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В данной статье рассматривается концепция город-
ской биоэтики как междисциплинарного направле-
ния, объединяющего биоэтику, урбанистику и об-
щественное здравоохранение. Исследуется генезис 
и эволюция понятия «городская биоэтика» с мо-
мента его первого упоминания в 1997 г. до совре-
менности. В работе наибольшее внимание уделяет-
ся анализу идей городской биоэтики, предложен-
ных американским философом и биоэтиком Дж. 
Блюстейном, а также рассматривается их влияние 
на предметное поле. Городская биоэтика представ-
лена как междисциплинарный подход, который от-
крывает новые перспективы для исследования эти-
ческих проблем в контексте современной урбани-
стической среды. На примерах Москвы и Сингапура 
рассматривается инновационное практическое 
применение городской биоэтики в развитии город-
ских систем здравоохранения. Описываются функ-
ционирование московской Единой медицинской 
информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и 
опыт Сингапура как одного из ведущих умных горо-
дов мира, внедряющего цифровые платформы. 
Анализируются ключевые аспекты городской биоэ-
тики с учётом её роли в развитии умных городов и 
цифровизации здравоохранения. В заключении от-
мечается актуальность и перспективы формирова-
ния предметного поля городской биоэтики, которая 
может сыграть роль в разработке и регулировании 
городской политики, связанной с жизнью и здоро-
вьем людей. 
Ключевые слова: городская биоэтика, урбанисти-
ка, общественное здравоохранение, умные горо-
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ethics, urban studies, and public health. It ex-
plores the genesis and evolution of the term “ur-
ban bioethics” from its first mention in 1997 to 
contemporary interpretations. The study priori-
tizes an analysis of the ideas of American philoso-
pher and bioethicist J. Bluestein on urban bioeth-
ics and their impact on the development of the 
subject area. Urban bioethics is presented as an 
interdisciplinary approach that opens new ave-
nues for investigating ethical challenges within 
the context of modern urban environments. Us-
ing Moscow and Singapore as case studies, the 
article highlights innovative practical applications 
of urban bioethics in advancing urban healthcare 
systems. Moscow is examined through the opera-
tion of the EMIAS system, while Singapore’s expe-
rience as a global leader in smart city develop-
ment and digital healthcare platforms is de-
scribed. Key aspects of urban bioethics are ana-
lyzed, emphasizing its role in the context of 
“smart cities” and the digitalization of healthcare. 
The conclusion underscores the potential rele-
vance and prospects of establishing urban bioeth-
ics as a distinct subject area, which could assume 
a critical role in shaping and regulating urban pol-
icies related to human life and health. 
Keywords: urban bioethics, urban studies, public 
health, smart cities, digitalization of healthcare 
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Введение 

 

Сегодня вопросы биоэтики широко обсуждаются в различных 

контекстах – например, если речь идёт о технологиях, способству-

ющих лечению заболеваний, или о различных способах улучшения 

благополучия человека. Это способствует развитию нескольких 

концептуальных направлений, отражающих комплексность этиче-

ских проблем в контексте технологического прогресса. Среди этих 

направлений выделяются цифровая биоэтика, нейроэтика и город-

ская биоэтика (Urban bioethics). Последнее направление является 

предметом анализа данной статьи. 

Городскую биоэтику, как актуальное направление, можно свя-

зать с глобальными трендами урбанизации. По прогнозам ООН, 

более 60 % мирового населения в 2030 г. будет жить в городах 

(Урбанизация…, 2022, web). Урбанизация является одним из мощ-

ных глобальных процессов, а с ростом доли городского населения 
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и образованием новых городов возникает необходимость рассмат-

ривать фундаментальные аспекты жизни человека – например, здо-

ровье, о котором можно говорить как о комплексной дефиниции, 

подразумевающей психический и физический аспекты. Подход 

к конструированию городского пространства является важным 

в свете проблемы «городского здоровья», так как пространство 

влияет на биологические, психологические и экзистенциальные 

аспекты человеческой жизни. 

Проблематика городской биоэтики включает в себя рассмотре-

ние следующих вопросов: структура городской среды, в которой 

можно проследить этические аспекты распределения медицинских 

ресурсов в городах; влияние городской среды на здоровье населе-

ния и связанные с этим этические дилеммы; этические проблемы 

внедрения умных технологий в городскую инфраструктуру здраво-

охранения; вопросы социальной справедливости в плане доступа 

к медицинским услугам.  Данная концепция не только фиксирует 

биоэтический контекст городской жизни, но и может рассматри-

ваться как инструмент, поддерживающий заботу гражданина о себе 

в рамках городской системы здравоохранения. 

В данной статье хотелось бы продемонстрировать, что биоэтика 

в начале XXI в. не ограничивается клиническими вопросами, но и 

то, что нельзя игнорировать комплекс проблем, связанных с быст-

рым ростом городских агломераций, поскольку их инфраструктура 

и ее организация оказывают влияние на благополучие человека. 

Городская биоэтика стремится к интеграции медицинской и эко-

логической биоэтики, уделяя особое внимание влиянию городской 

среды на здоровье населения. Кроме того, она рассматривает роль 

архитектуры и городского планирования с точки зрения обще-

ственного здоровья, что подчёркивает её междисциплинарный ха-

рактер и значимость для современного общества. 

 

Концепции городской биоэтики и истоки термина.  

 

Одно из первых задокументированных употреблений термина 

«городская биоэтика» произошло 26 февраля 1997 г. В этот день на 

юридическом факультете Фордхэмского университета (Нью-Йорк, 

США) состоялся 6-й ежегодный симпозиум Центра Стайна по со-

временным городским проблемам. Мероприятие «Городская биоэ-

тика: Симпозиум по вопросам здравоохранения, бедности и авто-

номии» стало площадкой для обсуждения проблем биоэтики в кон-

тексте урбанистических исследований и социальной политики. 

По результатам конференции был опубликован сборник докладов 

участников, которыми являлись учёные, получившие признание 

в области биоэтики и политики здравоохранения. Фордхэмский 

университет, поясняя название симпозиума, представил городскую 

этику как попытку слияния двух различных областей: «Биоэтики 

и политики здравоохранения, с одной стороны, и критического изу-
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чения юридических прав городского и неблагополучного населе-

ния, с другой. Такое слияние, хотя и является вполне естественным, 

но недостаточно изучено» (Cooper, Zipursky, 1997, p. 663). Авторы 

докладов фокусировались на вопросах распределения ресурсов 

здравоохранения, правах ВИЧ-инфицированных, эвтаназии, рас-

смотрение которых, как отмечалось, усложняется «расовым, ген-

дерным, классовым, возрастным и инвалидным разнообразием го-

родских сообществ» (Cooper, Zipursky, 1997, p. 664). Симпозиум 

стал междисциплинарной площадкой, которая объединяла усилия 

специалистов из разных областей: этиков, правоведов, врачей 

и других экспертов в области общественного здравоохранения. 

Участники совместно обсуждали вопросы, касающиеся определе-

ния понятия «неблагополучие», вопросы предоставления необхо-

димых медицинских услуг маргинальным группам населения, 

а также обеспечения автономии и конфиденциальности лиц, жи-

вущих с ВИЧ-инфекцией. 

В начале 2000-х гг. теоретический фундамент городской биоэ-

тики заложил Джеффри Блюстейн, доктор философии, член Центра 

Гастингса (аналитический центр по биоэтике в США), а также член 

Нью-Йоркской медицинской академии. Он сравнил её с клиниче-

ской биоэтикой и определял как «руководство по проблемам в го-

родских условиях» (Blustein, 2001, p. 7). Блюстейн выделил две ос-

новные цели городской биоэтики. Первая цель состоит в том, чтобы 

вернуть внимание общественности к биоэтическим проблемам, ко-

торые «забылись в городских условиях» (Blustein, 2001, p. 7). 

Он обозначил три проблемы, которые особенно актуальны для 

начала XXI в.: воздействие социально-экономического неравенства 

на здоровье, этические вопросы общественного здравоохранения и 

влияние социума на отношения врача и пациента. В дальнейшем 

данные вопросы приобрели актуальность благодаря цифровизации 

системы здравоохранения, появлению девайсов и алгоритмов, кото-

рые помогают следить за здоровьем, а также пандемии 2020 г. 

Вторая цель городской биоэтики состоит в постановке теорети-

ческих и методологических вопросов в рамках современной биоэ-

тической парадигмы. Развивая эту мысль, Блюстейн акцентирует 

внимание на понятии «город», критически важном для установле-

ния теоретической и концептуальной взаимосвязи городской биоэ-

тики. По его мнению, чёткое определение данного понятия позво-

лит разграничить специфические задачи, решаемые в рамках этой 

субдисциплины, и тем самым поспособствует её дальнейшей инсти-

туционализации и развитию собственного методологического аппа-

рата (Blustein, 2001, p. 12). Таким образом, одна из ключевых задач 

состоит в биоэтическом описании и определении города. Следует 

отметить, что в научно-исследовательской литературе о городской 

биоэтике не предпринимались попытки решить эту задачу, обозна-

ченную Дж. Блюстейном. 
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Если говорить о развитии городской биоэтики как самостоя-

тельного направления, то аргумент Блюстейна заключается в том, 

что она может способствовать более эффективному решению эти-

ческих дилемм, возникающих на стыке урбанистики, медицины 

и экологии. Это особенно актуально в контексте ускоренной урба-

низации и на фоне увеличения числа мегаполисов по всему миру. 

В 2004 г. вышла другая статья Блюстейна, написанная в соав-

торстве с А. Р. Флейшманом. В ней авторы давали следующее 

определение: «Городская биоэтика – это исследовательское направ-

ление (биоэтики), изучающее вопросы, проблемы и конфликты, 

связанные с медициной, научными исследованиями, системой здра-

воохранения и экологией, которые возникают в условиях городской 

среды» (Blustein, Fleischman, 2004, p. 1198). 

В этой же статье авторы говорят, что городская биоэтика акцен-

тирует внимание на проблеме ценностей в мультикультурном кон-

тексте города: «Вопросы, связанные с социальной справедливостью 

и проблемы общественного здравоохранения, могут выявить кон-

фликт между правами личности и общественным благом» (Blustein, 

Fleischman, 2004, p. 1198). 

Особое внимание в рамках городской биоэтики следует уделять 

уязвимым группам населения: малоимущим, пожилым людям, ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья. Городская среда 

может усугублять существующее социальное неравенство в плане 

доступа к медицинской помощи и к здоровому образу жизни. 

После этой работы Блюстейна и Флейшмана и до 2020 г. значи-

мых научных публикаций, специально посвящённых городской 

биоэтике, не появилось. На основании этого можно сделать вывод 

о том, что концепт «городская биоэтика» не получил признания. 

Возрождение интереса к городской биоэтике произошло в 2020 

г. благодаря работе философа и биоэтика Х. Губенко. В своей ста-

тье она обращается к забытому1 направлению городской биоэтики и 

даёт следующее пояснение данному концепту: «Городская биоэтика 

раскрывает (объясняет), каким образом в городе формируется осо-

бое «трансцендентальное пространство» - это пространство смыс-

лов и взаимодействий, которое возникает благодаря объединению 

разнообразных подходов и знаний из философии, медицины, архи-

тектуры, искусства, социологии и других дисциплин. Через инте-

грацию этих разнородных областей с биоэтическими и граждан-

скими ценностями, городская биоэтика создаёт условия для разви-

тия гибких коммуникативных навыков» (Hubenko, 2020, p. 177).  

Сегодня перспективным направлением исследований в области 

городской биоэтики является изучение того влияния, которое циф-

ровизация городской среды оказывает на здоровье и благополучие 

жителей. Это направление рассматривает этические проблемы, свя-

 
1 Так как после 2004 г. публикационный индекс данного понятия на PubMed отсут-
ствует. 



 Anastasia V. Turkova. The Concept of Urban Bioethics… 

110  

  

занные с использованием больших данных в городском здраво-

охранении, вопросы конфиденциальности и защиты персональных 

медицинских данных. 

 

Городская биоэтика как междисциплинарная  

область исследований 

 

Городская биоэтика представляет собой инновационное меж-

дисциплинарное направление, объединяющее традиционные обла-

сти биоэтики – медицинскую и экологическую – в контексте урба-

нистической среды. Она направлена на решение комплексных эти-

ческих проблем, которые возникают в современных городах с их 

высокой плотностью населения и интенсивным техногенным воз-

действием. Стоит выделить три ключевые сферы, в которых актуа-

лизируется городская биоэтика как междисциплинарная область: 

экология, городское планирование, социальная ответственность 

в вопросах, связанных со справедливостью.  

Можно наблюдать, как экологическая составляющая городской 

биоэтики приобретает особую значимость в свете растущего пони-

мания того, какое влияние окружающая среда оказывает на физи-

ческое и психическое здоровье городского населения. Историче-

ские события, – например, экологическая катастрофа в Минамате 

(Япония, 1956 г.), вызванная отравлением метилртутью, – демон-

стрируют, насколько важной является экологическая ответствен-

ность в контексте здоровья местных жителей (Hachiya, 2006). 

В рамках городской биоэтики существуют исследования, по-

свящённые влиянию архитектуры и городского планирования 

на здоровье жителей. Ряд исследователей утверждают, что градо-

строительные решения оказывают существенное воздействие на 

психическое благополучие людей (Голдхаген, 2021). 

Теоретические подходы к городской биоэтике демонстрируют 

разнообразие акцентов. Так, Дж. Блюстейн фокусирует внимание 

на аспектах социальной ответственности, распределении ресурсов 

и проблеме справедливости. В то же время в другом теоретическом 

исследовании  городская биоэтика рассматривается через призму 

индивидуализма и подчёркивается принцип автономии в условиях 

социального давления городской среды (Hubenko, 2020). 

Городская биоэтика стремится к синтезу биомедицинской этики 

и экологических аспектов, которые касаются охраны здоровья го-

родского населения, и уделяет особое внимание защите интересов 

уязвимых групп, в том числе лиц с ограниченными возможностя-

ми. При этом возникает этическая дилемма – необходимо сделать 

выбор между популяционным подходом к общественному здраво-

охранению и необходимостью учитывать индивидуальные права 

и потребности людей. 
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Городская биоэтика, следовательно, не просто предстаёт под-

разделом биоэтики, но и рассматривается как перспективное 

направление для развития биоэтической теории и практики в це-

лом. Она требует критического переосмысления традиционных 

биоэтических принципов и методологий в уникальном контексте 

городской жизни. 

 

Ключевые аспекты городской биоэтики в умных городах.  

Опыт Москвы и Сингапура 

 

Развитие современных агломераций связано с внедрением циф-

ровых технологий в различные сферы городской жизни. Одной из 

них является здоровье и система здравоохранения.  

Цифровые технологии способствуют отслеживанию, фиксации 

и предотвращению рисков, тем самым улучшая здоровье горожан. 

К рискам относятся: угроза конфиденциальности данных, цифро-

вое неравенство, проблема прозрачности в принятии решений, ко-

гда задействуется ИИ, или правовой ответственности при исполь-

зовании цифровых технологий в здравоохранении. Эти риски мож-

но охарактеризовать как социальные. Но, помимо этого, можно 

говорить и о психологических рисках, которые связаны с пробле-

мой безопасности и ростом опасений относительно сохранности 

персональных данных. Концепция умных городов включает в себя 

комплексную оценку качества жизни горожан, в которой здоровье 

играет ключевую роль. Интересно отметить, что в рамках Smart 

City Index здоровье не рассматривается как изолированный показа-

тель, а измеряется в своей связи с благополучием населения (ISUI, 

2023, web).  

Концепция умного города возникла в результате развития тех-

носферы. Цифровизации, как было упомянуто, сопутствуют про-

блемы биобезопасности и кибербезопасности, связанной с конфи-

денциальностью медицинской информации и этичным использова-

нием биометрических данных. 

В умных городах цифровые технологии играют ключевую роль 

в создании интегрированных систем здравоохранения. Эти систе-

мы используют данные из различных источников, включающих 

мобильные устройства, сенсорные сети и интернет вещей (IoT, In-

ternet of Things), для формирования полного представления о здо-

ровье населения. Это позволяет не только реагировать на суще-

ствующие проблемы, но и прогнозировать потенциальные риски, 

что соответствует превентивному принципу современной медици-

ны. Более того, использование цифровых технологий в городском 

планировании способствует созданию среды, благоприятной для 

физического и психического здоровья жителей. Это достигается 

путём оптимизации городской инфраструктуры, создания зелёных 

зон и поощрения активного образа жизни (Lin et al., 2019, web). 
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Городскую биоэтику в умных городах можно представить как 

многогранную тему, затрагивающую ряд ключевых вопросов на 

пересечении технологизации, урбанистики и этики. Проанализиро-

вав научно-академическую литературу, можно выделить несколько 

ключевых аспектов городской биоэтики в умных городах. Во-

первых, проблема конфиденциальности и защиты данных. Умный 

город – это пространство, построенное при помощи цифровых тех-

нологий. Сбор и использование персональных данных жителей 

умных городов через сенсоры и устройства интернета вещей вызы-

вает серьёзные вопросы о праве на неприкосновенность частной 

жизни (Kitchin, 2016). Поэтому существует потребность найти ба-

ланс между использованием данных для оптимизации городских 

процессов и защитой личной информации горожан. Во-вторых, 

проблемы социальной справедливости и инклюзивности. Умные 

города должны развиваться с учётом принципов социальной спра-

ведливости, но их технологии могут усугубить существующее не-

равенство или создать новые формы дискриминации. Проблемы 

социальной справедливости, которые в рамках городской биоэтики 

развивали Блюстейн и Фишман, здесь пересекаются с проблемой 

автономии, которая была поднята позже Губенко. В-третьих, кон-

цепция умных городов связана с идеями устойчивого развития 

и экологической этикой. Важно, чтобы технологии умного города 

использовались не только для оптимизации процессов, но и для 

продвижения ответственных экологических практик. Умные горо-

да должны решать проблемы, связанные с изменением климата, 

быстрым ростом населения, политической и экономической неста-

бильностью, и использовать при этом экологически ответственные 

практики, которые основываются на разумном потреблении и рас-

пределении природных и энергетических ресурсов (Toli, Murtagh, 

2020). 

Комплексный подход к модернизации демонстрирует отече-

ственный опыт развития цифрового здравоохранения и технологий 

умного города в Москве. В этом отношении центральным элемен-

том выступает внедрение Единой медицинской информационно-

аналитической системы (ЕМИАС), которая представляет собой 

интегрированную платформу управления медицинскими данными 

(Цифровые сервисы…, 2022, web). ЕМИАС охватывает миллионы 

электронных медицинских карт и структурированных медицин-

ских документов и служит фундаментом для создания целостной 

цифровой экосистемы здравоохранения. Данная система не только 

оптимизирует оказание медицинской помощи и расширяет сферу 

предоставления бесплатных медицинских услуг, но и создаёт базу 

для аналитических исследований в области общественного здраво-

охранения (Бацина, Попсуйко, Артамонова, 2020). 

Урбанизация влияет на одну из фундаментальных проблем био-

этики – взаимоотношения врача и пациента. В городах качество 
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коммуникации пациентов со своими врачами является более низ-

ким по сравнению с сельскими районами (Wallace et al., 2008). 

Быстрый темп коммуникации исключает вовлечённость врача, что 

приводит к снижению доверия со стороны пациента. Кроме этого, 

из-за цифровизации происходит метаморфоза роли врача. Благода-

ря системе ЕМИАС пациент получает доступ к своим электронным 

медицинским картам и результатам обследований, а при возникно-

вении вопросов может в любой момент получить пояснение и ре-

комендацию цифрового консультанта. В этой ситуации врач осво-

бождается от рутинных задач. 

Стратегическое планирование развития системы здравоохране-

ния Москвы до 2030 г. свидетельствует о последовательном подхо-

де к модернизации и интеграции медицинских услуг в концепцию 

умного города. Это создаёт предпосылки для междисциплинарных 

исследований на стыке урбанистики, медицины и информацион-

ных технологий (Программа развития…, 2024, web). 

Одним из ключевых аспектов здесь является эффективное 

управление средой умных городов и внедрение в неё технологий 

медицинской помощи, примером чего может служить опыт Синга-

пура в рамках инициативы «Умная нация» 2014 г. (Lee et al., 2016, 

web). Данная программа представляет собой комплексный подход 

к решению актуальных проблем здравоохранения,  таких как рост 

распространённости хронических заболеваний и демографическое 

старение населения. Характерной чертой программы выступает 

интенсивное внедрение инновационных технологий в сферу здра-

воохранения. Центральным элементом является разработка цифро-

вого портала здравоохранения HealthHub, обеспечивающего граж-

данам доступ к персонализированной медицинской информации 

и услугам. Кроме этого, значительные усилия направлены на раз-

витие робототехники и вспомогательных технологий, ориентиро-

ванных на поддержку пожилого населения и лиц с ограниченными 

возможностями. 

В описании стратегии Сингапура также предусматривалось ши-

рокомасштабное внедрение телемедицины и носимых устройств, 

отслеживающих здоровье. Планировалась интеграция фитнес-

трекеров, смарт-часов и умной одежды в систему мониторинга со-

стояния здоровья пациентов. Эти устройства не только нацелены 

на регистрацию ключевых физиологических параметров: артери-

ального давления, частоты сердечных сокращений, температуры 

тела, но и призваны передавать эти данные через Интернет меди-

цинским специалистам или членам семьи пациента. 

Сегодня проект «Умная нация» занимается широким внедрени-

ем вспомогательной робототехники, распространением программы 



 Anastasia V. Turkova. The Concept of Urban Bioethics… 

114  

  

Healthy 365!2, развитием телемедицины и другими направлениями. 

Портал HealthHub позволяет жителям Сингапура отслеживать свои 

медицинские данные, даёт доступ к лекарственным рецептам, по-

могает планировать визиты к врачу и оплачивать медицинские 

расходы (Smart Health Initiatives, 2025, web).  

Опыт Сингапура демонстрирует интегрированный подход 

к внедрению технологий здравоохранения в экосистему умного 

города. Этот подход предполагает как развитие цифровой инфра-

структуры, так и претворение в жизнь инновационных решений, 

касающихся мониторинга и поддержания здоровья населения. 

Этические города являются одновременно и целью, и средством 

в сохранении жизни в целом. Эта мысль отсылает нас к идеям 

В. Р. Поттера, которые внесли значительный вклад в развитие кон-

цепции глобальной биоэтики. Поттер подчёркивал необходимость 

создания «Совета по вопросам будущего», который бы интегриро-

вал научные факты, ценности и нормы для принятия этически 

обоснованных решений в масштабах планеты (Potter, 1988). Эта 

концепция перекликается с идеей устойчивых городов, которая 

включает не только экологические, но и социальные аспекты раз-

вития. Поттер рассматривал биоэтику как инструмент для дости-

жения «приемлемого (удовлетворительного, угодного) выжива-

ния» человечества в гармонии с природой. В контексте городского 

развития это означает создание среды, которая не только миними-

зирует негативное воздействие на экосистемы, но и способствует 

благополучию всех жителей, включая будущие поколения. 

 

Заключение 

 

Биоэтика в целом представляет собой набор ориентиров и ин-

струментов для решения вопросов, затрагивающих непосредствен-

но жизнь и интересы людей. Она выступает своего рода картой, 

направляющей нас на этом пути. 

Концепт городской биоэтики позволяет обратить внимание на 

интеграцию знаний из ряда областей: урбанистики, социологии, 

медицины, этики и политологии. В рамках этого междисциплинар-

ного направления становится возможной разработка этических 

принципов и рекомендаций для решения сложных проблем, возни-

кающих на стыке онтологических и аксиологических аспектов го-

родского существования. Концепт городской биоэтики открывает 

новые горизонты для переосмысления взаимоотношений между 

человеком, технологиями и городом. 

В контексте развития умных городов городская биоэтика при-

обретает особую значимость, что проявляется в определении эти-

 
2 Healthy 365! – программа, которая направлена на мониторинг и развитие здоровых 

привычек через игровой формат, позиционируется как цифровой компаньон. Она 
является одной из инициатив проекта «Умная нация». 
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ческих вызовов, связанных с цифровизацией здравоохранения и 

использованием больших данных. Опыт Москвы и Сингапура де-

монстрирует разные ракурсы внедрения интегрированных систем 

городского здравоохранения.  

Дальнейшее развитие городской биоэтики связано с разработ-

кой этических стандартов для умных городов, которые опирались 

бы на баланс технологического прогресса и человеческих ценно-

стей. Важным направлением является также интеграция идей 

устойчивого развития и экологической этики в концепцию город-

ской биоэтики. 

Если городская биоэтика найдёт своих последователей, то она 

может стать областью исследований, формирующих этически 

обоснованную политику в области городского планирования 

и здравоохранения. Эти исследования помогут обеспечить спра-

ведливый доступ к медицинским услугам, минимизировать нега-

тивное воздействие городской среды на здоровье населения, регу-

лировать применение новых технологий и защитить права человека 

в быстро меняющихся урбанистических условиях. 

В контексте растущей урбанизации и глобальных вызовов 

XXI в. городская биоэтика может стать ключевым инструментом 

для достижения диалектического единства между технологическим 

прогрессом и гуманистическими ценностями. Она помогает созда-

нию городов, которые не только удовлетворяют материальные по-

требности жителей, но и могут повысить качество жизни, способ-

ствовать её продлению. 
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