страхи. Они проводят лекции, занятия и консультации, демон-
стрируя своим личным примером, что можно оставаться «полезным» даже при 
наличии рака, передавая свой опыт и поддержку другим людям. 

Болезнь в контексте тесных социальных отношений формирует особые 
формы идентичности у пациентов, которые тесно связаны с общественным 
служением, помощью другим людям. 

История болезни пациентов тесно связана с социальной средой, преоб-
ладающими в обществе традициями и особенно с институтом наставничества, 
важным в китайской культуре и репродуцируемым в коммуникативных прак-
тиках современной медицины. 

Кроме того, здесь важным оказывается особый контекст заботы, кото-
рый оказывает больному окружение, его семья, близкие, группа пациентов, с 
которыми он соединен схожим опытом, оказывающим влияние на восприятие 
больного. 

Стоит отметить, что реляционная этика, лежащая в основании китайской 
биоэтики и опирающаяся на фундаментальные положения конфуцианской фи-
лософии, безусловно, имеет свои параллели и в западных философских дис-
курсах. Ее аналогом являются развиваемые этики заботы, предлагаемые та-
кими исследователями, как К. Гиллиган, А. Байер, Д. Шторм, В. Хелд и др. 

Так, развиваемая в феминистском ключе этика Кэрол Ф. Гиллиган, от-
талкиваясь от разделения этики на мужскую этику, ориентированную на уни-
версальные принципы справедливости, и женскую этику, ориентированную на 
заботу и социальные связи, подчеркивает важность заботы и сочувствия для 
этического принятия решений. Согласно Гиллиган, этика заботы придает 
больше значения отношениям и контексту, чем абстрактным принципам и обя-
занностям (Gilligan, 1982). Этика заботы Гиллиган стала важным философ-
ским направлением, оказавшим влияние на такие области знания, как биоэ-
тика, медицинская этика, этика социальной работы и философия образования. 

Или другой пример. Джейсон А. Йозефсон Шторм рассматривает этику 
заботы как разновидность этики добродетели. В своей книге 2021 г. «Метамо-
дернизм: будущее теории» он, отталкиваясь о наличии параллелей между эти-
кой заботы и буддийской этикой добродетели, пишет о жизни как совокупно-
сти отношений: «…наша жизнь реляционна. В значительном смысле мы про-
цветаем или не процветаем вместе. Если ты хочешь, чтобы ты сам процветал, 
ты должен сосредоточиться и на процветании других» (Josephson Storm, 2021: 
264). 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ddbaf40c-652cde00-4bbe46fb-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Virtue_ethics
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Можно найти и другие параллели между опирающимся на конфуциан-
скую традицию проектом этики заботы, реализующейся в пространстве био-
медицины, и философскими идеями западных мыслителей. Так, Вирджиния 
Хелд также отмечает сходство между этикой заботы и этикой добродетели, но 
отличие ее от этики добродетели британских моралистов, таких как Юм, в том, 
что люди рассматриваются скорее в контексте фундаментальных отношений, 
а не как независимые личности (Held, 2006). 

Исследователи Цюн Ли и Цзюе Ван находят параллели между конфуци-
анской реляционной этикой и взглядами А. Макинтайра, отраженными в его 
работе «Зависимые разумные животные». Макинтайр и конфуцианство, по их 
мнению, поддерживают сходную точку зрения относительно уязвимости и за-
висимости человека, а также воспринимают первоначальное животное состо-
яние человека с характерной для него уязвимостью и зависимостью, как от-
правную точку для моральных размышлений о благой жизни. И Конфуций, и 
Макинтайр утверждают, что конечность, присущая человеку, требует общего 
пути человеческого процветания, т. е. включение каждого и заботу о нем в тес-
ном сообществе. Они также признают существование общего блага в этом со-
обществе, где важно взаимное заботливое отношение, основанное на семье. 
Цюн Ли и Цзюе Ван предлагают использовать идеи, предложенные Макин-
тайром, для использования конфуцианских идей в сфере здравоохранения, тем 
самым сблизив Запад и Восток в единой устремленности к общему благу. 

 
ВЛИЯНИЕ СЦИЕНТИЗМА НА 
РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОЙ БИОЭТИКИ 
 
В качестве отдельного фактора, оказывающего влияние на китайскую 

биоэтику, следует также отметить сциентизм. Развитие государства с опорой 
на научные ценности и вера в научный прогресс отразились на специфике ки-
тайской биоэтики. 

Это можно проследить на примере развития трансплантологии в Китае, 
когда Дэн Сяопин решил подчеркнуть первостепенную важность развития 
этой области и науки в целом и решил пожертвовать для целей транспланта-
ции свою роговицу. Этот политический жест утверждал приоритет внедрения 
биомедицинских инноваций для китайского общества. 

Интересно отметить, что в Китае, в отличие от многих стран мира, про-
движение трансплантологии происходило без опоры на религиозные автори-
теты, но утверждалось политическим путем. 

Можно вспомнить о том, что в некоторых странах на начальном этапе 
продвижение трансплантологии осуществлялось именно при непосредствен-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ddbaf40c-652cde00-4bbe46fb-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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ном участии религиозных авторитетов разных конфессий. Это происходит до 
сих пор. В качестве примеров здесь можно привести такой документ, как «Ос-
новы социальной концепции Русской Православной Церкви» (Основы … , 
2008: Электронный ресурс), где посмертное донорство органов и тканей рас-
сматривается как проявление любви, простирающейся и по ту сторону смерти 
или энциклика 1995 г. папы Римского Иоанна Павла II о ценности и неруши-
мости человеческой жизни «Evangelium Vitae» (Энциклика … , б/д: Электрон-
ный ресурс), в которой донорство органов наряду с другими проявлениями 
бескорыстия рассматривается как «повседневный героизм», укрепляющий 
«подлинную культуру жизни» (там же). 

Говоря о развитии трансплантологии и влиянии культурного кода на раз-
витие этой практики, нужно обратить внимание на то, что в китайской биоэ-
тической литературе обсуждаются случаи влияния традиций и суеверий на по-
ведение больных. В частности, это касается пересадки органов, когда упоми-
наются случаи, когда пациенту пересаживают почку, но затем он просит за-
брать этот трансплантат, потому что у него не складывается жизнь и он боится 
за свою семью. Подобная позиция связана с конфуцианскими представлени-
ями о том, что человек не должен причинять вред своему телу, что также вы-
зывает запрет на извлечение органов и возникновение негативных послед-
ствий у того, кто использует органы умершего человека, т. е. здесь как бы 
предполагается, что пересаженные органы могут вызвать цепочку негативных 
событий не только у самого реципиента, но и у его семьи. 

С другой стороны, на практику трансплантации органов влияет также и 
воспринятая от конфуцианства семейная ориентированность акта донорства: 
после смерти пациента, когда соблюдены условия для потенциального донор-
ства (констатирована смерть мозга), врач испрашивает согласия у семьи до-
нора и трансплантация органов осуществляется с согласия семьи. 

Эта ситуация напрямую демонстрирует влияние фактора семьи в обла-
сти принятия решений в области здравоохранения и в определенном смысле и 
на развитие прорывных технологий (достаточно вспомнить о рождении «ди-
зайнерских детей» Лулу и Нана — китайских близнецах, родители которых 
дали согласие на редактирование их генома). 

Стоит сказать, что существует значительный пласт критической литера-
туры, направленный на осмысление специфики отношения Китая к развитию 
науки, в том числе в связи с развитием биоэтики. Так, в статье «Китай всегда 
будет плох в биоэтике» Ян Ченг пишет, что «больше всего беспокоит то, как 
понимание науки китайским государством игнорирует автономию отдельного 
тела ради коллективного понятия сильного национального тела» (Cheng, 2018: 
Электронный ресурс). 



2023   Горизонты гуманитарного знания  № 3 
______________________________________________________________________________ 

 
15 

Понятие сильного национального тела долгое время было связано с про-
ведением в жизнь политики «одна семья — один ребенок» и, в целом, с при-
сущим китайскому менталитету позитивным восприятием феномена евгеники 
(за исключением ее наиболее вопиющих проявлений в истории человечества). 
Исследователь Ре-Фенг Тан отмечает, что ограничение репродуктивных прав 
— это ужасно, но тем не менее, поскольку эта практика продемонстрировала 
положительные результаты, ее следует признать положительной (Tang, 2004: 
173). 

Здесь мы сталкиваемся с невостребованностью в Китае системы выстро-
енных в западной биоэтике биоэтических принципов автономии, справедли-
вости, благодеяния, ненанесения вреда. Китайская биоэтика конституируется 
исходя из конвенциалистской перспективы, когда рассматриваются резуль-
таты осуществимых действий, а не следование определенным принципам или 
наличие определенной моральной мотивации. 

Наличие хороших следствий выступает в качестве подкрепления прово-
димых действий как в отдельных сегментах здравоохранения, так и в политике 
в целом. Моральный агент китайской философии и биоэтики действует, ис-
ходя из ситуации и представлений о благих последствиях своего решения. Он 
не руководствуется твердыми принципами, жестким научным этосом. 

Консеквенциализм не менее значим и в осуществлении научной поли-
тики. Например, китайские ученые, ориентируясь на международное сообще-
ство, осудили эксперимент Хэ Цзянькуя, но при этом не исключили возмож-
ности редактирования генов и использования технологий усовершенствования 
человека в будущем. Сам Хэ Цзянькуй после трех лет лишения свободы со-
здает в Пекине новую лабораторию, которая будет заниматься генной тера-
пией редких врожденных патологий. 

В отношении других «скользких» биоэтических проблем ситуация, как 
правило, аналогичная. Например, проводящиеся сейчас в Китае исследования 
по трансплантации мозга6, рассматриваются как технологии, которые не 
только связаны с рядом сложных этических вопросов, но и могут решить ме-
дицинские проблемы в будущем. 

Еще один пример связан с проблемой клонирования человека. Во всем 
мире существует универсальный запрет на клонирование человека, но в Китае 
впервые клонируют макак и при этом называют их символичными именами, 
указывающими на китайскую нацию. Скрывается ли в этом намек на то, что в 
будущем практика клонирования, возможно, будет осуществляться по отно-
шению к людям или что первые люди будут клонированы в Китае, — ответить 

 

6 В Китае была осуществлена первая в мире пересадка человеческой головы на труп. 
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сложно, однако сам технологический прогресс неуклонно движется в этом 
направлении. 

Консенвенциализм, реализуемый в контексте развития научного знания, 
фактически в специфическом китайском утилитаристском варианте стимули-
руется экономическим развитием, который создает подходящие условия для 
развития и распространения биомедицинских процедур и экспериментов. 
Например, многие научно-исследовательские организации в области развития 
генетических технологий интегрированы с компаниями, которые способ-
ствуют получению прибыли от генетических исследований. Гены, исследова-
ния на них рассматриваются как ценный ресурс, несущий доход. Сама наука 
оказывается важна именно практическими разработками и становится объек-
том коммодификации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итоги, хотелось бы еще раз обратить внимание на основные 

черты китайской биоэтики. Очевидно, что полное представление данного фе-
номена крайне затруднительно в рамках одной статьи, тем не менее стоит под-
черкнуть, что китайская биоэтика развивается как проект реляционной фило-
софии, формирующийся в контексте стремительного биомедицинского про-
гресса и делающий ставку на инновационность знания и этики, но при этом 
воспроизводящий некоторые архетипы традиционной китайской культуры, 
которые могут успешно сосуществовать с развитием науки и технологий и в 
некоторых аспектах даже его усиливать. 

Важной чертой китайской биоэтики при этом становится акцент на се-
мейных отношениях, реляционной модели личности, противопоставленной за-
падному индивидуализму и автономии личности, концепции прав человека, а 
также редукции личности исключительно к высшим психическим функциям, 
мозгу (в противовес этому в рамках китайского мировоззрения акцентируется 
внимание на значимости человеческой телесности). Что касается этической 
компоненты такого мировоззрения, то здесь акцент на автономии и личност-
ной реализации уступает место значимости выполнения общественного долга. 

В китайской биоэтике нет жесткой системы принципов, хотя в исследо-
вательском поле, безусловно, существуют попытки введения регулирующих 
принципов, основанных на традициях китайского философствования (прежде 
всего конфуцианской философии). Здесь действует ситуативная методология, 
которая учитывает контекстуальность конкретной ситуации — учет ее особен-
ностей и ее влияния на поведение и решения людей; многомерность ситуации 
— анализ ситуации с учетом всех доступных данных и аспектов; вариа-
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тивность ситуации — поиск и анализ различных вариантов ответов на ситуа-
цию. В рамках биоэтической ситуативной методологии решение феномена 
предстает с различных точек зрения, с учетом всех связанных с ним точек зре-
ния, переставая быть однозначно плохим или хорошим. Кроме того, речь идет 
о фокусе на действии, практическом применении результатов анализа в реаль-
ной ситуации, т. е. о своего рода консеквенциалистском духе китайской биоэ-
тики. 
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