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трансформации своего идейного комплекса. И поэтому вся интерпре-

тация причин негативных нравственных явлений сводится к тому, что, 

по мнению церковных авторов, в настоящее время общество не отли-

чается глубокой религиозностью. Как в прошлом, так и теперь они 

отождествляют мораль и религию. Главный критерий нравственности 

– идея спасения души для вечного существования в Боге. Религиозные 

идеологи подчеркивают, что христианская мораль в силу своей уни-

кальности не может сливаться с общечеловеческими ценностями, кото-

рых явно недостаточно для полного достижения нравственного идеала, 

так как «нравственное обновление…созидается в синергии Бога и че-

ловека»[1]. Таким образом, является очевидным, что современное пра-

вославие по-прежнему отстаивает традиционный взгляд на широкий 

спектр социальных явлений. 
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Особенная роль в обеспечении прав человека (прав исследуемых 

субъектов) в ходе биомедицинских исследований принадлежит этиче-

ским комитетам (далее – ЭК), созданным в учреждениях системы здра-

воохранения для рассмотрения, оценки и (по возможности) одобрения 

проведения биомедицинских исследований, в том числе с участием лю-

дей [5]. ЭК своей задачей ставит рассмотрение/экспертизу темы, ди-

зайна исследования, изучение подготовленного для участников иссле-

дования информированного согласия, оценку цели, задач, актуально-

сти, методов исследования с позиции защиты прав участников иссле-

дования и др.[3] По итогам первичного рассмотрения представленных 

исследователем документов ЭК одобряет (или не одобряет) проведение 

исследования, формулирует рекомендации исследователю в сфере за-

щиты прав испытуемых, максимального снижения возможных рисков 
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для них и т.д. Обеспечение прав человека в контексте обеспечения кон-

фиденциальности его данных в сфере биомедицины, права на инфор-

мацию, касающуюся его жизни и здоровья, вопросов обоснованности 

рисков, которым подвергается человек при участии в исследовании, со-

матических прав человека – ряд проблем, которые становятся предме-

том широких и напряженных дискуссий в эпоху бурного развития ме-

дико-биологической науки. Сегодня необходимо проанализировать со-

ответствие республиканских стандартов соблюдения прав человека при 

проведении биомедицинских исследований международным стандар-

там, изложенным во Всеобщей декларации о биоэтике и правах чело-

века (2005г.), Конвенции о правах человека и биомедицине (Конвенция 

Овьедо (1997) и дополнительном протоколе к ней по биомедицинским 

исследованиям [4], Хельсинской Декларации, Бельмонтском докладе и 

др.; выработать рекомендации для практической деятельности членов 

ЭК, которые во многом являются гарантом и «контролером» соблюде-

ния прав участников биомедицинских исследований.  

Необходимо также очертить потенциал и обозначить перспек-

тивы ЭК в здравоохранении как органа, обеспечивающего консульта-

ционную и просветительскую деятельность по вопросам соблюдения 

прав человека и биоэтических принципов (правил) в исследованиях [2].  

Несмотря на прозрачность задач ЭК в сфере биомедицинских ис-

следований, реальная практика их действий далеко не всегда отвечает 

решению поставленных задач.  

Во-первых, даже при наличии целого ряда международных и 

национальных правовых норм, регламентирующих проведение биоме-

дицинских исследований, роль ЭК в этом процессе и алгоритм их дея-

тельности не всегда понятна, к тому же реальные практики деятельно-

сти ЭК во многом зависят от компетентности их членов не только в во-

просах биомедицины, но и в сфере биоэтики и прав человека (данная 

сфера требует междисциплинарного взаимодействия, знаний в сфере 

биоэтики и прав человека), которые, к сожалению, зачастую отсут-

ствуют у членов этических комитетов).  

Во-вторых, деятельность ЭК в области защиты прав участников 

исследований (что собственно и является главной задачей этического 

комитета) недостаточно регламентирована национальными правовыми 

актами; в частности, одобрение этического комитета для проведения 

исследований в республике не требуется в обязательном порядке для 

подачи документов на защиту диссертации, утверждение исследова-

тельского проекта и т.д.  
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В-третьих, деятельность ЭК сегодня не предусматривает этико-

правовое «сопровождение» исследования – т.е. контроль его проведе-

ния и соблюдения прав, субъектов, включенных в исследование на всем 

его протяжении.   

В-четвертых, «субъективные» моменты в работе существующих 

ЭК  (непонимание целей и задач членов ЭК, непонимание статуса ЭК – 

занимается он только вопросами испытаний лекарственных средств и 

медицинских изделий, либо деятельность его затрагивает и проводи-

мые исследования, отсутствие СОПов и незнание международных до-

кументов и рекомендаций, отсутствие финансирования деятельности 

ЭК и т.д.) также осложняют деятельность по сопровождению/экспер-

тизе и оценке  биомедицинских исследований и испытаний.  

Каковы реальные пути для совершенствования и развития дея-

тельности ЭК в нашей стране? Прежде всего, это формирование соот-

ветствующей политики не только в сфере здравоохранения, но и в це-

лом в сфере научных исследований и изысканий. В этом вопросе ко-

лоссальная роль принадлежит Комитету по биоэтике Республики Бела-

русь, который должен взять на себя объяснение и   популяризацию идеи 

работы ЭК по защите прав человека как в сфере биомедицины, так и в 

целом в современной науке.   Здесь необходимо рассматривать взаимо-

действие по вопросам функционирования ЭК с Министерством здраво-

охранения РБ, Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении, а 

так ВАКом и ГКНТ Республики Беларусь, широким сообществом уче-

ных и, что особенно важно, взаимодействовать со структурами, объ-

единяющими молодых ученых.  

Разъяснение населению и собственно ученым важности этиче-

ского сопровождения научных исследований, этической экспертизы 

научных проектов, которая уже давно стала в мире основой для функ-

ционирования любого научного проекта/исследования, затрагиваю-

щего права человека (и даже права животного мира) [1] – еще одно 

направление деятельности Комитета по биоэтике Республики Бела-

русь. 

Кроме того, необходима организация широких международных  

дебатов по вопросам деятельности ЭК, участие в разработке междуна-

родных рекомендаций и документов, распространение соответствую-

щих знаний, инициация совместных семинаров/вебинаров/тренингов 

членов ЭК, развитие системы повышения квалификации/обучения для 

членов ЭК.  

В частности, курс повышения квалификации для членов ЭК и 

членов комиссий по медицинской этике и деонтологии уже 3 года су-
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ществует в Белорусской медицинской академии последипломного об-

разования. Можно констатировать большой интерес к этому курсу 

среди врачей и руководителей здравоохранения, однако, во-первых, 

курс предназначен только для работников сферы здравоохранения, и, 

во вторых, как ни парадоксально, в большей степени он востребован у 

членов комиссий по этике, нежели членов ЭК. Это, с точки зрения ав-

тора, и является своего рода «лакмусовой бумажкой», проявляющей не-

достаточность понимания функций, задач ЭК и, в том числе, связи их 

деятельности с защитой прав человека.  

Таким образом, развитие современных ЭК и расширение их 

сферы деятельности не только на сферу биомедицинских исследова-

ний, но исследований, посвященных человеку/обществу/ природному 

миру (как для защиты прав человека, так и защиты прав живого) – одна 

из  насущных и прогрессивных задач современного белорусского об-

щества. 
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