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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Б.Г. ЮДИНА

Борис Григорьевич Юдин родился 14 августа 1943 г. в Москве.
1960 г. Окончил среднюю школу № 5 г. Перово Московской 

области.
1960–1961 гг. Ученик токаря-расточника Опытного завода 

металлургического машиностроения Всесоюзного научно-
исследовательского и опытно-конструкторского института 
металлургического машиностроения Министерства тяже-
лого, энергетического и транспортного машиностроения 
СССР, в мае – августе 1961 г. лаборант этого института.

1961–1962 гг. Прессовщик-штамповщик Московского авто-
мобильного завода им. И.А. Лихачева (сентябрь 1961 г. –  
август 1962 г.).

1961–1967 гг. Студент факультета автоматизации и механиза-
ции производства Московского высшего технического учи-
лища им. Н.Э. Баумана.

1967–1968 гг. Инженер-конструктор Всесоюзного научно-ис-
следовательского и опытно-конструкторского института 
металлургического машиностроения Министерства тяже-
лого, энергетического и транспортного машиностроения 
СССР.

1967–1971 гг. Аспирант Института истории естествознания 
и техники АН СССР.

1969–1973 гг. Младший научный сотрудник Института кон-
кретных социальных исследований АН СССР.

1971 г. Присуждена ученая степень кандидата философских 
наук за диссертацию “Методологический анализ представ-
лений о самоорганизации”.

–  Командирован на IV Международный конгресс по логике, 
методологии и философии науки (Бухарест, Румыния).
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1973–1977 гг. Консультант, с 1975 г. заместитель заведующе-
го отделом философских проблем естествознания редак-
ции журнала “Вопросы философии”.

1977–1988 гг. Старший, с 1986 г. ведущий научный сотрудник 
сектора “История науки и логика” Института истории есте-
ствознания и техники АН СССР.

1986–1988 гг. Заместитель главного редактора, в 1988 г. глав-
ный редактор журнала “Вопросы истории естествознания 
и техники”.

1987 г. Присуждена ученая степень доктора философских 
наук за диссертацию “Развитие научного знания как объект 
методологического исследования”.

– Награжден Дипломом I степени Всесоюзного конкурса на 
лучшие произведения научно-популярной литературы за 
книгу “Этика науки. Проблемы и дискуссии” (1986; сов-
местно с И.Т. Фроловым).

– Участие в VIII Международном конгрессе по логике, мето-
дологии и философии науки (Москва).

1988 г. Командирован на XVIII Всемирный философский кон-
гресс (Брайтон, Великобритания).

1988–1992 гг. Ведущий научный сотрудник, с 1989 г. руково-
дитель группы, в 1992 г. заведующий Cектором социально-
этических проблем науки Института философии АН СССР.

1989 г.* Главный редактор журнала “Человек”.
1990 г. Присвоено ученое звание профессора.
1991 г. Командирован на IX Международный конгресс по ло-

гике, методологии и философии науки (Упсала, Швеция).
1991–2003 гг. Профессор кафедры философской антропо-

логии и комплексного изучения человека философского 
факультета Московского государственного университета 
(МГУ) им. М.В. Ломоносова.

1992–2004 гг. Заведующий сектором биоэтики, с 1993 г. за-
меститель директора, с 1999 г. и.о. директора Института 
человека РАН.

1992 г.** Заместитель председателя, с 1999 г. сопредседатель 
Российского национального комитета по биоэтике.

* По настоящее время.
** По настоящее время.
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1993 г. Участие в XIX Всемирном философском конгрессе 
(Москва).

1995 г. Командирован на Х Международный конгресс по логи-
ке, методологии и философии науки (Флоренция, Италия).

1995–1999 гг. Асессор Отделения логики, методологии и фи-
лософии науки при Международном союзе истории и фи-
лософии науки.

1996 г. Командирован на III Всемирный конгресс по биоэтике 
(Сан-Франциско, США).

1997 г. Командирован на Первый российский философский 
конгресс (Санкт-Петербург).

1998 г. Награжден медалью “В память 850-летия Москвы”.
– Командирован на IV Всемирный конгресс по биоэтике (То-

кио, Япония).
1998–2011 гг. Чтение лекций по этике науки в Институте пе-

реподготовки и повышения квалификации МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

1998 г.* Представитель Российской Федерации в Руководя-
щем комитете по биоэтике Совета Европы, в 2012 г. – в Ко-
митете по биоэтике Совета Европы.

1999 г. Командирован на XI Международный конгресс по ло-
гике, методологии и философии науки (Краков, Польша).

1999–2007 гг. Член Совета директоров Международной ассо-
циации биоэтики.

2000 г. Избран членом-корреспондентом Российской акаде-
мии наук.

– Командирован на V Всемирный конгресс по биоэтике 
(Лондон, Великобритания).

2000–2004 гг. Член бюро Руководящего комитета по биоэтике 
Совета Европы.

2001–2011 гг. Чтение курса биоэтики в Институте философии, 
теологии и истории им. святого Фомы.

2001 г.* Председатель редакционного совета международного 
журнала “Личность. Культура. Общество” от России.

2002 г. Командирован на Третий российский философский 
конгресс (Ростов-на-Дону).

– Командирован на VI Всемирный конгресс по биоэтике 
(Бразилиа, Бразилия).
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2003 г.* Член редколлегии “Journal of Human Reproduction and 
Genetic Ethics” (Великобритания).

2004 г. Командирован на VII Всемирный конгресс по биоэтике 
(Сидней, Австралия).

2004–2006 гг. Научный руководитель Института гуманитарных 
исследований при Московском гуманитарном университете.

2004 г.* Член редакционного совета журнала “Знание. Пони-
мание. Умение”

2005 г. Участие в Четвертом российском философском кон-
грессе (Москва).

– Командирован на VIII Всемирный конгресс по биоэтике 
(Пекин, КНР).

2005 г.* Заведующий отделом комплексных проблем изучения 
человека Института философии РАН.

– Заместитель председателя Российского комитета по биоэ-
тике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

– Директор Центра биоэтики Института фундаментальных 
и прикладных исследований Московского гуманитарного 
университета.

2007 г. Командирован на I Всемирную конференцию по до-
бросовестности в исследованиях (Лиссабон, Португалия).

2008 г. Командирован на XXII Всемирный философский кон-
гресс (Сеул, Южная Корея).

2008 г.* Чтение лекций по этике биомедицинских исследова-
ний в Московском государственном медико-стоматологи-
ческом университете.

2009 г. Командирован на Пятый российский философский 
конгресс (Новосибирск).

2010 г. Командирован на IX Всемирный конгресс по биоэтике 
(Сингапур).

– Командирован на II Всемирную конференцию по добросо-
вестности в исследованиях (Сингапур).

2012 г. Командирован на Шестой российский философский 
конгресс (Нижний Новгород).

2013 г. Командирован на III Всемирную конференцию по до-
бросовестности в исследованиях (Монреаль, Канада).

– Командирован на XXIII Всемирный философский конгресс 
(Афины, Греция).

* По настоящее время.
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КРАТКИЙ  ОЧЕРК  НАУЧНОЙ  
И  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Член-корреспондент Российской академии наук Бо-
рис Григорьевич Юдин – видный специалист по фи-
лософско-методологическим и социально-этическим 
проблемам науки, лидер биоэтических исследований 
в России. 

На выбор жизненного пути Б.Г. Юдина большое 
влияние оказала судьба его старшего брата – известно-
го философа Эрика Григорьевича Юдина (1930–1976). 
Э.Г. Юдин в 1956 г. на одном из партийных собраний 
в Томском педагогическом институте, где он в то вре-
мя работал, выступил с требованием развертывания 
гласности в стране и соблюдения на деле решений 
XX съезда КПСС о демократизации партийной жизни. 
После этого выступления начались разбирательства на 
уровне горкома и обкома партии, в результате которых 
Э.Г. Юдин был исключен из партии, уволен с работы, 
а затем арестован органами КГБ СССР по обвинению 
в антисоветской агитации и пропаганде. Он был приго-
ворен к 10 годам лишения свободы и провел несколько 
лет в заключении, отбывая срок в сибирских исправи-
тельно-трудовых лагерях. Родители – Григорий Наумо-
вич и Юлия Семеновна – ценой невероятных усилий до-
бились снижения срока наказания сыну до фактически 
отбытого.

Неудивительно, что, когда Борису подошло время 
выбирать будущую профессию, родители категорически 
выступили против того, чтобы их младший сын связал 
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свою жизнь с гуманитарными науками. В 1960 г., окон-
чив десятилетку, Б.Г. Юдин отнес документы в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, но недобрал баллов на экзаменах 
и пошел работать на завод. На следующий год он все же 
поступил в МВТУ и стал учиться на факультете автома-
тизации и механизации производства.

В эти годы Эрик Юдин становится одним из лидеров 
Московского методологического кружка, которым руко-
водил известный философ-методолог Георгий Петрович 
Щедровицкий. Он начал привлекать к участию в семи-
нарах кружка и Бориса, знакомил его с историей фило-
софии, предметом ее изучения. Постепенно интересы 
самого Эрика Юдина сместились в плоскость систем-
ных исследований. Вместе с И.В. Блаубергом и В.Н. Са-
довским они явились первопроходцами в разработке 
системного подхода в СССР. Примкнувший к этим ис-
следованиям Борис Юдин увлекся темой самоорганиза-
ции и выступил по ней с докладом на заседании кружка. 
Этой теме были посвящены и первые его публикации 
в научных сборниках.

После окончания МВТУ им. Н.Э. Баумана Б.Г. Юдин 
по распределению работал инженером-конструктором в 
одном из институтов Министерства тяжелого, энергети-
ческого и транстпортного машиностроения СССР и од-
новременно учился в заочной аспирантуре Института 
истории естествознания и техники АН СССР (ИИЕТ). 
В ИИЕТ к тому времени под началом академика Б.М. Ке-
дрова была сформирована проблемная группа (впослед-
ствии – сектор) по системному исследованию науки 
в составе Э.Г. Юдина, И.В. Блауберга и В.Н. Садовского.

В 1969 г. Б.Г. Юдин был принят на должность млад-
шего научного сотрудника в Институт конкретных соци-
альных исследований АН СССР (ИКСИ). В то время по 
идеологическим причинам слово “социология” не могло 
присутствовать в названии Института. Но сотрудники 



9

теоретического сектора во главе с Ю.А. Левадой, как, 
впрочем, и весь Институт, занимались именно социо-
логией. Как известно, процессы самоорганизации мо-
гут одинаково происходить в различных типах систем: 
технических, биологических, социальных. В ИКСИ 
Б.Г. Юдин занимался проблемой самоорганизации 
на материале социальных систем. Занятия системными 
исследованиями и проблемой самоорганизации вывели 
Б.Г. Юдина в самом начале его пути в науке в поле ме-
ждисциплинарных исследований, которые определили 
весь характер его научного творчества в последующие 
годы, несмотря на происходившую время от времени 
смену приоритетов в научных интересах.

В 1970 г. Б.Г. Юдин написал статью “Понятие це-
лостности в структуре научного знания” для журнала 
“Вопросы философии”. Статья понравилась главному 
редактору журнала И.Т. Фролову, который сам серьез-
но занимался проблематикой целостности, и вскоре она 
была напечатана. Стоит заметить, что для начинающего 
философа состоять автором журнала “Вопросы филосо-
фии” было весьма почетно. Спустя год в Институте фи-
лософии АН СССР Б.Г. Юдин защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Методологический анализ пред-
ставлений о самоорганизации”. Рекомендацию к защи-
те он получил от сектора диалектического материализ-
ма, которым заведовал В.А. Лекторский; оппонентами 
на защите выступили А.И. Ракитов и В.И. Кремянский.

В 1972 г. Академия общественных наук при ЦК КПСС 
в классических сталинских традициях идеологических 
“обсуждений”, переходящих в осуждение, “проработала” 
Ю.А. Леваду и его лекции по социологии, напечатанные 
на ротапринте для студентов факультета журналистики 
МГУ. После этого Отдел науки ЦК КПСС организовал 
комиссию по проверке работы ИКСИ. Институт подвер-
гся коренной реорганизации, для проведения которой 
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из Свердловска на должность директора был переведен 
член-корреспондент АН СССР М.Н. Руткевич. В резуль-
тате проведенной реорганизации Сектор Ю.А. Левады 
был расформирован, и перед каждым из его сотрудни-
ков со всей остротой встала проблема трудоустройства. 
Найти работу в такой ситуации было не просто. Дру-
зья брата, в том числе И.В. Блауберг и В.Н. Садовский, 
работавшие ранее в “Вопросах философии”, зная, что 
в Отделе философских проблем естествознания журна-
ла освобождается место научного консультанта, пореко-
мендовали И.Т. Фролову на эту должность Б.Г. Юдина.

Первое собеседование с И.Т. Фроловым оказалось 
неудачным для Б.Г. Юдина. В то же время в редакции 
журнала готовилась к выходу в свет его статья “Новые 
элементы в технологии капиталистического управле-
ния”. Это была одна из первых работ по технологии ме-
неджмента в отечественной научной литературе. Статья 
вышла в начале 1973 г., когда в партийных инстанци-
ях уже была согласована и утверждена Президиумом 
АН СССР кандидатура И.Т. Фролова на пост директора 
Института философии АН СССР. Его идеологические 
противники, однако, делали все возможное, чтобы пре-
дотвратить это назначение. Резко усилилось админи-
стративное давление на руководство журнала “Вопросы 
философии”, который воспринимался тогда многими 
как рупор свободомыслия. В результате секретарь Мо-
сковского горкома КПСС по идеологии В.Н. Ягод-
кин организовал отмену постановления Президиума 
АН СССР. Он обратился к В.В. Гришину и А.П. Кири-
ленко, и те отозвали это постановление. Последующие 
события весьма показательны с точки зрения функци-
онирования научного журнала в обществе с жестким 
идеологическим контролем.

Обстановка вокруг журнала “Вопросы философии” 
постепенно накалялась. Организовывал кампанию 
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В.Н. Ягодкин, “делавший карьеру на поддержании 
“идеологической дисциплины” и погромах тех, кто ее 
не соблюдал”*. В выступлениях на совещании заведу-
ющих кафедрами общественных наук и на городском 
партийном активе он обвинил журнал в отступлении от 
партийных принципов: “В центральном философском 
журнале “Вопросы философии” (главный редактор 
И.Т. Фролов) читатель встречается с обилием общих 
внеклассовых оценок социальных явлений, некритиче-
ски заимствованных из буржуазных концепций”**. В ка-
честве примера он привел статью Б.Г. Юдина, в которой 
“фактически пересказывается широко распространен-
ная в буржуазной литературе версия о трансформации 
капитализма в постиндустриальное общество, где ве-
дущей силой будет обладающая знаниями интелли-
генция”. Подводя итог, В.Н. Ягодкин дал следующую 
руководящую установку: “Ученому совету Института 
философии АН СССР давно пора обсудить работу жур-
нала с принципиальных позиций”. 

“Идеи” В.Н. Ягодкина “развил” секретарь партбюро 
Института философии АН СССР Л.Н. Суворов: “Пар-
тбюро неоднократно обсуждало работу журнала, но 
следует со всей самокритичностью сказать, что мы еще 
не сделали, очевидно, всего, что должны были сделать 
в выправлении работы журнала. В докладе В.Н. Ягод-
кина совершенно правильно говорилось об идейно-те-
оретических ошибках статьи Б.Г. Юдина. Но ведь это 
не единичный факт. Научная общественность недав-
но была серьезно обеспокоена появлением в двух по-
следних номерах журнала “Вопросы философии” ста-
тьи К.М. Кантора. В этой статье проводится далекий 

* Келле В.Ж. // Вопр. философии. 2000. № 8. С. 29.
**  Здесь и далее приводятся выдержки из документов, хранящихся 

в личном архиве академика И.Т. Фролова. 
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от классовых марксистских позиций объективистский 
подход уже не к самому капиталистическому обществу, 
как в статье Б.Г. Юдина, а к наиболее реакционному на-
правлению идеологии современного капитализма, к те-
ориям антикоммунизма. Подобный тон, не говоря уже 
о содержании, совершенно неуместен в марксистском 
исследовании, тем более публикуемом в центральном 
философском журнале страны”. Заместитель главного 
редактора “Вопросов философии” М.К. Мамардашви-
ли, который замещал в тот момент И.Т. Фролова, был 
вызван в Отдел пропаганды ЦК КПСС для объяснений. 
Ему пришлось выступать по этому вопросу также на за-
седании Отделения философии и права АН СССР. 

В этой ситуации И.Т. Фролов проявил как свое умение 
виртуозно использовать приемы ведения переговоров 
с партийным начальством, так и присущие ему принци-
пиальность и неуступчивость. В докладе на заседании 
редколлегии журнала 23 апреля 1973 г. он представил 
публикацию статей К.М. Кантора и Б.Г. Юдина как... 
выполнение указаний ЦК КПСС по борьбе с антиком-
мунизмом, которые были даны редакции журнала: “Мы 
работаем под непосредственным руководством Цен-
трального Комитета, отделов Центрального Комитета. 
Тема выступления была нам подсказана: Центральным 
Комитетом было дано указание о необходимости вы-
ступить против серии антикоммунистических статей… 
Мы не можем поддаваться на такие, в сущности иногда 
провокационные, иногда сбивающие с толку заявления, 
которые не очень тактично касаются таких материалов, 
в которых в наибольшей степени заинтересована наша 
партия, и мы как коммунисты должны делать все для 
того, чтобы по-деловому, а не ради фраз и не ради ка-
ких-то других целей совершенствовать наш стиль этой 
критической работы. На это нас и ориентирует, в част-
ности, Центральный Комитет партии”. В ЦК КПСС 
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И.Т. Фролов заявил, что в докладе В.Н. Ягодкина журнал 
получил одностороннюю негативную оценку. Он назвал 
несправедливым то, что ни В.Н. Ягодкин, ни Л.Н. Суво-
ров не нашли ничего положительного в работе журнала. 
И.Т. Фролов полностью поддержал М.К. Мамардашви-
ли и взял всю ответственность за публикацию статей 
К.М. Кантора и Б.Г. Юдина на себя. К этому времени 
Б.Г. Юдин уже был зачислен в штат редакции журнала, 
а вскоре после этого И.Т. Фролов демонстративно при-
нял на работу и сына К.М. Кантора – В.К. Кантора. 

В.К. Кантор, Б.Г. Юдин и некоторые другие сотруд-
ники журнала были беспартийными, что в то время 
не приветствовалось в идеологическом журнале. Та-
ким образом, возник дополнительный повод для напа-
док на журнал вообще и на Б.Г. Юдина в частности. 
В ЦК КПСС М.К. Мамардашвили сразу же были предъ-
явлены претензии о “засорении” кадров в редакции 
журнала. После этого Б.Г. Юдин и его уже вышедшая 
статья стали предметом обсуждения на редколлегии 
журнала. Статью слегка покритиковали, но многие вы-
ступили в защиту автора. После этого И.Т. Фролов сде-
лал еще один мастерский ход. Он сказал, что, поскольку 
решение о принятии Б.Г. Юдина в журнал подписывал 
в его отсутствие М.К. Мамардашвили, он может эту 
подпись отозвать. Члены редколлегии единодушно вы-
сказались “против”, и беспартийный Юдин остался ра-
ботать в журнале.

В те годы журнал “Вопросы философии” был од-
ним из самых читаемых журналов, его тираж составлял 
60 тысяч экземпляров. Главный редактор И.Т. Фролов 
последовательно проводил линию на десталинизацию 
философии, повышение профессионального уровня 
и расширение тематики публикуемых статей, развитие 
международных контактов журнала. Особое внимание 
уделялось проблемам, возникавшим на стыках наук 
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и представлявшим собой “точки роста” нового знания, 
прежде всего знания о человеке. Особую популярность 
приобрели круглые столы журнала с участием выдаю-
щихся ученых, писателей, деятелей культуры, на кото-
рых обсуждались глобальные проблемы современности: 
научно-технический прогресс, загрязнение окружа-
ющей среды и меры по ее защите, этические аспекты 
генетики, в том числе генетики человека, будущее че-
ловечества и др. Назревавшие в обществе проблемы 
впервые вводились в исследовательское поле советской 
философии и получали рефлексивное осмысление, что 
воспринималось подчас как утрата философской специ-
фики журнала.

В составе этой легендарной редакции Б.Г. Юдин 
проработал с 1973 по 1977 г. Среди его коллег были 
Г.С. Гургенидзе, Ц.Г. Арзаканян, В.Ф. Кормер, Р.В. Са-
дов, Б.В. Орешин, А.И. Шаров, В.К. Кантор, А.Е. Раз-
умов, В.И. Мудрагей. Важной задачей журнала было 
выстраивание подлинно партнерских взаимоотношений 
между философами и естественниками, прежде всего 
биологами, основательно подорванных в годы господст-
ва лысенковщины, и поддержка новых, перспективных 
направлений науки и техники. Много статей в журнале 
печаталось по философии науки. Б.Г. Юдин способст-
вовал введению в научный оборот термина “философия 
науки”. Ранее само это понятие считалось идеологиче-
ски неблагонадежным, и вместо него использовали сло-
восочетание “философские вопросы естествознания”. 
Б.Г. Юдин впервые в нашей философской литературе 
закрепил понятие “философия науки”, опубликовав ста-
тью с таким названием в “Кратком словаре по филосо-
фии” (1979). 

В 1977 г. ситуация в журнале “Вопросы философии” 
изменилась. И.Т. Фролов, находившийся под посто-
янным прессингом со стороны партийных инстанций 
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и догматически настроенных философов, ушел с поста 
главного редактора, получив назначение на должность 
ответственного секретаря издававшегося в Праге меж-
дународного журнала “Проблемы мира и социализма”. 
Достигнутый при нем уровень разработки научных 
и мировоззренческих проблем сохранить не удалось, 
и в 1977 г. Б.Г. Юдин принимает предложение перейти 
на работу в Институт истории естествознания и техники 
АН СССР, в сектор “История науки и логика” (заведую-
щий Б.М. Кедров).

В начале 70-х годов Б.Г. Юдиным было введено по-
нятие “системная ориентация”. Системная ориентация 
понималась Б.Г. Юдиным в качестве исследователь-
ского регулятива, который предполагал при изучении 
данного объекта учет его взаимосвязей с другими, иной 
природы, объектами, включенность исследуемого объ-
екта в несколько контекстов отношений. Учет систем-
ных связей может предохранить от многих ошибок, свя-
занных с научным и технологическим вмешательством 
в объект и попыткой воздействия на тот или иной, взя-
тый в отдельности его признак. С современных пози-
ций императив системной ориентации может считаться 
одним из принципов комплексного подхода и приобре-
тает большое значение при сдерживании разного рода 
попыток “улучшения” того или иного параметра чело-
веческой природы.

В 1975 г. в ЦК КПСС поступило обращение от бди-
тельных ревнителей чистоты марксизма, в котором рез-
кой критике подвергалось все системное направление 
в науке. Под ударом оказались сектор системных ис-
следований науки, с сотрудниками которого Б.Г. Юдину 
ранее приходилось тесно взаимодействовать, и выпу-
скаемый сектором ежегодник “Системные исследова-
ния”. Одним из объектов критики стала опубликован-
ная в ежегоднике статья Б.Г. Юдина о самоорганизации 
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в малых группах. Проблему в определенной мере уда-
лось решить передачей сектора в ведение Всесоюзного 
научно-исследовательского института системного ана-
лиза ГКНТ и АН СССР (в настоящее время – Инсти-
тут системного анализа РАН), директором которого был 
Д.М. Гвишиани. 

Предмет исследований сектора “История науки и ло-
гика” ИИЕТ составляло взаимодействие естествен-
ных, общественных и технических наук. Под началом 
Б.М. Кедрова Юдин проработал восемь лет, вплоть до 
самой смерти Бонифатия Михайловича в 1985 г. Твор-
ческим коллективом под руководством Б.М. Кедрова 
были выпущены четыре коллективные монографии, 
посвященные проблемам взаимодействия наук. Во всех 
эти книгах Б.Г. Юдин выступал в качестве одного из 
авторов и руководителей исследовательского проекта. 
Эти исследования сохраняют свое значение и сегодня, 
поскольку в них отработаны многие методологические 
проблемы комплексного, междисциплинарного подхода. 

В указанных монографиях комплексный междисци-
плинарный подход рассматривается как составляющая 
диалектического метода в современном его понимании. 
Авторами проанализированы последовательно возника-
ющие в ходе развития науки все более сложные формы 
взаимодействия научных дисциплин, результатом ко-
торого становится возникновение новых, комплексных 
наук. К числу основных характеристик этих новых наук 
ими отнесены взаимопроникновение анализа и синтеза 
(с тем, чтобы постоянно удерживать целое и каждый шаг 
анализа проверять синтезом, и наоборот); включение 
обобщения результатов исследования непосредствен-
но в процесс накопления материала; управление ходом 
теоретического синтеза. В качестве объектов этих наук 
брались глобальные объекты, которые носят всеобъем-
лющий, универсальный характер (научно-техническая 
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революция, экология, здоровье человека, питание людей 
и пр.). Глобальный характер подобных объектов сооб-
щает такой же глобальный характер и взаимосвязи наук. 

Во 2-й половине 1970-х – середине 1980-х годов 
как в мировой философии науки в целом, так и в со-
ветской философии науке с достаточной четкостью 
обозначилась переориентация на учет социокультур-
ного измерения развития науки. В западной филосо-
фии науки это было осознано в постпозитивизме, в 
советской философии одним из родоначальников со-
циокультурого исследования науки стал И.Т. Фролов, 
который показал значимость человеческого измерения 
научно-технического прогресса. Им была выдвинута 
идея нового типа науки, в отношении которого аксио-
логические аспекты должны учитываться на всех ста-
диях процесса исследования (постановка проблемы, 
проведение исследования, интерпретация полученных 
результатов и их применение на практике). Обращение 
к социокультурному функционированию науки остро 
поставило ряд новых проблем, прежде всего проблему 
соотношения когнитивных и ценностных, когнитивных 
и социально-институциональных аспектов процесса 
познания. Новая ситуация в познании привела к осоз-
нанию необходимости формирования такой особой 
сферы исследований, как этика науки. Фокус научных 
интересов Б.Г. Юдина стал перемещаться от проблем 
методологии науки к проблемам социологии и этики 
науки. Его первая статья по этическим проблемам ге-
нетики (“Рубежи генетики и проблемы этики”) была 
напечатана в “Вопросах философии” в 1975 г. Он од-
ним из первых поставил философские вопросы, кото-
рые приобрели особую остроту спустя тридцать лет.

В 1985 г. Б.Г. Юдин защитил докторскую диссер-
тацию, в 1987 г. возглавил журнал “Вопросы истории 
естествознания и техники”, а в 1989 г. стал заведовать 
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сектором социально-этических проблем науки в Ин-
ституте философии АН СССР (в секторе работали 
А.П. Огурцов, С.С. Неретина, В.С. Черняк, В.П. Гай-
денко, М.К. Мамардашвили и др.). И в журнале, и в Ин-
ституте первоочередное внимание Б.Г. Юдин уделял 
постановке и обсуждению социокультурных проблем 
развития науки. 

По инициативе Б.Г. Юдина и В.Л. Рабиновича и при 
поддержке И.Т. Фролова редакция журнала прове-
ла в 1987 г. в Центральном доме литераторов круглый 
стол, посвященный драматическим страницам истории 
советской генетики и их освещению в художественной 
литературе. Проведение этой встречи, проходившей 
в переполненном зале ЦДЛ, практически совпало с пу-
бликацией в литературно-художественных журналах 
произведений, посвященных нелегкой судьбе отече-
ственной генетики и тех, кто работал в этой области 
(“Белые одежды” В. Дудинцева, “Зубр” Д. Гранина, 
“Оправдан будет каждый час” В. Амлинского). Следует 
заметить, что ранее научные исследования по этой те-
матике не относились к числу приоритетных. После пу-
бликации материалов круглого стола, в работе которого 
самое активное участие приняли многие из биологов, 
переживших тот мрачный период, отношение к лысен-
ковщине и к последствиям этого явления в науке замет-
но изменилось. Более того, эта публикация послужила 
толчком к началу объективного изучения и других со-
бытий в истории советской науки. Одним из них стала 
“Павловская” сессия АН СССР и АМН СССР 1950 г., 
оказавшая негативное воздействие на развитие физио-
логии и психологии в нашей стране. Журнал “Вопро-
сы истории естествознания и техники” провел круглый 
стол и по этой теме (его стенограмма была опубликова-
на в журнале в 1988 и 1989 гг.).
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Своими работами 1980-х Б.Г. Юдин внес большой 
вклад в детальную разработку проблемы соотношения 
когнитивных и ценностных аспектов научного позна-
ния, в изучение развития науки как социального и куль-
турного феномена. В 1986 г. была опубликована напи-
санная совместно с И.Т. Фроловым книга “Этика науки. 
Проблемы и дискуссии” – первое в отечественной науч-
ной литературе монографическое исследование, специ-
ально посвященное этическому измерению науки. 

В книге проводится мысль о том, что аксиологиче-
ская компонента научного познания шире так называ-
емой этики познания, обслуживающей “большую нау-
ку”, ибо способы и цели получения знания как моменты 
человеческой деятельности должны быть соразмерны 
человеку, соотнесены с его благом. Оценки происходя-
щего в сфере познания следует давать с более широких 
мировоззренческих позиций, в том числе с позиций 
гуманистических идеалов, складывающихся во всех 
сферах культуры. Искусство, религия и философия мо-
гут в этом контексте рассматриваться как интеграторы 
и выразители этих идеалов. Этические и, в частности, 
биоэтические проблемы науки вовсе не сфера калькуля-
ции допустимого, хотя и это, разумеется, важно с пра-
ктической точки зрения. Само развитие науки требует 
обращения к такой духовно-антропологической про-
блематике, которая входит в компетенцию философии. 
Роль философии резко возрастает в современных иссле-
дованиях, затрагивающих проблематику существования 
человека и человечества как в методологическом, так 
и в аксиологическом аспектах. 

И.Т. Фролов и Б.Г. Юдин связывают назревшую необ-
ходимость обращения к этике науки с современной си-
туацией в развитии человечества. “Чтобы правильно от-
ветить на вопрос о специфической проблематике этики 
науки, – пишут авторы, – надо выйти за рамки анализа 
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сугубо внутренних факторов функционирования и раз-
вития науки и обратиться к социальным, общественным 
условиям”*. Теперь опора на чистую науку и вообще 
любые абстрактные расчеты, принятие решений, при 
котором игнорировались бы возможные глобальные по-
следствия, “аморальны, антигуманны, бесчеловечны в 
самом широком смысле этого слова”**. Поэтому ситуа-
ция этического выбора и необходимость гуманистиче-
ских ориентиров оказываются заложенными в основу 
научной деятельности и, кроме того, требуют научного 
подхода и гуманистической направленности в политике.

Специальное внимание И.Т. Фролов и Б.Г. Юдин 
уделили этическим аспектам физико-химического по-
знания и особенно – биоэтике. Вопросы воздействия со-
циально-биологических исследований на общественное 
сознание сегодня актуальны как никогда в связи с ди-
скуссиями на тему клонирования. Даже простое инфор-
мирование общественности о полученных результатах 
в этой области может иметь весьма неоднозначные по-
следствия, что является серьезной этической проблемой. 
Последняя встает в ряду биоэтических проблем вслед 
за проблемой допустимости целого ряда социально- 
биологических исследований и проблемой абсолюти-
зации или преувеличения тех или иных результатов 
познания. Во всех этих случаях наличие этического ас-
пекта в самом процессе исследования не может вызы-
вать никакого сомнения. Но и в сфере целей и исходных 
предпосылок научного исследования, отмечают авторы, 
не может быть этической нейтральности, поскольку в ко-
нечном счете они являются продуктом социальной по-
зиции ученого в определенной социокультурной среде. 

*  Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки: сфера исследования, проблемы 
и дискуссии // Вопр. философии. 1985. № 2. С. 64.

** Там же. С. 65.
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Поэтому в качестве актуального авторы ставят и “вопрос 
о необходимости предварительного этического обосно-
вания предпринимаемого научного исследования”*. 

Еще один выделенный авторами аспект функцио-
нирования науки как социального института, который 
порождает острые этические проблемы, – влияние на 
научные исследования интересов бизнеса и политики. 
В результате смешения целей познания с этими интере-
сами вполне типичной может стать ситуация, когда то, 
что выгодно отдельным ученым, будет наносить ущерб 
науке в целом. Барьеры на пути открытого обмена ин-
формацией, патентные ограничения, внутренний кон-
фликт между коммерческими обязательствами и акаде-
мическими обязанностями ученого – все это подрывает 
основы взаимоотношений в научном сообществе.

В рецензиях на книгу “Этика науки. Проблемы и ди-
скуссии” отмечались новаторство и фундаментальность 
в разработке поставленных авторами проблем. Так, 
по мнению В.С. Степина, значение этой новой пробле-
матики определяется тем, что в современной науке во 
многом изменилась сама предметная область научного 
познания. В качестве объектов исследования естест-
вознания и технических наук все больше оказываются 
сложные и развивающиеся природные комплексы, в ко-
торые в качестве компонента включен сам человек. “Раз-
умеется, в этих условиях объективное познание пред-
мета и поиск истины требуют расширения специальных 
для науки этических установок и активных гуманисти-
ческих ориентаций исследовательской деятельности”**. 

Книга И.Т. Фролова и Б.Г. Юдина остается единст-
венным примером столь полного и фундаментального 

* Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. М., 1986. С. 282.
**  Степин В.С. Разработка социально-этических проблем науки // Ком-

мунист. 1988. № 2. С. 126.



22

исследования в нашей философской литературе про-
блем этики науки. В 2009 г. вышло в свет переработан-
ное и дополненное ее издание.

Изучение социокультурных и этических аспектов 
развития науки вполне закономерно вывело Б.Г. Юдина 
на проблему человека. Ученый органично включился 
в то интеллектуальное движение по комплексному, ме-
ждисциплинарному изучению человека, лидером кото-
рого был И.Т. Фролов. 

В 1990 г. начал выходить академический журнал “Че-
ловек”. С момента основания журнала Б.Г. Юдин явля-
ется его главным редактором. Журнал предоставляет 
авторам широкие возможности для обсуждения таких 
актуальных проблем, как междисциплинарный синтез 
в науке, взаимодействие науки и искусства в постиже-
нии человека и др., регулярно освещает результаты об-
щеантропологических исследований. В 1997 г. журнал 
“Человек” выиграл конкурс на финансовую поддержку 
Института “Открытое общество” (Фонд Сороса).

Сегодня Борис Григорьевич Юдин – лидер россий-
ской биоэтики. Интерес к проблемам биоэтики возник у 
него впервые в 1989 г., во время посещения Института 
философии АН СССР группой американских ученых. 
От них он впервые услышал о биоэтических исследо-
ваниях, проводимых за океаном. В том же году для об-
суждения перспектив сотрудничества в этой области в 
Москве побывала член Совета директоров Гастингского 
центра по биоэтике (США) С. Бок. В 1990 г. Б.Г. Юдин 
в составе российской делегации посетил ведущие би-
оэтические центры США (Вашингтон, Нью-Йорк, Но-
вый Орлеан). Он принял участие в организованном 
по инициативе директора Института этики им. Кенне-
ди (США) Э.Д. Пеллегрино международном симпозиу-
ме “Транскультурные измерения медицинской этики”. 
Симпозиум проходил под патронатом Национальной 
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академии наук США, Исследовательского фонда Фи-
диа и Института этики им. Кеннеди. Позже Б.Г. Юдин 
находился в США на стажировке в Гастингском центре 
по биоэтике. В мае 1991 г. участвовал в международном 
совещании “Биоэтика и социально-правовые последст-
вия биомедицинских исследований”, организованном 
в Москве совместно с ЮНЕСКО и Всесоюзным меж-
ведомственным центром наук о человеке, которым ру-
ководил И.Т. Фролов. В этом же году на философском 
факультете МГУ А.П. Огурцовым и Б.Г. Юдиным был 
прочитан курс биоэтики.

В 1992 г. И.Т. Фролов предложил Б.Г. Юдину воз-
главить вновь образованный в составе Института чело-
века РАН сектор биоэтики. Вскоре сектор стал одним 
из ведущих биоэтических центров России. В нем про-
водились исследования по следующим направлениям: 
информированное согласие, этические аспекты экспе-
риментирования на животных, этические аспекты но-
вых технологий деторождения, социально-этические 
проблемы и т.д. Совместно с Российским националь-
ным комитетом по биоэтике (сопредседатели А.А. Баев 
и И.Т. Фролов) осуществлялось исследование этиче-
ских, правовых и социальных аспектов проекта “Геном 
человека”. Сотрудники сектора участвовали в разра-
ботке законодательных актов и нормативных докумен-
тов, выступали в качестве консультантов при решении 
вопросов о присоединении России к международным 
конвенциям, принимали участие в конференциях, орга-
низуемых комитетами по биоэтике европейских стран. 
По мысли Б.Г. Юдина, современная биоэтика может 
рассматриваться как образец упреждающего реагирова-
ния человека на те возможные опасности, которые несет 
с собой научно-технический прогресс. Такое реагирова-
ние призвано осуществлять гуманистический контроль 
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над развитием новых технологий с целью выявления их 
возможных негативных последствий для человека.

Важным направлением деятельности Института че-
ловека РАН являлась гуманитарная экспертиза. Методо-
логия гуманитарной экспертизы разрабатывалась в ходе 
подготовки аналитического доклада “Человеческий 
потенциал России и его взаимосвязь с безопасностью 
страны” для Совета Безопасности РФ (1995). Учены-
ми Института проведена экспертиза проекта Доклада 
о развитии человеческого потенциала в Российской Фе-
дерации, представленного Программой развития ООН, 
а также отечественных законопроектов и международ-
ных нормативных документов Совета Европы в обла-
сти здравоохранения и биомедицинских исследований; 
подготовлены информационные материалы и научные 
доклады для правительственных учреждений. Это рабо-
та продолжилась и после включения Института челове-
ка РАН в состав Института философии РАН. Совмес-
тно с Вал. А. Луковым Б.Г. Юдин опубликовал работу 
“Гуманитарная экспертиза. К обоснованию исследова-
тельского проекта” (2006). С точки зрения Б.Г. Юдина, 
необходимость в разработке технологий гуманитарной 
экспертизы возникает вследствие того, что современное 
научно-техническое развитие все в большей мере ори-
ентируется на отдельного (и в то же время массового) 
человека. Технологии, состоявшие ранее на службе об-
щества, были в значительной мере крупномасштабными 
и несопоставимыми с масштабами жизнедеятельности 
отдельного человека. Однако в последней трети XX века 
начинается переориентация научно-технического про-
гресса на нужды, интересы и ценности отдельных людей. 
Прежде всего это касается биомедицинских, информа-
ционных и коммуникационных технологий, воздейст-
вующих непосредственно на человека, на его биологи-
ческие и социально-психологические характеристики.
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В Институте человека РАН при руководящем участи 
Б.Г. Юдина разработан проект “Человеческий потен-
циал России”. Концепция проекта исходит из того, что 
человеческий потенциал не сводится к материальному 
благополучию человека; важны также качество здоро-
вья, возможности реализации интересов, защищенность 
прав, обеспеченность возможностей самореализации. 
Эта концепция позволяет вычленить среди множества 
воздействий, которые испытывает человек, те, которые 
способствуют развитию и реализации его возможно-
стей, и те, которые являются для него факторами риска. 
Развитый в исследовании подход позволил установить 
в качестве целей гуманитарной экспертизы определе-
ние и оценку потенциальных и актуальных факторов 
риска тех или иных воздействий на человека, а также 
поиск возможных корректирующих действий. Результа-
ты первого этапа исследований представлены в книге 
“Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода” 
(1999). Исследования человеческого потенциала России 
были продолжены Б.Г. Юдиным в отделе комплексных 
проблем изучения человека Института философии РАН. 
В 2007 г. под редакцией ученого вышла коллективная 
монография “Человеческий потенциал как критический 
ресурс России”. В 2009 г. была опубликована моногра-
фия Б.Г. Юдина и Г.Б. Степановой “Здоровье человека: 
факт, норма, ценность”.

Во время продолжительной болезни И.Т. Фролова 
Б.Г. Юдин, будучи его заместителем, фактически ру-
ководил работой Института человека РАН, а в 1999–
2004 гг. возглавлял Институт в качестве директора.

С 2005 г. Б.Г. Юдин заведует отделом комплексных 
проблем изучения человека Института философии РАН. 
После интеграции Института человека в качестве отде-
ла в Институт философии РАН ситуация в исследова-
тельской сфере серьезно изменилась. Став структурным 
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подразделением крупного научного учреждения, коллек-
тив потерял тот ресурс мобильности и оперативности в 
принятии решений, который создает определенные пре-
имущества в функционировании междисциплинарного 
и маневренного, с небольшим штатом сотрудников на-
учного учреждения. Вследствие общей политики сокра-
щения штатов отдел лишился практически всех сотруд-
ников, работавших по совместительству. В Институте 
человека РАН совместители образовывали мобильную 
исследовательскую группу вокруг ядра штатных со-
трудников, что позволяло осуществлять комплексный 
подход к исследованию поставленных проблем. Вместе 
с тем ядро исследовательского коллектива удалось со-
хранить, и он продолжил работу, начатую еще под руко-
водством И.Т. Фролова. 

В 2006 г. Б.Г. Юдин пригласил на работу в отдел 
комплексных проблем изучения человека П.Д. Тищен-
ко, возглавившего сектор гуманитарных экспертиз 
и биоэтики отдела. Их совместная работа обеспечила 
реализацию целой серии проектов. В 2008 г. начался 
ежегодный выпуск сборников трудов сектора “Гумани-
тарная экспертиза и биоэтика” (ответственный редактор 
Ф.Г. Майленова), с 2006 по 2012 г. было издано четыр-
надцать выпусков “Рабочих тетрадей по биоэтике” (от-
ветственный редактор П.Д. Тищенко), создан сайт “Би-
оэтика” (модератор Р.Р. Белялетдинов). С 2008 по 2012 г. 
Б.Г. Юдин возглавлял проект ЮНЕСКО “Биоэтика для 
журналистов”, активными участниками которого были 
П.Д. Тищенко и Р.Р. Белялетдинов. В рамках проекта 
были выпущены четыре брошюры для журналистов по 
проблемам биоэтики (в том числе одна на английском 
языке), проведены семинары-тренинги в Барнауле, Ка-
зани, Минске, Кишиневе, Ереване и Москве. Подготов-
лен Интернет-ресурс “Биоэтика для журналистов” на 
русском и английском языках, размещенный на сайте 
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ЮНЕСКО. Внимание к проблемам отношений биоэтики 
и средств массовой информации не случайно. Биоэтика 
нуждается в СМИ как форуме гражданского диалога по 
проблемам прав человека и биомедицины. Однако дея-
тельность средств массовой информации может нести 
угрозу моральному благополучию отдельных граждан 
и социальных групп (например, инвалидов, ВИЧ-инфи-
цированных и др.). На встречах и в публикациях под-
черкивалась мысль о роли журналистов как социаль-
ных партнеров ученых, философов и врачей в решении 
сложнейших моральных проблем научно-технического 
прогресса в биомедицине.

Как ведущий представитель российской биоэтики 
Б.Г. Юдин выступил организатором проведенной под 
эгидой ЮНЕСКО конференции “Социальная справед-
ливость в здравоохранении: биоэтика и права человека” 
(2006), возглавил подготовку аналитического докла-
да “Анализ нормативно-правовой базы в области прав 
человека в контексте биомедицинских исследований” 
(2007) и разработку законопроекта “О биомедицинских 
исследованиях” (2007). 

С 2003 г. Б.Г. Юдин сотрудничает с Московским 
гуманитарным университетом (МосГУ). В 2005 г. он 
возглавил созданный в Институте фундаментальных 
и прикладных исследований МосГУ Центр биоэтики. 
Совместно с Вал. А. Луковым, Вл. А. Луковым, Н.В. За-
харовым и другими учеными им реализован ряд проек-
тов в области гуманитарных проблем биологии и меди-
цины по грантам РГНФ, РФФИ, ЮНЕСКО.

В 1992 г. по инициативе И.Т. Фролова был органи-
зован Российский национальный комитет по биоэти-
ке (РНБК), в котором Б.Г. Юдин стал заместителем 
председателя. В составе Комитета работали видные 
врачи, биологи, специалисты гуманитарного профиля. 
Под эгидой РНКБ в 1994 г. был подготовлен доклад 
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“Вакцинопрофилактика и права человека”, получивший 
широкий общественный резонанс и до сих пор вызыва-
ющий горячие споры сторонников и противников госу-
дарственных программ вакцинации.

Идеи РНКБ легли в основу создания в 2006 г. Рос-
сийского комитета по биоэтике при Комиссии по делам 
ЮНЕСКО МИД РФ (председатель Р.В. Петров, сопред-
седатели Б.Г. Юдин, Ю.М. Лопухин и Ю.Д. Сергеев). 
Комитет принял ряд принципиально важных докумен-
тов, в частности по проблемам клонирования человека, 
легализации эвтаназии и необходимости присоединения 
к Конвенции Совета Европы “О защите прав и досто-
инства человека в связи с использованием достижений 
биологии и медицины”. Под руководством Б.Г. Юдина 
экспертами Комитета разработан законопроект “О био-
медицинских исследованиях”. 

На заседаниях Комитета выступали видные отече-
ственные и зарубежные ученые. Так, в 2007 г. совмес-
тно с Посольством США в Москве было организовано 
расширенное заседание РНКБ (с участием российских 
экспертов РАН и РАМН). На встрече был заслушан и об-
сужден доклад ведущего американского специалистa 
в области биоэтики, профессора политэкономии Уни-
верситета Джонса Хопкинса и члена Консультативного 
совета по биоэтике при Белом Доме Фрэнсиса Фукуямы 
на тему “Этические проблемы развития биотехноло-
гий в США”. В том же году совместно с Посольством 
Франции в Москве и Французским культурным цен-
тром РНКБ организовал встречу российских ученых 
с известным генетиком, директором Института моле-
кулярной генетики им. Кошена, профессором Акселем 
Каном, который выступил с докладом на тему “Cовре-
менная биология: новые возможности – новая ответст-
венность”. В качестве российского содокладчика высту-
пил Б.Г. Юдин.
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С 1998 г. Б.Г. Юдин является экспертом от Россий-
ской Федерации, а с 2000 по 2004 г. был членом бюро 
Руководящего комитета по биоэтике Совета Европы. 
С его участием разработаны и приняты протоколы, 
регламентирующие использование достижений гене-
тики в медицине, проведение научных экспериментов 
на человеке, пересадку органов и др. С 1999 по 2007 г. 
Б.Г. Юдин входил в состав Совета директоров Между-
народной ассоциации биоэтики. Он участник и орга-
низатор Всемирных биоэтических конгрессов. Ему 
поручена работа по организации секции биоэтики на 
Всемирном философском конгрессе 2013 г. в Афинах. 
В качестве разработчика он участвовал в подготовке 
“Модельного закона о защите прав и достоинства чело-
века в биомедицинских исследованиях в государствах – 
участниках СНГ”, который был одобрен Ассамблеей 
СНГ в 2005 г. В 2007 г. он выступил одним из авторов 
книги “Этическая экспертиза биомедицинских иссле-
дований в государствах – участниках СНГ (социальные 
и культурные аспекты)”, вышедшей на русском и ан-
глийском языках. Как эксперт ЮНЕСКО он привлекался 
к разработке проекта Всеобщей декларации ЮНЕСКО 
“О биоэтике и правах человека” (2005). В 2011 г. сов-
местно с Р.Г. Апресяном и О.И. Кубарь он участвовал 
в подготовке проекта Декларации государств – участни-
ков СНГ “Об этических принципах научной деятельнос-
ти”, которая в 2012 г. была принята Межпарламентской 
ассамблеей государств – участников. 

Б.Г. Юдин принимает активное участие в развитии 
биоэтического образования. Под его редакцией разра-
ботан ряд образовательных программ, подготовлено 
фундаментальное руководство “Введение в биоэтику” 
(1998), до сих пор являющееся одним из наиболее по-
пулярных учебных пособий по биоэтике. Совместно 
с Р.Г. Апресяном Б.Г. Юдин участвовал в разработке 
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Базовой учебной программы ЮНЕСКО по биоэтике 
(2010). С 1991 г. Б.Г. Юдин регулярно читает в москов-
ских вузах курсы “Введение в биоэтику”, “Этические 
проблемы современной науки”, “Философия биомеди-
цинских исследований” и др. Содержание биоэтики как 
науки особого типа, предметом изучения которой явля-
ются не фундаменталистские моральные или антропо-
логические идеи, а идея прав человека, не установка на 
убеждение в своем единственно “истинном” понима-
нии, а поиск согласия, компромисса, возможности ци-
вилизованного сотрудничества ученых – естественни-
ков и гуманитариев, поначалу вызывало непонимание 
и неприятие в философской и научной среде. Сам тер-
мин “биоэтика”, предложенный в 1971 г. американским 
врачом В.Р. Поттером, привился не сразу, приходилось 
постоянно разъяснять его значение. В настоящее время 
ситуация изменилась. Несмотря на общую тенденцию 
сокращения объема гуманитарного образования в ме-
дицинских вузах, биоэтика остается его краеугольным, 
системообразующим аспектом.

В последние годы центральное место в научном 
творчестве Б.Г. Юдина занимают проблемы биотехно-
логического конструирования человека. Проблема кон-
струирования человека, составлявшая одно из главных 
направлений деятельности Института человека РАН, 
в связи с новейшими достижениями в области биотех-
нологий и информационных технологий приобрела в на-
стоящее время особую актуальность. Возникли трансгу-
манистические прожекты тотального преобразования 
природы человека, обеспечения его бессмертия. Дан-
ной тематике посвящена серия публикаций Б.Г. Юдина, 
среди которых следует отметить статьи “Чтоб сказку 
сделать былью” (2006), “От утопии к науке: конструи-
рование человека” (2004), “Человек на чипе: этические 
проблемы” (2012). В 2008–2011 гг. Б.Г. Юдин выступил 
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одним из организаторов и участников четырех всерос-
сийских научных конференций с международным уча-
стием “Конструирование человека”, проводившихся 
Томским государственным педагогическим универси-
тетом (руководитель И.В. Мелик-Гайказян). Тема кон-
струирования человека неоднократно обсуждалась на 
страницах журнала “Человек”.

С точки зрения Б.Г. Юдина, технократический под-
ход, в соответствии с которым, если нечто изобрете-
но – оно обязательно должно быть воплощено в жизнь, 
неверен. У человека и общества есть возможность от 
чего-то отказываться и что-то выбирать. И само воз-
никновение гуманитарной экспертизы связано с непри-
ятием доктрины технологического детерминизма. Мы 
можем определять, какие технологии являются для че-
ловечества неприемлемыми (а потому не следует про-
должать исследования в данном направлении), какие из 
них обладают одновременно и позитивными, и негатив-
ными сторонами; можем выявлять позитивные стороны 
технологий, которые на лабораторном уровне разработ-
ки часто неизвестны самим создателям. 

Особую остроту в современной науке приобрели 
проблемы честности и добросовестности научных ис-
следований. На протяжении последних трех столетий 
считалось, что наука является самокорректирующейся 
системой. Б.Г. Юдиным в настоящее время проводятся 
исследования нарушений этики науки в виде плагиата, 
фальсификации и фабрикации научных знаний, результа-
ты которых представлены им в публикациях “Проблема 
честности в научных исследованиях” (2010), “Измере-
ние научной продуктивности и добросовестность в ис-
следованиях” (2012), а также в докладах на Всемирных 
конференциях по добросовестности в исследованиях.

Доктор философских наук  С.Н. Корсаков
Доктор философских наук  П.Д. Тищенко
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нов Х.И. (2007); Андреев Н.Н. (1963); Аркадьев В.К. (1950); 
Басов Н.Г. (1982, 1993); Боголюбов Н.Н. (1959); Брехов-
ских Л.М. (1989); Вавилов С.И. (1949, 1961, 1979); Вайнштейн 
Б.К. (1985); Валиев К.А. (2005); Введенский Б.А. (1950); Векуа 
И.Н. (1963); Верещагин Л.Ф. (1988); Виноградов И.М. (1978); 
Владимиров В.С. (1987); Вул Б.М. (1981); Гинзбург В.Л. 
(1978); Голицын Г.С. (2010); Делоне Б.Н. (1967); Дородни-
цын А.А. (1974); Завойский Е.К. (1988); Зуев В.Е. (1986); Иоф-
фе А.Ф. (1960, 1981); Камилов И.К. (2005); Канторович Л.В. 
(1989); Кикоин И.К. (1988); Константинов Б.П. (1976); Ко-
чин Н.Е. (1948); Крылов А.Н. (1945); Крылов Н.М. (1945); Кур-
чатов И.В. (1988); Лаврентьев М.А. (1972); Ладыженская О.А. 
(2006); Лазарев П.П. (1958); Ландсберг Г.С. (1953); Лебе-
дев А.А. (1957); Линник В.П. (1963); Лифшиц И.М. (1989); Ло-
гунов А.А. (1997); Лузин Н.Н. (1948); Лукирский П.И. (1959); 
Ляпунов А.А. (1996); Мандельштам Л.И. (1941); Марчук Г.И. 
(1985); Месяц Г.А. (1996, 2006); Минц А.Л. (1975); Мусхе-
лишвили Н.И. (1967); Папалекси Н.Д. (1941); Петровский И.Г. 
(1957); Понтрягин Л.С. (1983); Прохоров А.М. (1989, 2004); 
Скобельцын Д.В. (1962); Смирнов В.И. (1949); Соболев С.Л. 
(1949); Соловьев С.Л. (1994); Степанов А.В. (1976); Тамм И.Е. 
(1959, 1974); Фесенков В.Г. (1961); Фок В.А. (1956); Фор-
тов В.Е. (2006); Франк И.М. (1979); Френкель Я.И. (1984); 
Черенков П.А. (1997, 2004); Шайн Г.А. (1960); Шейндлин А.Е. 
(2006); Шубников А.В. (1941); Шулейкин В.В. (1974).

* В скобках указаны годы выхода отдельных выпусков.
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Химические науки. Агеев Н.В. (1976); Акимов Г.В. (1986); 
Алимарин И.П. (1973); Андрианов К.А. (1978); Арбузов А.Е. 
(1949); Арбузов Б.А. (1956, 1983); Багдасарьян Х.С. (1988); 
Баландин А.А. (1958, 1984); Башкиров А.Н. (1992); Бокий Г.Б. 
(2006); Болдырев В.В. (2003); Боресков Г.К. (1982); Бриц-
ке Э.В. (1955); Будников П.П. (1954, 1967); Виноградов А.П. 
(1965, 1977, 1995); Вольфкович С.И. (1951, 1966, 1979); Голь-
данский В.И. (1985); Гребенщиков И.В. (1947); Гринберг А.А. 
(1963); Данилов С.Н. (1971); Девятых Г.Г. (1993); Дерягин Б.В. 
(1962); Долгоплоск Б.А. (1999); Дубинин М.М. (1950, 1981); 
Ениколопов Н.С. (1994); Жаворонков Н.М. (1977, 1987); Зе-
линский Н.Д. (1946); Золотов Ю.А. (1993, 2011); Иванов В.Е. 
(1991); Кабачник М.И. (1967); Каблуков И.А. (1957); Казан-
ский Б.А. (1952, 1973); Казаринов В.Е. (2000); Капустин-
ский А.Ф. (1958); Караваев Н.М. (1972); Каргин В.А. (1960); 
Кафаров В.В. (1992); Качалов Н.Н. (1953); Кистяковский В.А. 
(1948); Кнунянц И.Л. (1978); Колотыркин Я.М. (1987); Конд-
ратьев В.Н. (1964); Коршак В.В. (1982); Кочетков Н.К. (1974, 
1993); Кузнецов Н.Т. (2001); Курнаков Н.С. (1961); Курса-
нов Д.Н. (1974); Кутепов А.М. (1999); Лебедев С.В. (1949); 
Миначев Х.М. (1993); Морозов Н.А. (1981); Мясоедов Б.Ф. 
(1998); Назаров И.Н. (1957); Наметкин С.С. (1946, 1990); 
Несмеянов А.Н. (1951, 1974, 1992); Николаев А.В. (1992); 
Никольский Б.П. (1982); Новоселова А.В. (1987); Петрянов-
Соколов И.В. (2007); Платэ Н.А. (2009); Порай-Кошиц А.Е. 
(1948); Ребиндер П.А. (1958, 1971); Реутов О.А. (1970, 1992); 
Родионов В.М. (1948); Саркисов П.Д. (2005, 2007); Семе-
нов Н.Н. (1946, 1966, 1990); Спицын В.И. (1976); Сыркин Я.К. 
(1971); Тананаев И.В. (1979); Теренин А.Н. (1971); Терен-
тьев А.П. (1974); Топчиев А.В. (1964); Торгов И.В. (1998); 
Торопов Н.А. (1968); Уразов Г.Г. (1957); Ушаков С.Н. (1966); 
Фаворский А.Е. (1947); Фрейдлина Р.Х. (2003); Фрумкин А.Н. 
(1955, 1970); Хлопин В.Г. (1947); Цетлин В.И. (2013); Черны-
шев Е.А. (2001); Черняев И.И. (1948); Чибисов К.В. (1984); 
Чмутов К.В. (1967); Шемякин М.М. (1978); Шульц М.М. 
(1989, 2004); Эмануэль Н.М. (1976, 1986).
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Геолого-географические науки. Архангельский А.Д. 
(1941); Баранский Н.Н. (1971); Барсуков В.Л. (2000); Бе-
лов Н.В. (1987); Белянкин Д.С. (1941); Берг Л.С. (1952); Бетех-
тин А.Г. (1959); Варенцов М.И. (1985); Вассоевич Н.Б. (1990); 
Вернадский В.И. (1947, 1992); Гамбурцев Г.А. (1988); Гера-
симов И.П. (1976, 1991); Гольдин С.В. (2001); Горбунов Г.И. 
(2005); Григорьев А.А. (1947); Губкин И.М. (1941); Дмитриев-
ский А.Н. (2007); Добрецов Н.Л. (2000); Дымкин А.М. (2002); 
Заварицкий А.Н. (1946); Земятченский П.А. (1960); Зенке-
вич Л.А. (1961); Исаков И.С. (1972); Калесник С.В. (1985); 
Каменский Г.Н. (1988); Карпинский А.П. (2000); Кейлис-Бо-
рок В.И. (2001); Конторович А.Э. (2009); Коржинский Д.С. 
(1959); Косыгин Ю.А. (1993); Котляков В.М. (2005); Кузне-
цов В.А. (2005); Кузнецов Ю.А. (1976); Лебедев П.И. (1952); 
Левинсон-Лессинг Ф.Ю. (1941); Меннер В.В. (1980); Налив-
кин Д.В. (1950, 1982); Обручев В.А. (1946, 1965); Осипов В.И. 
(2007); Пейве А.В. (1979); Полканов А.А. (1956); Пузырев Н.Н. 
(2001); Пущаровский Ю.М. (1991, 2004, 2011); Саварен-
ский Ф.П. (1962); Садовский М.А. (1994); Сатпаев К.И. (1982); 
Сергеев Е.М. (1994); Сидоренко А.В. (1977); Смирнов В.И. 
(1966, 1993); Соболев В.С. (1990); Соколов Б.С. (1986, 2005); 
Степанов П.И. (1947); Страхов В.Н. (2012); Страхов Н.М. 
(1957); Тихомиров В.В. (1998); Трофимук А.А. (1975, 1992); 
Усов М.А. (1967); Федоровский Н.М. (1987); Ферсман А.Е. 
(1940, 1964); Хаин В.Е. (1999); Чирвинский П.Н. (1960); Шат-
ский Н.С. (1991); Шило Н.А. (1983); Щербаков Д.И. (1958); 
Юшкин Н.П. (1996, 2011); Яншин А.Л. (1972, 1981, 1991).

Биологические науки. Анохин П.К. (1987); Антонов В.К. 
(1995); Асратян Э.А. (1967); Астауров Б.Л. (1972); Баев А.А. 
(1998); Баранов П.А. (1959); Бах А.Н. (1946); Белозерский А.Н. 
(1968); Бериташвили И.С. (1989); Богомолец А.А. (1948); Бо-
рисяк А.А. (1947); Быков К.М. (1952); Быстров В.Ф. (1993); 
Вавилов Н.И. (1962, 1967, 1987); Введенский Н.Е. (1958); 
Гамалея Н.Ф. (1947); Гедройц К.К. (1956); Георгиев Г.П. 
(2008); Гиляров М.С. (1990); Григорьев А.И. (2013); Гри-
шин Е.В. (2009); Гроссгейм А.А. (1953); Добровольский Г.В. 
(2005); Догель В.А. (1953); Докучаев В.В. (1947, 1997);  
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Дубинин Н.П. (1989, 2004); Иванов В.Т. (1997, 2012); Имше-
нецкий А.А. (1967); Исаченко Б.Л. (1951); Келлер Б.А. (1946); 
Колосов М.Н. (1995); Кольцов Н.К. (1976); Комаров В.Л. 
(1946); Коштоянц Х.С. (1953); Красновский А.А. (1983); 
Крепс Е.М. (1989); Кретович В.Л. (1980); Криволуцкий Д.А. 
(2006); Курсанов А.Л. (1966, 1984); Лавренко Е.М. (1974); 
Ливанов М.Н. (1983); Лысенко Т.Д. (1953); Максимов Н.А. 
(1949); Мечников И.И. (2005); Мирошников А.И. (2008); 
Никольский Г.В. (1969); Ноздрачев А.Д. (2006); Овчинни-
ков Ю.А. (1991); Опарин А.И. (1949, 1964, 1979); Орбели Л.А. 
(1946, 1994); Орлов Ю.А. (1987); Павлов И.П. (1949); Пав-
ловский Е.Н. (1945, 1956); Палладин А.В. (1948); Парин В.В. 
(1979, 1990); Пейве Я.В. (1954, 1991); Петров Р.В. (1999); По-
лынов Б.Б. (1949); Прасолов Л.И. (1946); Прянишников Д.Н. 
(1948); Рапопорт И.А. (1993); Рощевский М.П. (2008); Рыж-
ков В.Л. (1972); Северцов А.Н. (1994); Серебровский А.С. 
(1993); Сисакян Н.М. (1967); Скрябин К.И. (1947, 1959, 1976); 
Спирин А.С. (2001); Сукачев В.Н. (1947); Тахтаджян А.Л. 
(1982); Тихомиров В.Н. (1994); Турпаев Т.М. (2007); Ухтом-
ский А.А. (1957); Франк Г.М. (1983); Хаитов Р.М. (2009); Цет-
лин В.И. (2013); Цицин Н.В. (1988); Чайлахян М.Х. (1980); 
Черешнев В.А. (2004); Черниговский В.Н. (1983); Шенни-
ков А.П. (1966); Штерн Л.С. (1960); Энгельгардт В.А. (1955); 
Яблоков А.В. (2008); Яковлев Н.Н. (1967); Ячевский А.А. 
(1964).

Медицинские науки. Аничков Н.Н. (1950); Бакулев А.Н. 
(1963); Бурденко Н.Н. (1953); Заварзин А.А. (1951); Пет-
ров Н.Н. (1954); Петровский Б.В. (1985); Сперанский А.Д. 
(1950); Стражеско Н.Д. (1950); Тимаков В.Д. (1983). 

Технические науки. Агошков М.И. (1969); Артоболев-
ский И.И. (1951, 1975); Байков А.А. (1945); Бардин И.П. 
(1992); Белов А.Ф. (1985); Берг А.И. (1965); Бруевич Н.Г. 
(1946, 1976); Бурханов Г.С. (2004); Винтер А.В. (1950); Воз-
несенский И.Н. (1951); Вологдин В.П. (1962); Герман А.П. 
(1950); Горячкин В.П. (1953); Гудцов Н.Т. (1953); Даниле-
вич Я.Б. (2008); Звонков В.В. (1957); Ильичев А.С. (1953); 
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Ишлинский А.Ю. (1984); Кирпичев М.В. (1949); Костен-
ко М.П. (1962); Кочина П.Я. (1977); Кржижановский Г.М. 
(1953); Кулебакин В.С. (1954, 1961); Курленя М.В. (2011); 
Лейбензон Л.С. (1957); Мельников Н.В. (1960, 1979); Мил-
лионщиков М.Д. (2005); Миткевич В.Ф. (1948); Михеев М.А. 
(1967); Некрасов А.И. (1950); Никитин В.П. (1948); Образ-
цов В.Н. (1944); Павлов И.М. (1979); Павлов М.А. (1948); 
Папкович П.Ф. (1987); Патон Б.Е. (1966, 1979); Переде-
рий Г.П. (1948); Петров Б.Н. (1984); Плаксин И.Н. (1962); 
Поздюнин В.Л. (1947); Пугачев В.С. (1987); Расплетин А.А. 
(2013); Ржевский В.В. (1969); Савицкий Е.М. (1988); Сама-
рин А.М. (2002); Седов Л.И. (1959); Сифоров В.И. (1974); Ско-
чинский А.А. (1941, 1947); Спиваковский А.О. (1958); Сре-
тенский Л.Н. (1967); Стечкин Б.С. (1983); Струминский В.В. 
(1993); Сыромятников С.П. (1950); Терпигорев А.М. (1950, 
1958); Трубецкой К.Н. (1993, 2002); Фомин В.М. (2010); Фро-
лов К.В. (1993); Целиков А.И. (1981); Чантурия В.А. (1998); 
Чернышев А.А. (1968); Чижевский Н.П. (1947); Чудаков Е.А. 
(1947); Шевяков Л.Д. (1947, 1959); Шиманский Ю.А. (1958); 
Шухов В.Г. (2004); Юрьев Б.Н. (1964, 1990).

Гуманитарные и общественные науки. Абалкин Л.И. 
(2000, 2005); Аверинцев С.С. (2005); Адоратский В.В. (2014); 
Адрианова-Перетц В.П. (1963); Алексеев В.М. (1991); Алек-
сеев В.П. (2002); Алексеев М.П. (1972); Алексеева Т.И. 
(2009); Анисимов И.И. (1976); Апресян Ю.Д. (2012); Арци-
ховский А.В. (1973); Афанасьев В.Г. (2013); Балашов Н.И. 
(2004); Бельчиков Н.Ф. (1965); Берков П.Н. (1982); Болхови-
тинов Н.Н. (2002); Бонч-Бруевич В.Д. (1958); Бушмин А.С. 
(1990); Виноградов В.А. (1982, 2006); Волгин В.П. (1954); Вы-
шинский А.Я. (1941); Гамзатов Г.Г. (1996, 2001, 2011); Гаспа-
ров М.Л. (2012); Готье Ю.В. (1941); Грабарь И.Э. (1951); Гре-
ков Б.Д. (1947); Деборин А.М. (2013); Державин Н.С. (1949); 
Дружинин Н.М. (1987); Дьяченко В.П. (1982); Ефимов А.Н. 
(1978); Жирмунский В.М. (1965); Иванов В.В. (2007); Ино-
земцев Н.Н. (1981); Кедров Б.М. (1985); Кононов А.Н. (1980); 
Конрад Н.И. (1994); Кудрявцев В.Н. (1996); Лекторский В.А. 
(2014); Лихачев Д.С. (1966, 1977, 1989); Митин М.Б. (1981); 



Молодин В.И. (2008); Мясников В.С. (2003); Нарочниц-
кий А.Л. (1988); Некрасов Н.Н. (1977); Немчинов В.С. (1964); 
Нечкина М.В. (1987); Окладников А.П. (1981); Островитя-
нов К.В. (1962); Панченко А.М. (2007); Пиксанов Н.К. (1968); 
Пиотровский Б.Б. (1990); Покровский Н.Н. (2010); Румян-
цев А.М. (1976); Рыбаков Б.А. (1968, 1978); Самсонов А.М. 
(1970); Сарабьянов Д.В. (2012); Севостьянов Г.Н. (2005); 
Седов В.В. (2004); Сидоров А.А. (1964, 1974); Сказкин С.Д. 
(1967); Солнцев В.М. (1999); Степанов Г.В. (1984); Степа-
нов Ю.С. (2000); Степин В.С. (2013); Струмилин С.Г. (1947, 
1954, 1968); Тарле Е.В. (1949); Титаренко М.Л. (2004); Тих-
винский С.Л. (2000, 2008); Тихомиров М.Н. (1963); Тиш-
ков В.А. (2011); Толстой И.И. (1958); Толстой Н.И. (1993); 
Топоров В.Н. (2006); Трайнин И.П. (1948); Третьяков П.Н. 
(1983); Трубачев О.Н. (1992); Тюменев А.И. (1962); Федорен-
ко Н.П. (1979); Филин Ф.П. (1978, 2007); Францов Г.П. (1974); 
Фролов И.Т. (2004); Фурсенко А.А. (2005); Хачатуров Т.С. 
(1969, 1977, 2006); Храпченко М.Б. (1983); Челышев Е.П. 
(2011); Черепнин Л.В. (1983); Чистов К.В. (1995); Шведо-
ва Н.Ю. (2006); Шишмарев В.Ф (1957); Шунков В.И. (1971); 
Щусев А.В. (1947); Янин В.Л. (2004); Ярцева В.Н. (1993).
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