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В современном научном дискурсе возникает все больше вопросов, связанных
с такой быстро развивающейся сферой, как биоэтика. Высокая динамика
развития медицинских технологий и методов лечения в наше время
предоставляет новые возможности для человечества, и в то же время ставит
вопрос об этической допустимости различных нововведений и процедур.
Актуальность проблематики эвтаназии обуславливается и тем, что она связана
с социальными, философско-этическими, правовыми и религиозными
вопросами, которые напрямую соотносятся с медициной и темой гуманной
смерти. Все это заставляет и общество, и государства задумываться о
легализации и этической допустимости эвтаназии, а также о готовности
общественности и законодательного аппарата к возможным изменениям в
деятельности сферы здравоохранения. В настоящее время представляется
необходимым изучить отношение российских граждан к проблеме эвтаназии,
поскольку общественное мнение является одним из наиболее важных аспектов
в решении данного вопроса относительно допустимости рассматриваемой
процедуры.
Работа фокусируется на актуальной мировой проблеме биоэтики и социологии
здоровья – эвтаназии. В настоящее время все больше и больше дискуссий в
обществе вызывает вопрос легализации эвтаназии и последствий, которое
последуют за этим решением. В данной работе раскрываются этические
дилеммы эвтаназии, связанные со свободой личности, паллиативной
помощью, проблемой отношения врача и пациента, влияниям культурного
фона и осведомленности общества на отношение к данной процедуре, а также
проблема возможности функционирования эвтаназии в рамках возможностей
различных государств. Отношение к эвтаназии может отличаться в
зависимости от нравственных установок того или иного человека, его
религиозных убеждений, воспитания, личного опыта, а также влияния
родителей и общества. Поэтому анализ положений за и против позволяет
представить общее представление о перспективах и допустимости эвтаназии в
рамках определенного общества. Можно сказать, что данное исследование
стремится раскрыть основные аспекты эвтаназии, рассматриваемой с
различных точек зрения.
Отрицательное отношение к эвтаназии чаще всего выстраивается в
соответствии с неправильным представлением о ее сути и цели. Такое
положение дел требует формирования четкого определения эвтаназии и ее
регулирования на всех уровнях. Кроме того, невозможно достичь полного
морального оправдания эвтаназии, так как ценности и убеждения различных
культурных сообществ будут идти вразрез с фундаментальными положениями
эвтаназии. Этическая допустимость эвтаназии выводится из благих
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намерений, которые побуждают на совершение процедуры, из отдельного и
тщательного рассмотрения каждого случая применимости эвтаназии, а также
из этической дилеммы, в которой оказывается современное общество из-за
отсутствия доступной и эффективной альтернативы. Дискуссия вокруг
эвтаназии все еще находит новых сторонников и противников с
оригинальными аргументами и предположениями, которые связаны с
динамично развивающейся наукой, медициной и обществом. Однако на
данный момент можно предположить, что в скором будущей все большее
число людей будет вставать на сторону этической обоснованности эвтаназии.
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