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54  MATERIALS OF CONFERENCES 

Философские науки

щает  нам путь  и в  сложную  эпоху  так  называ-
емой  глобализации,  способствует  укреплению 
и устойчивости нашего языка. 
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Развитое  этическое  и экологическое  со-
знание –  важная  составляющая  мировоззрения 
медика [1]. Биоэтика – это область межпредмет-
ных исследований философии, этики, биологии, 
медицины, социологии, юриспруденции, эколо-
гии. Актуализация  задач  биоэтики  сегодня  об-
условлена развитием научно-технического про-
гресса. В связи с ними встают многочисленные 
проблемы, важнейшая из них – экология-этика-
медицина. Это  экологическая культура медика, 
нравственное  отношение  к природе.  Человек 
неразрывно  связан  с природой,  природа  роди-
тельское  лоно  человека.  Признавая  ценность 
природы,  человек  стремился  использовать  ее 
богатства для удовлетворения своих постоянно 
развивающихся  потребностей.  Христианство 
провозгласила  человека  «властелином  мира»: 
«плодитесь  и размножайтесь,  наполняйте  зем-
лю,  и обладайте  ею,  и владычествуйте…»  (Бы-
тие 1:26-29) Но христианская вера в господство 
человека всегда подразумевала, что это господ-
ство есть гуманный долг. Задача экобиоэтики – 
дать  нравственную  оценку  взаимоотношениям 
человека  с окружающей  средой,  проследить 
зависимость  здоровья  человека  от  его  отноше-
ния  к окружающей  среде.  Данная  концепция 
наиболее  ярко  отражается  в идеях  антропо-
космизма, –  это  гармония  человека  и природы, 
когда  человек  становится  частью  мироздания, 
а природа  рассматривается  как  высшая  цен-
ность. Моральное отношение к природе требует 
выполнения  общего  правила  нравственности: 
осознание  человеком  себя  как  части  природы. 
Только  такое  отношение может  обеспечить  че-
ловеку  его  дальнейшее  существование.  Но  че-
ловечество пошло по пути завоевания природы. 
И сегодня мы вынуждены говорить не просто об 
экологической проблеме, а об экологической ка-
тастрофе. Экологический кризис – это и кризис 
«больного общества». Здоровье – главная забота 
медика,  профилактика  заболеваний,  а не  лече-
ние болезней должно стать в будущем основой 
медицины. И здесь главное – это экологическая 
безопасность. Человек оторван от естественной 
природной  среды,  в результате  чего  возникают 

различные заболевания, идет расшатывание ге-
нофонда,  ослабление  иммунитета  и т.д. Медик 
не может и не должен быть равнодушен. Вста-
ет новая проблема «здоровье и экология». Долг 
врача  иметь  активную  жизненную  позицию 
в вопросах  экологической  безопасности.  Так 
биоэтика становится экобиоэтикой. Экологиче-
ская  проблема  в медицине –  это  экобиоэтиче-
ская проблема, это подход к проблемам с точки 
зрения их «человеческого, гуманитарного изме-
рения». 
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Для  людей,  использующих  говорение  как 
свою  профессию  и критически  относящихся 
к любому  высказанному  слову,  всегда  возни-
кает желание  глубже  понять  диалектику  языка 
и нравственной  оценки  сказанного.  Для  поли-
тиков, ученых, преподавателей вполне понятно, 
что от этого зависит не только интеллектуальное 
восприятие материала лекции, диспута, дискус-
сии, но и эффективность речи. А без последнего 
бессмысленным становится сам вид нашей дея-
тельности.

Еще  в Древней  Греции  считали,  что  гово-
рение, и вообще речь, имеет такое же значение 
и ценность,  как  и нравственность.  Например, 
для выявления содержания справедливого очень 
важны  были  не  только  логика  и риторика,  но 
и этика.  Поэтому  гражданам  Афин  очень  важ-
но было знать, во благо или во вред применяет-
ся  язык.  Значит,  и язык,  как  средство  общения 
и передачи  информации,  как  средство  комму-
никации, также подлежал нравственной оценке, 
как  со  стороны  говорящего,  так  и со  стороны 
слушающих. 

А  теперь  задумаемся,  столь  ли  щепетиль-
но  относимся  к тому,  что  и как  мы  говорим  и, 
особенно,  столь  ли  взыскательны  к тому,  что 
слушаем. Второе замечание, кажется сейчас бо-


