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В статье представлен обзор современных теорий морального выбора, анализируются результаты
изучения нейробиологических основ морали с применением нейровизуализационных и нейрофи-
зиологических технологий. Рассматривается предполагаемый потенциальный вклад различных
структур головного мозга и взаимосвязь нейрональных сетей с особенностями морального поведе-
ния. Анализируются данные нейровизуализации процесса принятия моральных решений, в резуль-
тате показано, что совершение морального выбора сопровождается определенной динамикой акти-
вации сети мозговых структур, главным образом связанных с эмпатией, функционированием моде-
ли психического, когнитивным познанием и эмоциями. Абсолютно специфичных для решения
моральных дилемм областей мозга не выявлено, однако формирование моральных компетенций
предполагает активацию ряда мозговых структур, в частности, префронтальной и поясной коры,
миндалины.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия наблюдается устой-

чивый рост интереса к нейровизуализационным
исследованиям морального поведения, проблема
приобретает новую глубину и актуальность в свя-
зи с постоянными стремительными изменениями
социальной, экономической, культурной сфер
жизни. Ситуации, в которых необходимо прини-
мать решение, делать выбор, в том числе мораль-
ный, все более лишаются ценностных ориентиров
и определенности. Дилемма – это положение, при
котором выбор одного из двух противоположных
решений одинаково затруднителен. Интерес к
проблемам морали и моральных решений в пси-
хологии и нейропсихологии особенно возрос в
последнее время [17]. Существует множество ме-
та-анализов, посвященных факторам, определя-

ющим моральный выбор человека, где в качестве
детерминант рассматриваются ценностные ори-
ентации [12, 31, 32], личностные характеристики
[29, 54, 55], возраст человека [39]. Решения могут
приниматься в зависимости от этической систе-
мы страны, в которую человек погружен [57],
ментальности социума, опосредоваться отноше-
нием к неопределенности [7, 8, 10, 36], и даже за-
висеть от настроения и эмоций [30, 41]. Значитель-
ный скачок в междисциплинарных исследованиях
морального выбора обеспечивается сегодня ко-
гнитивными нейронауками, оснащенными совре-
менными инструментами и новыми технологиями
изучения структуры и функций мозга человека.
Накопленный эмпирический материал, однако,
весьма неоднороден, в связи с чем авторы недав-
него масштабного мета-анализа задаются вопро-
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сом, не являются ли причиной этого – различие
самих моральных задач, которые ставятся перед
испытуемыми [18]. Разнообразие вариантов ди-
зайна нейровизуализационных исследований (в
части, характера стимулов, набора измеряемых
переменных и пр.) подчеркивают также и другие
авторы [13]. В предлагаемой работе мы рассмот-
рим результаты современных исследований цере-
бральных коррелятов морального выбора, уделив
особое внимание основам вынесения моральных
суждений с позиции нейронаук, попытаясь сум-
мировать эти результаты, используя, главным об-
разом, нейровизуализационную лексику.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОРАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ: ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Результаты ранних исследований, посвящен-
ных нейровизуализации процесса принятия мо-
ральных решений, продемонстрировали участие
в моральном поведении префронтальной коры.
Впоследствии было установлено, что действия,
имеющие характер личной отнесенности, акти-
вируют структуры в регионах, связанных с аффек-
тивной оценкой (вентромедиальная префронталь-
ная кора); при этом автоматические интуиции, но-
сящие аффективный характер, “пересиливают”
утилитаристские суждения [19, 40, 60]. Было пока-
зано, что при решении моральных дилемм в про-
цессе сложных рассуждений в подавляющем
большинстве случаев у респондентов возникают
ожидаемые эмоции, причем негативного реги-
стра. Чем активнее при этом префронтальная ко-
ра, тем выше вероятность, что выбор будет сделан
с точки зрения полезности и практичности [5, 35,
48] (рис. 1). Это объясняется тем, что основными
функциями префронтальной коры являются
оценка и разделение противоречивых мыслей и
мотивов, выбор между ними, дифференциация и
интеграция объектов и понятий, прогнозирова-
ние последствий выбранных действий и их кор-
ректировка в соответствии с желаемым результа-
том, эмоциональной регуляцией и волевым кон-
тролем.

В уже упомянутом мета-анализе Eres et al.,
обобщающем результаты исследований с сово-
купной выборкой в 1963 человека, также было об-
наружено, что в ситуации морального выбора си-
стематически активируется ряд отделов мозга,
включая срединные области префронтальной ко-
ры, височно-теменной узел, предклинье и левое
миндалевидное тело [18].

В мета-анализе Garrigan et al. показано, что как
самостоятельное принятие моральных решений,
так и суждения о степени моральности поведения
другого человека, вызывают у испытуемых ответ
участков серого вещества левой средней височной,
поясной и средней лобной извилин. Специфич-
ным для ситуации морального выбора оказалось

включение правых средней височной извилины и
предклинья [20].

В обзоре Dixon, Christoff подчеркивается роль
латеральной префронтальной коры в придании
ценности абстрактным идеям – таким как чест-
ность, хорошая репутация, моральность, религи-
озность и т.д. Авторы связывают это с тем, что дан-
ная церебральная область обеспечивает успешное
применение правил вида “если…, то…” и, по су-
ти, является субстратом оперантного научения.
Поскольку стремление к честности и моральному
поведению имеют преимущества в долгосрочной
перспективе, дорсолатеральная префронтальная
кора “отстаивает интересы” этих абстрактных
идей в ситуации выбора [16].

Reniers et al. (2012) в своих работах выделили
ряд зон головного мозга, активация в которых бы-
ла специфична для морального выбора: медиаль-
ную и дорсолатеральную префронтальную кору,
нижнетеменную дольку, предклинье и надкрае-
вую извилину [47]. Авторы рассматривают эти
структуры как части системы, организующей тео-
рии сознания, сети эмпатии и сети, работающей
по умолчанию (default mode network), также за-

Рис. 1. Префронтальная кора и отделы мозга, связан-
ные с эмоциями: 1 – орбитофронтальная кора, 2 –
латеральная префронтальная кора, 3 – вентромеди-
альная префронтальная кора, 4 – лимбическая систе-
ма (рисунок с сайта thebrain.mcgill.ca) [29]. В исследо-
вании приняли участие шесть пациентов, которые в
зрелом возрасте получили двусторонние повреждения
вентромедиальной префронтальной коры (ВМПК).
Показано, что такие пациенты при вынесении мо-
ральных суждений руководствуются только разумом,
то есть “утилитарными” соображениями о наиболь-
шем совокупном благе. Эмоциональные механизмы,
руководящие поведением вопреки рассудочным до-
водам, у этих людей не функционируют. Полученные
результаты говорят о том, что в норме моральные
суждения формируются под влиянием не только со-
знательных умозаключений, но и эмоций.
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действующей медиальную лобную, медиальную
теменную и постеролатеральную теменную кору.
К известным функциям этой системы относят
ментальную деятельность, имеющую отношение
к самому субъекту, автобиографическую память и
рефлексию, основанную на прошлом опыте. Как
показало проведенное Рениерсом c соавторами
исследование, во время принятия моральных ре-
шений не происходит активации всей системы по
умолчанию как единой целостности, а активируют-
ся отдельные ее компоненты, что позволяет пред-
положить их участие в других сетях, связанных со
специфическими ментальными процессами – к
примеру, моделью психического. В контексте
данного исследования в рамках “модели психи-
ческого” развиваются такие значимые для про-
цесса принятия моральных решений механизмы,
как способность выстраивать образ себя, оцени-
вать свои действия с позиций другого, соотносить
их с ожиданиями социального окружения, а также
способность оценивать поступки других людей.
Таким образом, автор полагает, что моральные
решения связаны с работой церебральных си-
стем, организующих внутренний, личный опыт
испытуемых. Заметим также, что активация у ис-
пытуемых небольшого латерального участка в
дорсомедиальной префронтальной коре в задачах
на прогнозирование хода мыслей другого челове-
ка (особенно – непохожего на самого участника
по взглядам и убеждениям) была связана с аль-
труистичным, просоциальным поведением [38].
Показано, что этот регион ассоциирован с уров-
нем эмпатии, что может определять ее как на одну
из переменных, формирующих просоциальный
стиль поведения.

Большинство работ интересующей нас обла-
сти в качестве парадигмы использовали набор
стандартных моральных дилемм в классическом
виде или с некоторыми изменениями. Согласно
Overman et al. (2011), решение моральных дилемм
может увеличивать у женщин показатели Iowa
Gambling Test, вероятно, за счет большего вклю-
чения в работу дорсолатеральной префронталь-
ной коры. Однако последующие исследования не
подтвердили существование этого эффекта, а
предположения о его нервных механизмах оказа-
лись исключительно гипотетическими [44]. Shen-
hav, Greene (2010) изучали решения моральных
дилемм, добавив в них еще одну переменную –
вероятности смерти людей в случае того или ино-
го выбора. Оказалось, что к этим вероятностям
наиболее чувствительна передняя кора островка
головного мозга, а соотношение пожертвован-
ных/спасенных жизней коррелирует с активно-
стью вентромедиальной префронтальной коры и
вентрального полосатого тела [53].

Коллектив Greene et al. (2001) сделал попытку
рассмотреть эмоциональные корреляты мораль-
ного выбора, разделив известные дилеммы на

личные и безличные. В безличных испытуемые
более охотно соглашались пожертвовать жизнью
одного человека, чтобы спасти нескольких, и
быстрее принимали положительные решения;
для личных ситуация была обратной. В этом слу-
чае, по данным фМРТ, дополнительно активиро-
вались объемы мозгового вещества в средней лоб-
ной, задней поясной и угловой извилинах обоих
полушарий при недостаточной интенсивности
сигнала в некоторых областях правой средней
лобной извилины и билатеральной теменной коры
[20]. Заметим, что выводы о повышенной эмоцио-
нальной вовлеченности участников при решении
личных моральных дилемм подтверждаются только
косвенно, по перечню задействованных структур
мозга, не являющихся к тому же ключевыми цен-
трами эмоциональной сети. Аналогичное деле-
ние моральных дилемм использовала группа Han
et al. (2014) в своем кросскультурном исследова-
нии: испытуемые из США характеризовались
большей активацией головного мозга в ответ на
личные, а участники из Кореи – на безличные вы-
боры. Максимума это различие достигало билате-
рально в области передней поясной извилины.
В сравнении личных моральных дилемм и задач
без морального содержания в группе корейцев
также был зафиксирован небольшой кластер ак-
тивности в правой скорлупе чечевицеобразного
ядра [25, 26]. В представленных исследованиях
задняя поясная извилина (BA 31), область, свя-
занная с эмоциями, активировалась только во
время решения личных суждений [20–22]. Необ-
ходимо отметить, что в отличие от стимулов, ис-
пользуемых в других исследованиях морали, в мо-
ральных сценариях Greene, Sommerville, et al. часто
упоминаются члены семьи или близкие друзья.
Таким образом, можно предположить, что акти-
вация задней поясной извилины связана преиму-
щественно с участием в моральных рассуждениях
эмоционально-нравственного компонента, есте-
ственно возрастающего, когда речь идет о близ-
ких людях [21].

ИЗУЧЕНИЕ МОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
НА МОДЕЛЯХ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ.

Еще один раздел исследований – это изучение
процесса моральной оценки как здоровыми ре-
спондентами, так и лицами с различной по выра-
женности патологической симптоматикой.
В частности, согласно Luo et al. (2006), демон-
страция испытуемым особенно очевидных нару-
шений закона с заданием определить степень леги-
тимности предъявленных на фотографии действий
приводила к активации правого миндалевидного
комплекса и вентромедиальной орбитофронталь-
ной коры [37]. В исследовании Grossman et al.
(2010) респондентам предлагались описания мел-
ких проступков и правонарушений, каждое из
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них дополнительно могло снабжаться оправдыва-
ющими или усугубляющими обстоятельствами,
например, “Проехать на красный свет в 2 ч ночи,
видя, что на перекрестке стоит полицейская ма-
шина” и “Проехать на красный свет в 2 ч ночи,
чтобы скорее отвезти в больницу ребенка в кри-
тическом состоянии”. От участников требовалось
оценить, насколько такое поведение приемлемо.
У здоровых людей за учет отягчающих обстоя-
тельств отвечала вентромедиальная префрон-
тальная кора. У лиц с лобно-височной деменцией
(дегенерация коры мозга выявлялась в том числе
и в названной области) чувствительность к такой
информации, осложняющей ситуацию, была
меньше [24].

Рассматривая проблему морального выбора в
междисциплинарном формате Shabalin, Pervushi-
na (2017) отмечают, что ранние повреждения пре-
фронтальной коры влияют на развитие социаль-
ных когниций и эмоций, формируя дефицит эмо-
ционального и морального поведения. При
психопатиях обнаруживается уменьшение объе-
ма серого вещества в префронтальных областях
головного мозга, а также нарушение функциони-
рования миндалины [52, 61]. Характерным след-
ствием повреждения вентральной префронталь-
ной коры является увеличение вероятности нару-
шения моральных норм: двустороннее поражение
вентральной префронтальной коры приводит к
росту утилитаристских суждений в сложных мо-
ральных сценариях выбора. И лица с психопати-
ческими нарушениями, и лица с повреждениями
вентромедиальной фронтальной коры обычно
демонстрируют сохранность неэмоциональных
суждений и нарушения в сфере эмоциональной
переработки, моральных эмоций, анализа обсто-
ятельств рассуждений и поведения. При этом лю-
ди с личностными расстройствами способны в
совершенстве отличать “правильное” поведение
от “неправильного”, не обращая на это внима-
ние, равно как и на последствия своего амораль-
ного поведения по отношению к себе и другим.
Это позволяет предположить, что у них нарушено
моральное поведение при сохранности способно-
сти к принятию правильного выбора [19, 47]. Сле-
дует подчеркнуть, что моральный выбор – это
вынужденный выбор между несколькими амо-
ральными деяниями, уровень аморальности ко-
торых трудно сравнить, как и невозможно опре-
делить “моральную норму” в контексте заявлен-
ной проблемы. Поэтому здесь и далее понятие
“аморального” поведения мы отметим кавычками,
поскольку в контексте решения моральных ди-
лемм оно носит относительный характер: поле
его строго не выстроено и напрямую зависит от
личностного, социального, эмоционального и
культурного контекстов.

В большой группе заключенных мальчиков-
подростков при просмотре ими изображений, со-

держащих нарушения морали, выраженность
симптомов расстройства поведения обратно кор-
релировала с ответом передней височной области.
У испытуемых с серьезным нарушением эмпатии
активность правой миндалины была негативно
связана с серьезностью проступка (по собствен-
ным оценкам участников) на иллюстрации, у ре-
спондентов с нормальной эмпатией корреляция
принимала позитивные значения [27].

de Achával et al. (2013) показали, что в ситуации
морального выбора лица с диагнозом шизофре-
нии и их здоровые сиблинги не отличаются от
людей без семейной истории этого заболевания
по пропорции утилитарных и деонтологических
(ориентированных на соответствие нравствен-
ным нормам) решений. При этом фМРТ-иссле-
дование продемонстрировало большую актива-
цию правого гиппокампа у здоровых участников,
а верхней и нижней лобной извилин – у испытуе-
мых с данной нозологией и их братьев и сестер.
Общим для всех трех групп было включение в си-
туацию морального выбора небольших участков
внутри вентромедиальной и дорсолатеральной
префронтальной коры [11].

Koenigs M. c соавторами провел междисци-
плинарное исследование пациентов с поврежде-
ниями в области вентромедиальной префрон-
тальной коры [35]. Оказалось, что при полной со-
хранности интеллекта испытуемые неспособны
испытывать чувства вины и стыда. В ходе экспери-
мента пациентам демонстрировались видеомате-
риалы, содержащие сцены страдания других лю-
дей, при этом у них практически отсутствовали
физиологические реакции, свидетельствующие
об эмоциональных переживаниях: предъявление
“дилемм вагонетки” испытуемым не приводило к
обнаружению разницы между ситуациями не-
преднамеренного нанесения ущерба и преднаме-
ренного использования жертвы для спасения
других. В процессе решения моральных дилемм
они руководствовались рассудком и объясняли
свой выбор тем, что пять спасенных жизней луч-
ше, чем одна, при этом результаты функциональ-
ной МРТ показали большую активность областей
мозга, обеспечивающих систему когнитивных
оценок, в то время как здоровые испытуемые де-
монстрировали большую активность системы
эмоциональных оценок при решении личных ди-
лемм и вовлеченность когнитивных областей в
случаях безличных.

Все это позволяет говорить о том, что мораль-
ное мышление имеет совершенно определенное
биологическое основание; эффективность реали-
зации его механизмов зависит не только от соци-
альных, но и от биологических факторов, кото-
рые при определенных условиях удачно визуали-
зируются [1].
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ АКТИВНОСТИ
МОЗГА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 

МОРАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ
Sommer et al. (2010) обнаружили, что повсе-

дневные конфликты между следованием соци-
альным нормам и гедонистическими мотивами
активируют широкую сеть, включающую участки
средней лобной и височной коры, височно-те-
менного сочленения и задней поясной извилины,
при том что, выбрав удовольствие, испытуемые
отмечали большую интенсивность неприятных
эмоций и ощущение неопределенности. На цере-
бральном уровне это отражалось в активации
миндалинно-парагиппокампального региона ин-
тереса [56].

В работах Decety, Porges (2011) не обнаружены
существенные различия в ситуациях, когда участ-
ники эксперимента представляли, что совершают
моральные (помощь другому человеку, облегче-
ние его страданий) и аморальные (агрессивные)
действия. При этом воображение моральных со-
бытий (вне зависимости от активной или пассив-
ной роли самого испытуемого в этих сценариях)
по сравнению с “аморальными”, активировало
правую дорсолатеральную префронтальную кору,
вентральное полосатое тело и правые заднюю ви-
сочную и теменно-височную области. В обратном
контрасте в большей степени задействованной
оказалась левая латеральная префронтальная ко-
ра и нижняя лобная извилина [14].

В исследованиях Tsoi et al. (2016) предлагали
испытуемым игру: в каждой попытке требовалось
выбрать круг или квадрат так, чтобы ответ совпа-
дал или не совпадал с решением партнера. При
этом половина выборов была маркирована как
“сотрудничество”: в зависимости от выполнения
условия оба участника или получали деньги, или
оставались ни с чем. Вторая половина представ-
ляла собой модель “соперничества”: в случае со-
ответствия ответов требованиям деньги достава-
лись испытуемому, в противном случае – его
партнеру. Возможность коммуникации участни-
ков отсутствовала, и в действительности ответы за
второго игрока генерировались компьютером. Для
попыток с кооперацией была более характерна ак-
тивность одного региона внутри правой вторич-
ной моторной коры, в случае с соперничеством –
во вторичной моторной коре, левой нижней лоб-
ной извилине и правом предклинье. При этом оба
типа социальных реакций сопровождались вклю-
чением сетей, ответственных за построение “тео-
рий сознания”: представлений о мыслях и чув-
ствах других людей [59].

Показано, что на церебральный аккомпане-
мент принятия решения в моральной дилемме
влияют довольно неожиданные факторы, включая
информацию о правовых последствиях выбора и

его эмоциональный фон, не связанный с задачей.
В эксперименте Pletti et al. (2015) в группе испыту-
емых, которым сообщалось, что в описанной си-
туации вне зависимости от их выбора не наступит
уголовной ответственности, отмечалась большая
эмоциональная вовлеченность при меньшей го-
товности дать конкретный ответ (по данным вы-
званных потенциалов в ЭЭГ) [45]. Предваритель-
ное индуцирование эмоции грусти оказывало
влияние на поведение испытуемых в игре “ульти-
матум”, моделирующей ситуации честного и не-
честного распределения вознаграждения. В част-
ности, после подобного воздействия участники
чаще отклоняли несправедливые предложения
партнеров по игре. На церебральном уровне при
этом более интенсивно активировались такие
структуры, как передние кора островка и поясная
извилина [28].

В своих работах Van Bavel и FeldmanHall пред-
полагали, что главная роль в вынесении мораль-
ных суждений принадлежит коррекционному
контролю автоматически возникающих мораль-
ных интуиций, осуществляемому рациональным
мышлением. Они отмечают, что в проблеме ваго-
нетки люди менее склонны принести в жертву од-
ного для спасения пятерых, когда им нужно дей-
ствительно причинить физический вред, чем когда
они эмоционально дистанцированы от ситуации.
Первоначальное отвращение к причинению вре-
да может быть преодолено принятием утилитарист-
ских решений, которые связаны с активацией реги-
онов интереса, ответственных за когнитивный
контроль (передняя поясная кора и латеральная
префронтальная кора). Когнитивная нагрузка и
временное прекращение работы латеральной
префронтальной коры ухудшают способность
принимать утилитаристские решения [19, 60].

Приведем пример еще одного эксперимента,
посвященного фМРТ-идентификации регионов
интереса, избирательно реагирующих на отдель-
ные составляющие конкретных моральных ди-
лемм, в ходе которых испытуемые принимали ре-
шения о распределении денежных средств, по-
жертвованных в пользу воспитанников двух
детских домов, при этом участникам были пока-
заны биографии и фото реальных сирот, тем са-
мым максимально вовлекая их в процесс приня-
тия решения. Предлагались следующие варианты
распределения средств: “эффективный” способ,
в рамках которого все блага передаются воспи-
танникам только одного детского дома, и “спра-
ведливый” способ, предполагающий необходи-
мым равное распределение средств между детьми
обоих учреждений. Для каждого тестирования ав-
торы публикации рассчитали ряд показателей:
эффективность решения, справедливость и об-
щая польза. В процессе решения дилемм испыту-
емыми зоны активности мозга фиксировались
при помощи ФМРТ: были локализованы участки
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мозга, активность каждого из которых строго
коррелировала со значениями одного из показа-
телей. Весьма важно, что удалось установить от-
ветственность островковой коры за представле-
ния о справедливости – наблюдая за активностью
этого участка мозга, согласно данным ФМРТ, ав-
торам удавалось с высокой точностью предсказы-
вать, какое именно решение примет испытуемый
[41].

В исследовании Yu, Siegel (2019) рассматрива-
ются три измерения морального познания – при-
нятие решений, суждение и умозаключение – ко-
торые обычно исследуются в значительной степе-
ни независимо друг от друга, используя очень
разные экспериментальные парадигмы. Однако ав-
торы показали, что эти аспекты морального позна-
ния возникают на пересечении множества изме-
рений; и описали преимущества исследования
этих трех аспектов морального познания в рамках
единой вычислительной структуры [63].

В работе Борг с соавторами подчеркивается,
что мораль не представлена одним регионом ак-
тивности головного мозга, она опосредуется не-
сколькими сетями. В ходе многочисленных экс-
периментов выявлено, что нейрофизиологиче-
ская специфика функционирования отдельных
областей мозга коррелирует с определенными ас-
пектами морального мышления и поведения.
Другими словами, большинство опубликованных
исследований, привлекающих фМРТ, предна-
значены для поиска областей мозга, которые яв-
ляются специфичными для конкретного типа мо-
ральных решений. Следующий шаг видится в
рамках сетевого подхода, который позволит мо-
делировать и разграничивать зоны активности го-
ловного мозга, полученные в ходе фМРТ-иссле-
дований, рассматривая их в связи с поведенче-
скими актами, но не в связи с отдельными
когнитивными процессами, при этом стремясь к
оценке динамики морального мышления в кон-
тексте целостного поведения субъекта и сетевой
системной организации мозга [2, 54, 55].

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В ПРИНЯТИИ МОРАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Что касается индивидуальных различий, важ-
ную роль в создании эмоционального фона для
решения моральных дилемм играет уровень аф-
фективной эмпатии и так называемая моральная
компетентность. В частности, выраженность тре-
воги за других людей связана с интенсивностью
неприятных переживаний в момент выбора. Уро-
вень личного дискомфорта (еще один компонент
эмпатии) при принятии решений в задачах типу
дилеммы “пешеходного мостика” позитивно кор-
релировал с эмоциональным компонентом вы-
званного потенциала P260 и негативно – с числом

утилитарных реакций (готовности пожертвовать
одним человеком, чтобы спасти нескольких) [50].

Gregory S. Berns с соавт. (2012) оценивали соот-
ношение между моралью и прагматизмом в пове-
дении человека [23]. B эксперименте приняли
участие 43 человека, которым предлагалось сде-
лать несколько ценностных суждений под кон-
тролем фМРТ. Утверждения содержали религи-
озные догмы и отстраненные замечания (“Вы лю-
бите Пепси”, “Вы собачник” т.п.), а также
суждения общеморального характера (“Вы счита-
ете, что в торговле детьми нет ничего предосуди-
тельного”, “Вы могли бы убить невинного чело-
века” и т.д.). Во второй части исследования каж-
дое заявление, выбранное в первой фазе, было
представлено с гипотетическим предложением
денег, чтобы отречься от выбора, который уже сде-
лан. Например, если кто-то ранее выбрал “Вы вери-
те в Бога”, тогда предложение было: “Есть ли сум-
ма в долларах, которую вы бы приняли, чтобы от-
речься от своей веры в Бога на всю оставшуюся
жизнь?”, далее участники должны были подпи-
сать бумагу, где утверждалось нечто противореча-
щее их убеждениям, то есть нужно было закре-
пить на бумаге свое согласие, например, с тем,
что детьми можно торговать, хотя до сих пор ис-
пытуемый категорически с этим не соглашался.
Взамен он получал некоторую сумму и подписан-
ную им бумагу. Таким образом, никто, кроме него
(не считая “высших сил”), не мог узнать о сделке с
совестью. Удалось показать, что за мораль и прагма-
тизм отвечают разные участки мозга: если человек
ставил свою подпись в обмен на некий денежный
выигрыш (в пределах 100 долларов), активирова-
лись зоны, отвечающие за вычисление выгоды,
пользы, рентабельности той или иной стратегии
поведения. Когда же испытуемый никак не мог
подписать предложенное, у него активировался
главным образом вентролатеральный участок
префронтальной коры, который, как известно,
вовлечен в абстрактное мышление, височно-те-
менная спайка, включающаяся при необходимо-
сти морального выбора (рис. 2). Результаты рабо-
ты согласуются с гипотезой о том, что моральные
чувства существуют как контекстно-независи-
мые знания в височной коре.

Jung et al. (2016) исследовали спонтанную ак-
тивность головного мозга у представителей кон-
трастных групп, отобранных из свыше 700 сту-
дентов: это были лица с наибольшей и наимень-
шей моральной компетентностью (способностью
выносить моральные решения последовательно и
дифференцировано) [34] (рис. 3). Лица с высоки-
ми показателями отличались меньшей силой
функциональных связей миндалины с лобно-те-
менной сетью и вентромедиальной префронталь-
ной корой, что может указывать на большую не-
зависимость эмоциональных компонентов и при-
нятия решений у представителей этой группы,
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обратив внимание читателя на то, что результаты
получены при исследовании в состоянии покоя, а
не при выполнении участниками эксперимента
задач, связанных с моральной компетентностью.

Существуют доказательства тесного взаимо-
действия систем церебральной обработки мо-
ральных дилемм и идентичности (самости). Так,
в процессе решения испытуемыми моральных
дилемм срединные корковые структуры, изби-
рательно реагирующие на информацию, связан-
ную с “Я”, влияли на активность коры островка,

одной из областей, связанных с этической оцен-
кой [26].

Sellaro et al. (2015) в плацебо-контролируемом
исследовании воздействовали на область височ-
но-теменного сочленения (ответственную за по-
строение теорий сознания) с помощью транскра-
ниальной магнитной стимуляции для повышения
или снижения корковой возбудимости этой обла-
сти. До и после процедуры участники экспери-
мента должны были оценить степень вины персо-
нажа истории, который а) намеренно нанес
ущерб своими действиями; б) навредил кому-то

Рис. 2. Функциональная локализация областей мозга с различной активностью моральных (желтый) и утилитарных
(зеленый) зон головного мозга (p < 0.005). Регионы были классифицированы как “моральные”, когда участник указы-
вал, что их выбор был основан на правильном и неправильном, и утилитарные, когда их выбор основывался на под-
счетах затрат и выгод. Левое височно-теменное соединение (координаты MNI: –63, –39, 42) показало значительно
большую активность для заявлений отказа, чем заявлений предложения (T = 3.19, p = 0.003), что указывает на то, что
они обрабатывались в “моральной” области. И левая, и правая нижняя теменная доля (координаты MNI: –45, –72, 46
и 48, –66, 35) имели противоположный паттерн (T = 4.09, p = 0.001), что свидетельствует о том, что предложенные сти-
мулы обрабатывались в “утилитарных” регионах. Вертикальная шкала на гистограммах – это оценочные значения бе-
та для индивидуальных условий ± среднеквадратичное отклонение для всех испытуемых [22].
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нечаянно; в) пытался совершить что-то плохое,
но не смог; г) не делал и не замышлял ничего
предосудительного. В результате участники, про-
шедшие анодную (активирующую) стимуляцию,
по сравнению с группами катодной стимуляции и
плацебо, с большим пониманием относились к
эпизодам случайного причинения вреда [51].

В совсем свежей работе наших соотечествен-
ников рассматриваются исследования мозговой
деятельности во время морального суждения на
разных этапах индивидуального развития [2]. Ав-
торами было показано, что моральное суждение
сопровождается активацией определенных обла-
стей мозга, связанных с эмоциями и социальным
познанием; существенно различаясь в разных
возрастных группах. Эти данные рассматривают-
ся с позиций системно-эволюционной теории и
соотносятся с общим подходом к когнитивным
процессам и деятельности мозга, лежащим в ос-
нове морального суждения. Концепция строится
на утверждении, что активность мозга при фор-
мировании моральной компетентости обладает
спецификой на различных этапах индивидуаль-
ного развития: в период от детства к подростково-
му возрасту и взрослости происходит снижение
активности структур и областей, которые связы-
вают с аффективной оценкой событий, и увеличи-
вается активность, связываемая с “сознательным
контролем”; в дальнейшем отмечается интеграция
эмоционального и рационального компонентов
моральной оценки, что находит отражение в дина-

мике мозговой активности: в задней цингулярной
коре увеличивается в период с подросткового до
взрослого возраста, активность же в области ви-
сочно-теменного узла возрастает позже.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И МОРАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Развивающаяся в последние годы психология
неопределенности включает в круг своих проблем
личностную и интеллектуальную регуляцию выбо-
ра в условиях неопределенности (В.П. Зинченко,
Т.В. Корнилова, Павлова Е.М. Чигринова И.А. и др).
Личностный выбор предполагает преодоление
неопределенности как построение той системы
ценностных координат, в которой выбор стано-
вится авторским и отражающим личностные по-
зиции человека [4, 6, 8]. Таким образом, боль-
шинство ситуаций в сфере морального выбора
одновременно являются и ситуациями неопреде-
ленности, когда человек находится в условиях не-
полноты (или избыточности) информации и ко-
гда предсказать все последствия такого выбора
довольно сложно. Толерантность к неопределен-
ности – особенность когнитивного стиля, свя-
занная со способностью переносить недостаток
информации об актуальной ситуации с мини-
мальным дискомфортом.

В нейронауках при исследовании этой харак-
теристики в качестве модели чаще всего исполь-
зуется принятие решений в условиях, когда от

Рис. 3. Различия в спонтанной активности мозга у лиц с высокой и низкой моральной компетентностью. Значимые
функциональные связи зон головного мозга, вовлеченных в миндалевидную сеть (первый ряд) и лобно-теменную сеть
(нижний ряд) в каждой группе [33].
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сделанного выбора зависит получение или непо-
лучение вознаграждения, но вероятность его не-
точна [46]. Так, Г. Гертер отмечает, что при одном
решении мы не имеем возможности спрогнози-
ровать все последствия, поэтому должны быть го-
товы пойти на определенный риск, принять не-
определенность, из-за которой мы не можем быть
окончательно уверены в правильности выбора [3].

Сегодня получены обширные сведения о цере-
бральных коррелятах восприятия неопределен-
ности. Показано, что задачи, связанные с этим
феноменом, активируют G. cinguli и Operculum
[42, 43], левую G. frontalis inferior [46] или височ-
ные и правую лобную доли [64]. Низкая толерант-
ность к неопределенности ассоциирована с тес-
ными функциональными связями G. cinguli ante-
rior, Insula и Striatum [33]. Поскольку задачи,
содержащие элемент неопределенности, слож-
нее, они требуют дополнительной активации
префронтальной коры [36]. В пользу этой идеи
говорит и тот факт, что тенденция к избеганию
неопределенности негативно коррелирует с объе-
мом серого вещества в латеральной префронталь-
ной коре [58]. Информация, позволяющая умень-
шить степень неопределенности, перерабатыва-
ется в G. temporalis inferior [49].

Предметом научного интереса авторов этого
обзора являются междисциплинарные исследо-
вания стратегий поведения человека и принятия
решений в условиях неопределенности [7, 9, 10,
15, 51]. В недавних публикациях, посвященных

изучению связей корковой активности при вос-
приятии неструктурированных стимулов и толе-
рантности к неопределенности, респонденты
приняли участие в фМРТ-исследовании, содер-
жанием которого оговаривалось пассивное про-
сматривание изображений или попытка приду-
мать для них содержательное название [7, 9].
Изображения делились на три типа: геометриче-
ские фигуры, невозможные изображения (по Пе-
нроузу) и неопределенные изображения (пятна
Роршаха). Для каждой задачи выявлены зоны ак-
тивации и деактивации (рис. 4); при этом в каче-
стве регрессоров использовались данные MSTAT-I
(психологического теста-опросника толерантно-
сти к неопределенности). Анализ полученных ре-
зультатов позволяет выделить несколько тенден-
ций. В частности, активация области клина в
контексте предложенных проб связана с относи-
тельно положительным взглядом испытуемых на
неопределенность. Другими словами, у лиц, по-
зитивно настроенных по отношению к неопреде-
ленности, отмечается повышенный ответ зри-
тельной коры в условиях предъявления слабо-
структурированных (неопределенных) стимулов.
Деактивация мозжечковой области, ассоцииро-
ванная с толерантностью к неопределенности,
наблюдается, главным образом, в контрастных
сравнениях двух разных типов задач. Так удалось
проявить зоны ГМ, активация и (в большей сте-
пени) деактивация которых в ходе перцептивных
задач с использованием слабоструктурированных
стимулов, положительно коррелировала с толе-

Рис. 4. Групповая карта достоверно активированных и деактивированных вокселей: фМРТ-ответ различных цере-
бральных областей в контексте перцептивных задач с неструктурированными стимулами.
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рантностью к неопределенности как личностной
характеристикой (рис. 5). Эти зоны преимуще-
ственно локализованы в лобной коре, теменной
ассоциативной (предклинье) и затылочной зри-
тельной области, мозжечке; связь деактивации в
этих областях с толерантностью к неопределен-
ности может говорить о способности лиц с боль-
шой выраженностью этого качества к меньшим
затратам ресурса перцептивных и других когни-
тивных областей. В случае с предклиньем, напро-
тив, причиной может быть лучшая способность к
концентрации за счет подавления активности се-
ти DMN.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рассмотренных исследованиях с феноменом

морали связан целый ряд областей мозга, так что
некоторые авторы пришли к выводу, что “мо-
ральный мозг” находится везде и одновременно
нигде, возможно, потому что его просто не суще-
ствует [62].

Согласно данным нашего обзора, церебраль-
ные корреляты решения задач, вовлекающих мо-
ральный выбор или оценку, действительно широко
распределены по коре и подкорковым областям.
Мы представили схематично “маршрутную карту”
морального и “аморального” поведения (рис. 6).

Рис. 5. Основные конфигурации распределения вокселей (задействованные ЗБ) в контексте предложенных проб. Для
различных контрастов были получены распределения вокселов, в основном сводившиеся к 4 основным конфигура-
циям: 1) включающая вещество предклинья и клина билатерально, правую шпорную борозду, ЗБ (зоны Бродмана) 7,
31 и 22 и другие структуры на границе теменной, височной и затылочной областей; 2) захватывающая заднюю часть
мозжечка (преимущественно в левом полушарии) и близкорасположенные структуры большого мозга (левую шпор-
ную борозду, клин, язычную извилину, ЗБ 17); 3) состоящая из затылочных корковых областей: левого клина, средней
затылочной извилины билатерально, других зон затылочной доли и мозжечка (ЗБ 6); 4) составленная из лобных и ви-
сочных извилин: верхней и средней височных билатерально и верхней лобной, надкраевой, верхней теменной, пре-
имущественно справа, и ЗБ 22, 10, 32.
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В преобладающем количестве публикаций упо-
минается медиальная и, несколько реже, лате-
ральная префронтальная кора. Сравнительно ча-
сто отмечается активация в области предклинья и
миндалевидного комплекса, а также височно-те-
менного сочленения.

Установлены связи между функционирова-
нием дорзолатеральной префронтальной коры и
осуществлением процессов, предполагающих
когнитивный контроль, мотивированное эгои-
стическое поведение и абстрактные моральные
принципы; функционирование вентромедиаль-
ной префронтальной коры ассоциируется с со-
циальным познанием, принятием моральных
решений, выбором просоциальных вариантов в
простых моральных дилеммах, нарушением и
соблюдением социальных норм. Активность пе-
редней поясной коры связывается с эмоциональ-

ным откликом, мониторингом конфликтов, во-
влекающими себя и других моральными про-
ступками, чувством вины и предполагающими
реальные действия моральными дилеммами.
Задняя поясная кора ответственна за рацио-
нальные рассуждения, гипотетические мораль-
ные выборы и принятие простых моральных ре-
шений. Миндалина принимает участие в обра-
ботке последствий моральных действий, также
активируется при причинении вреда и активной
вовлеченности. Передняя височная доля отвеча-
ет за понимание абстрактных репрезентаций;
височно-теменная область – за декодировку со-
циальных подсказок и понимание намерений
другого [19, 29, 42].

Топография результатов указывает на актив-
ность сети, работающей по умолчанию (DMN) –
важнейшей из церебральных систем, регулирую-

Рис. 6. “Дорожная карта” морального (слева) и “аморального” решения (справа). Нейросеть взаимодействующих
участков головного мозга, активная в состоянии, когда человек выносит моральное решение, в большей степени за-
действует правую дорсолатеральную префронтальную кору, правые задние височные и теменно-височные области,
далее путь пролегает через вентральное полосатое тело, предклинье и левое миндалевидное тело. В свою очередь “амо-
ральные” выборы чаще активируют левую латеральную префронтальную кору и нижнюю лобную извилину, и не-
сколько реже правый гипокамп .
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щих сложные формы социального познания, к
которым относятся и вопросы морали. Латераль-
ная префронтальная кора, как часть исполни-
тельной системы, ассоциирована с решением об-
щекогнитивных задач, и ее активация, вероятно,
свидетельствует о том, что в ряде эксперимен-
тальных конструкций задача воспринималась ис-
пытуемыми не как специфичная морально-эти-
ческая, а как условие логической головоломки.
Наконец, присутствие в перечне миндалины (и
несколько упоминаний орбитофронтальной ко-
ры и передней поясной извилины) указывает на
эмоциональную “заряженность” некоторых зада-
ний, о чем прямо упоминают авторы привлечен-
ных нами публикаций.

Неоднородность результатов может быть свя-
зана еще и с тем, что до сих пор отсутствует общая
психологическая теория принятия моральных ре-
шений, что не позволяет унифицировать дизайн
нейровизуализационных интервенций в этой об-
ласти. Так, например, нет никаких доказательств,
что реакции испытуемых в ответ на предъявление
моральных дилемм различной сложности, изуче-
ние которых является доминирующим подходом,
действительно являются “моральными”. Учиты-
вая проблемы в части экологической валидности,
а также недостаточный обыденный и психологи-
ческий реализм подобных исследований, мораль-
ные дилеммы вполне могут восприниматься ис-
пытуемыми как общекогнитивные задачи. Иден-
тифицированные связи между активацией тех
или иных мозговых структур с одной стороны, и
поведенческим результатом – с другой, имеют
корреляционную природу. Парадигма интерак-
тивного мозга и возможности нейротехнологий,
позволяют обсуждать, планировать и осуществ-
лять интерактивную стимуляцию “мишеней” –
структур формирующихся в онтогенезе мораль-
ных компетенций. Сегодня появляется возмож-
ность составить стереотопографический сетевой
атлас-путеводитель совершенствования мораль-
ных принципов, сформировать некую “матрицу”
нейротерапии средствами фМРТ-ЭЭГ биоуправ-
ления, позволяющую улучшать моральные про-
граммы индивида.

Ежедневно идет проверка моральной компе-
тентности личности, ее способности ориентиро-
ваться в противоречивых неопределенных ситуа-
циях. Выбором пронизаны все поступки, он состав-
ляет стержневое звено любой сферы человеческой
деятельности. Ценности, идеалы, выбор сферы дея-
тельности, личностного развития, социальной по-
зиции, выбор способа поведения в той или иной
ситуации – в разных по характеру обстоятель-
ствах личность должна принимать ответственные
и самостоятельные решения. Необходимость вы-
бора – неотъемлемое свойство нравственной
жизни каждого человека. Вместе с тем, индивиду-
альное моральное поведение стало не только сво-

боднее, но и ответственнее, что подчеркивает
перспективность, сложность и необходимость
разработки проблемы “Интерактивный мозг и
моральный выбор”.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 20-015-00385.
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Abstract—The article provides an overview of modern theories of moral choice, analyzing the results of study-
ing the neurobiological basics of morality using neuroimaging and neurophysiological technologies. The sup-
posed potential contribution of various structures of the brain and the relationship of neural networks with
the characteristics of moral behavior are considered. The data of neuroimaging of the process of making mor-
al decisions are analyzed, showing that making a moral choice is followed by a specific dynamics of activation
of brain structures network mainly associated with empathy, the functioning of the mental model, cognition,
and emotions. No brain areas absolutely specific for solving moral dilemmas were identified, but the forma-
tion of moral competencies assumed an activation of a number of brain structures, in particular, prefrontal
cortex, cingulate cortex, and amygdala.

Keywords: Neuroimaging, moral choice, moral judgement, moral decision, ambiguity tolerance, functional
magnetic resonance imaging (fMRI), fMRI neural networks, areas of activity of the brain, regions of interest
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