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Состояние морали является одной из самых сложных проблем этических исследова-
ний в связи с неуловимостью моральной составляющей в реальном действии/поведе-
нии  конкретного  человека  и,  как  следствие,  отсутствием  надежных  эмпирических
данных для обобщающих выводов. В статье с целью получения эмпирических данных
исследуются морские катастрофы, которые рассматриваются как «реальный экспери-
мент» (Quasi-Natural Experiment), результаты которого доступны для научного анализа
действенности  моральных  норм.  В  отличие  от  мысленных  экспериментов  («ваго-
нетка»),  активно  обсуждаемых  в  профессиональном  сообществе,  но  остающихся
в границах  теоретического  анализа  этических  дилемм  и  дедуцируемых  прогнозов
о состоянии морали, в ситуации морской катастрофы обычные люди были вынуждены
делать  реальный  выбор,  в  котором  действует  поведенческая  модель  «спасательная
шлюпка». В анализируемых конкретных ситуациях данные о выживших и погибших
возможно  рассматривать  в  качестве  эмпирических  фактов  для  этического  теста
на нравственность. В проведенном исследовании эмпирические данные о поведении
пассажиров и членов экипажа тонущего судна анализируются с использованием мето-
дов прикладной статистики и искусственного интеллекта (искусственных нейронных
сетей),  для тестирования действенности деонтологической максимы «сильный дол-
жен помогать слабому (нуждающемуся)» в ситуации реального выбора.  «Сильные»
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и «Слабые» разделяются по их шансам на спасение, которые определяются введенны-
ми в исследование предикторами. В статье раскрыты связи интенсивности проявления
морали  с  социально-экономическими и  технологическими  переменными Пол,  Воз-
раст, Класс каюты, Национальность (гражданство), Время затопления судна, Статус
на судне (член экипажа или пассажир). Полученные результаты исследования позво-
ляют оценить достоверность трех гипотез о состоянии морали в четырех эпизодах
морских  катастроф и  возможность  применения  трансдисциплинарной  методологии
в прикладной этике.

Ключевые слова: морские катастрофы, мораль, прикладная этика, этические экспери-
менты, деонтология, статистика, искусственные нейронные сети, трансдисциплинар-
ная методология

В последнее время растет интерес к изучению морали в чрезвычайных ситуа-
циях [Мухин, 1997;  Cox, 1999; Жижек, 2006; Прокофьев, 2009; Сычев, 2009].
Насколько нравственно ведут себя люди в обстоятельствах катастроф? Какие
факторы влияют на действенность морали? Какие методы научного познания
способны объективно ответить на эти вопросы? Этими вопросами определя-
ются задачи проведенного исследования, которое сосредоточено на морских
катастрофах – чрезвычайных ситуациях, имеющих свои особенности: неожи-
данность,  относительно недолгую длительность  катастрофы,  наличие  четко
определенного лидера (капитана), отсутствие (как правило) сплоченных соци-
альных групп на корабле, наличие норм/идеалов морских традиций у членов
экипажа.

Источники и методология исследования

Этика является  нормативной наукой, т.е. наукой о  должном, о том, как
должно поступать, как надо жить. Но фокусировка на нормативности пред-
полагает, что в действительности поступки индивидов не совпадают c этиче-
скими  нормами.  Практикуемые  различными  обществами/сообществами/
группами людей  обычаи,  нравы,  традиции  изучаются  прикладной  этикой,
методологический  потенциал  которой  привлекает  особое  внимание  совре-
менных исследователей.

Одной из центральных проблем прикладной этики как в значительной сте-
пени эмпирической науки является сложность исследования реального состоя-
ния морали. Наиболее распространенным, хотя не очень надежным, является
метод опроса, делегированный в этику из социологии, несмотря на значитель-
ные различия тематики их опросников. Дело не только в том, что в этической
анкете присутствуют деликатные вопросы, ответить на которые весьма затруд-
нительно, часто респонденты высказывают не свое мнение/убеждение, а уста-
новки, соответствующие общепринятым нормам морали.

Более сложным исследованием реального состояния морали является при-
менение мысленного эксперимента. Самыми известными из них стали экспе-
рименты Лоуренса Кольберга [Kohlberg, 1973; Kohlberg, 1981], «проблема ва-
гонетки» [Эдмондс, 2015; Апресян*, 2016] и др. Несмотря на виртуальность
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этого метода, его результаты сложно переоценить. Мысленные эксперименты,
начиная  с  Галилея  и  до  настоящего  времени  («демон  Максвелла»,  «кот
Шредингера»), активно применяются в естествознании для получения прове-
ряемых выводов. Хотя в социально-гуманитарных науках из мысленных экс-
периментов не следуют строго достоверные выводы, но на их основе возмож-
но генерировать верифицируемые/фальсифицируемые прогнозы о состоянии
морали. Поэтому мысленные эксперименты довольно активно используются
в этике [Appiah, 2008; Brun, 2018; Klampfer, 2018; Walsh, 2013], вызывая ожив-
ленные дискуссии [Фауль, 2021; Троицкий, 2021].

Однако основой современной науки, безусловно, считаются факты, полу-
ченные в реальных экспериментах,  которые успешно применяются не только
в естествознании, но и в социально-гуманитарных исследованиях, в социаль-
ной психологии и поведенческой экономике. При этом и психологи, и эконо-
мисты часто тестируют именно моральные представления их участников. Так,
Стэнли Милгрэм [Милгрэм, 2018] в психологии определял влияние авторитета
на  принятие  индивидом  моральных  решений.  Классические  эксперименты
в поведенческой  экономике,  построенные  на  основе  теории  игр  («Ультима-
тум» [Güth et al., 1982] и «Диктатор» [Forsythe et al., 1994]), исследовали влия-
ние моральных ценностей (справедливость) и состояние морали в целом при
принятии экономических решений.

Интересная деталь – в работах по теории игр и поведенческой/экспери-
ментальной экономике имя Иммануила Канта встречается не намного реже,
чем в философских работах [Roemer, 2015; Roemer, 2019]. Для внешнего на-
блюдателя это может показаться странным, поскольку считается, что в эконо-
мике доминируют принципы утилитаризма и либертарианской этики. Однако
в интернетовских кулуарах многие  рассматривают теории игр,  эксперимен-
тальную экономику и равновесие нобелевского лауреата Джона Нэша «не бо-
лее чем переводом с языка немецкого идеализма на язык теории игр этическо-
го  дискурса»  [Minski_gaon,  2013].  На  самом деле  кантианская  деонтология
более перспективна для понимания роли морали в рыночной экономике.

Несомненные достижения в исследовании состояния морали принадлежат
историческому подходу, основанному на мемуарах, материалах судебных про-
цессов,  статьях  в  СМИ,  художественной  литературе  и  фильмах,  несмотря
на противоречивость  полученных  данных,  нередкую  их  ангажированность,
субъективность и фрагментарность.  В этом случае требуются значительные
усилия исследователей в реконструкции целостности события для его более
объективной этической оценки.

Известно,  что  мораль  является  важнейшим регулятором  человеческого
поведения. Соответственно, поведение людей в конкретных ситуациях – луч-
ший индикатор состояния морали общества/сообщества. В этом отношении
особое значение приобретают поступки человека, от которых зависит жизнь
людей. В силу этого морские катастрофы с участием большого количества
людей и необратимыми последствиями становятся своеобразным «реальным
экспериментом» (Quasi-Natural  Experiment),  поставленным природой  (судь-
бой?!) для изучения действенности норм морали с применением статистики
как общенаучной методологии. В ситуации «спасательной шлюпки» каждый
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человек вынужден сделать реальный жизненный выбор, который можно рас-
сматривать  в  качестве  эмпирического  факта  для  этического  анализа,  теста
на нравственность.

Поведение людей в ситуациях морских катастроф привлекало внимание
многих исследователей,  однако их последовательный анализ с точки зрения
этики практически не применялся. Поскольку научная литература по данной
теме слишком обширна, остановимся на статьях XXI в., в которых использу-
ются современные методологические подходы, применяющие модели и алго-
ритмы науки о данных (Data Science).

Литературу по обозначенному предмету исследования можно разделить
на три группы. В публикациях первой группы предметом исследования явля-
ется отражение морских трагедий в СМИ (как зеркале социальных процессов)
[Lucy, 2006; Ильин, 2014; Сойкин, 2015]. Во вторую группу включены статьи,
использующие прикладную статистику и эконометрику для оценки поведения
людей во время чрезвычайных ситуаций и выделения влияния на это поведе-
ние определенных факторов/переменных [Frey, Torgler, 2011; Frey et al., 2010;
Helbing et al., 2000;  Helbing et al., 2007;  Gleicher,  Stevans, 2004; Elinder,  Erix-
son, 2012]. В третью группу включены монографии по более широким темам,
в которых анализу поведения людей во время морских катастроф посвящены
отдельные главы [Шпигельхалтер, 2021; Петрунин, 2023]. В научных работах
второй и третьей групп используются методы не только статистического ана-
лиза, но и методы искусственного интеллекта.

В  качестве  эмпирического  материала  проведенного  исследования  были
использованы данные 4 крупнейших морских катастроф  XX в.:  «Титаника»
(1912 г.), «Императрицы Ирландии» (1914 г.), «Лузитании» (1915 г.) и «Эсто-
нии» (1994 г.). Выбор этих случаев связан с доступностью достоверной стати-
стической информации о пассажирах и экипаже кораблей, а также с широким
резонансом этих событий в прессе. На основе этой информации все расчеты
выполнены авторами в программе Statistica.

Для  уточнения  полученных  авторами  выводов  проводилось  сравнение
с другими крупными затоплениями кораблей (18 случаев), сведения о которых
обработаны шведскими учеными [Elinder, Erixson, 2012], оценивались выдви-
нутые гипотезы и их интерпретации, уточнялись или опровергались их выво-
ды, предлагались авторские гипотезы.

В проведенном исследовании для проверки выдвинутых гипотез выделена
моральная максима, которая протестирована на полученном эмпирическом ма-
териале.  Для  этой  роли выбрана  деонтическая  максима  «помогай  нуждаю-
щимся», требующая оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Она является
универсальной моральной идеей, присутствующей в разных культурах и рели-
гиях, отражается в различных философских системах, в христианском и ис-
ламском моральных кодексах, в современной этике заботы.

В «Критике практического разума» [Кант, 1965, 499] Кант обосновывает
моральный долг помогать нуждающимся в качестве следствия категорическо-
го императива. Мы не можем игнорировать нужды других людей, потому что
они являются моральными субъектами, достойными уважения и помощи. Мо-
ральный закон не требует доказательств и обоснований своего существования,
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он  есть,  и его наличие/действенность проявляется в конкретных поступках
человека, по которым мы судим не только о его нравственности, но и о дей-
ственности морального закона и состоянии морали в целом.

Проведенное исследование сфокусировано на одном из вариантов нрав-
ственного императива:  сильный должен помогать слабому  (нуждающемуся),
который специфическим образом реализуется в морском деле в ситуации ката-
строфы. Норма – «женщины и дети в первую очередь / прежде всего» (Women
and Children First –  WCF) – впервые прозвучала во время одного из корабле-
крушений в середине XIX в. и вошла в неофициальный кодекс поведения при
морских катастрофах. Будучи нравственной максимой, она не вошла в морское
право,  но  рассматривалась  как  рыцарский  идеал  и  добрая  традиция  [Lucy,
2006].  До  сих  пор  привилегии  и  порядок  спасения  утопающих при  кораб-
лекрушении не закреплены юридически, хотя весьма расплывчато отражены
в международном праве.

Хорошо задокументированные морские катастрофы дают обширный эм-
пирический материал для изучения/проверки действенности в чрезвычайной
ситуации, тестируемой в исследовании этической максимы.

В проведенном исследовании в качестве предикторов используются пе-
ременные Пол, Возраст, Класс каюты, Национальность (гражданство), Время
потопления корабля, Статус на корабле (экипаж или пассажир). Очевидно, что
при выборках от тысячи до более двух тысяч человек необходимо использо-
вать методы статистического анализа: дескриптивную статистику, корреляцию,
t-тест Стьюдента для сравнения средних значений переменных. Состояние мо-
рали при отсутствии «моральной переменной» определяется по характеру рас-
пределения значений переменной Выживаемость (спасся человек или погиб)
по каждой независимой переменной (пол,  возраст,  класс каюты, националь-
ность). Точнее говоря, соответствует ли это распределение ожидаемому «есте-
ственному» распределению с преимуществом «сильных» или неожиданно из-
меняется на противоположное распределение с преимуществом «слабых», т.е.
изменяется ли вероятность гибели «слабых».

Понятие «сильные» берется в кавычки, потому что речь идет не только
о физической  силе,  но  и  о  социальной  позиции:  пассажир  первого  класса
«сильнее», чем пассажир второго или третьего, потому что шансы его спасе-
ния гораздо выше. Также можно предположить, что шансы выжить экипажа/
команды выше,  поскольку  его  члены лучше  осведомлены о  происходящем
и лучше  к  нему  подготовлены  как  профессионалы.  В  обычном  понимании
мужчина сильней женщины, взрослый сильней ребенка и молодой взрослый
сильней пожилого. Таким образом, на тонущем корабле шансы остаться в жи-
вых у «сильных» выше, чем у «слабых».

Значимой  переменной  может  быть  Время  потопления.  Она  была  пред-
ложена Б. Фреем с коллегами [Frey et al., 2009–2011] в качестве возможного
«триггера» срабатывания/включения моральных норм во время катастрофы.
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Результаты исследования

В научных исследованиях на основе анализа данных статистика позволяет
интерпретировать и убедительно подтверждать или опровергать выдвинутые
гипотезы. В анализируемых ситуациях первой и главной гипотезой является
тезис: «у  “сильных” шансы выжить должны быть выше». В ее доказатель-
стве следует сравнить показатели количества утонувших в соответствии со зна-
чениями независимых переменных.

Начнем с «Титаника». На корабле утонули 84% мужчин. Из присутство-
вавших на корабле женщин утонули 24%. Для статистики – это существенное
различие, т.е. статистически значимое различие, означающее, что вероятность
гибели женщины была  намного меньше,  чем у  мужчины.  Сравнение  судеб
взрослых и детей показывает, что утонули 62% взрослых и 48% детей. Тем са-
мым больше половины детей спаслись, в отличие от взрослых, которых погиб-
ло больше половины. Как видно, «слабые» – женщины и дети – имели гораздо
больше  шансов  остаться  в  живых,  чем «сильные»  –  мужчины и  взрослые.
Неожиданным оказался результат гибели членов команды, из которых утону-
ли – 76%, пассажиров погибло намного меньше – 62%. По этим параметрам
первая  гипотеза  опровергается,  и,  следовательно,  реализация  нравственной
максимы WCF подтверждается с достаточной полнотой.

С другими переменными вывод подтверждал первую гипотезу. Утонули
пассажиры 1 класса – 38%, 2 класса – 58%, 3 класса – 74%, т.е. чем выше был
класс каюты, тем больше была вероятность выжить у пассажира, «сильные»
имели гораздо больше шансов на спасение. При влиянии переменной возраста
(в годах только для взрослых) на выживаемость корреляция между ними рав-
на -0,72 с высокой надежностью (вероятность ошибки  p <0,001). Минус при
коэффициенте корреляции показывает, что чем старше был человек, тем мень-
ше у него было шансов выжить, более молодые и сильные преобладали среди
выживших.

Выявленные статистически значимые различия показывают, что зависи-
мость  между  выживаемостью  женщин  по  отношению  к  мужчинам,  детей
по отношению к взрослым, пассажиров по отношению к членам команды ко-
рабля детерминирована еще одним, неучтенным фактором/переменной. Веро-
ятнее всего, действовала моральная максима «помогай слабому» (WCF в мор-
ском деле). Как очевидность этот фактор активно обсуждался в СМИ.

Второй эпизод исследования – кораблекрушение и оценка поведения людей
во  время  катастрофы  «Лузитании»  –  сложнее,  и  полученные  результаты  –
менее  очевидны.  Рассмотрим аналогичную статистику:  утонули  60%  мужчин,
63% – женщин, 60% – взрослых, 60% – детей. Разница почти неотличимая. Шансы
у взрослых и детей оказались одинаковы. Распределение показателей по классам
кают показало отсутствие значимой разницы. Утонули пассажиры 1 класса – 61%,
2 класса – 62%, 3 класса – 64%. Разница едва заметна. Членов команды утонуло
58%, показатель незначительно отличается от доли утонувших пассажиров – 62%.

Статистика катастрофы «Лузитании» показывает приблизительное равное
влияние всех переменных на выживаемость. Многие аналитики считают это
аргументом отсутствия влияния моральных норм на события. Вряд ли с этим
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можно согласиться. Распределение значений зависимой переменной противо-
речит «естественному» влиянию независимых переменных (класса каюты, по-
ла, возраста) на выживаемость, вероятность спастись у «сильных» была бы
выше, чем у «слабых». Причиной обнаруженного равенства значений, вероят-
ней всего, является состояние морали, повлиявшее на распределение выжива-
емости «сильных» и «слабых». Безусловно, влияние морали на «Лузитании»
было не такое сильное, как на «Титанике». Но вторая гипотеза – о безнрав-
ственности людей на «Лузитании», в противоположность высокой морально-
сти пассажиров и экипажа «Титаника», – должна быть отклонена.

Перейдем  к  следующему  кейсу  –  гибель  парома  «Эстония» в  1994  г.
В катастрофе погибли 78% мужчин и 94% женщин. Разница существенная.
По  переменной  пассажиры  и  члены  команды:  утонули  87%  пассажиров
и 79% членов команды. Разница подтверждает гипотезу преимущества выжи-
вания «сильных».

На пароме «Эстония» подтверждается слабая, но надежная (p <0,01) кор-
реляция Спирмена: у команды были выше шансы на спасение, чем у пассажи-
ров. По переменной дети – взрослые: утонули 88% детей и 86% взрослых. Раз-
ница  несущественная,  но  выборка  по  детям  маленькая  (24  ребенка  против
965 взрослых),  поэтому результаты распределения детей по переменной вы-
живаемость ненадежны.

Отмечается также сильное влияние возраста на выживаемость. Если брать
только взрослых, то t-критерий Стьюдента для сравнения средних значений
показал значимое различие: средний возраст утонувших – 46 лет, спасшихся –
34 года, p <0,001.

На основе полученных данных представляется очевидным вывод о низком
уровне морали в данном случае: побеждали физически или социально «силь-
нейшие»  –  мужчины по  отношению к  женщинам,  молодые  по  отношению
к старым, члены экипажа по отношению к пассажирам.

Используя современные алгоритмы искусственных нейронных сетей (ИНС),
авторами были построены модели, довольно точно оценивающие вероятность
выживания/гибели  людей  на  «Эстонии»  даже  при  небольшом  количестве
предикторов. Переменные Пол и Возраст предсказали судьбу людей с точно-
стью более 85%. Вычисления проводились в программе Statistica. Программа
выделила в качестве наилучшей архитектуры многослойный персептрон (MLP)
с 3 слоями. Отметим, что при прогнозе выживания человека на «Титанике»
среди  множества  методов/алгоритмов  наилучшими  также  оказались  ИНС
[Шпигельхалтер, 2021, 248].

Статистика в  кейсе «Императрица  Ирландии» следующая:  утонули
72% мужчин и 87% женщин; 59%  – пассажиров 1 класса,  81% – 2 класса,
81,5% – 3 класса; членов команды утонули 41%; пассажиров – 79%; детей –
97%, взрослых – 77%.

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод,  что  в  борьбе  за  жизнь
на «Императрице Ирландии» явно побеждали «сильнейшие». Выживаемость
мужчин была существенно больше, чем женщин, взрослых больше, чем детей,
команды больше, чем пассажиров, статистически значимо влиял на спасение
пассажиров и статус каюты.
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Обобщая результаты анализа кейсов, можно сделать следующие выводы:
моральные нормы оказали существенное влияние на поведение людей в ката-
строфе «Титаника», слабое в ситуации «Лузитании» и практически не фикси-
руемое в ситуациях «Эстонии» и «Императрицы Ирландии», в которых преоб-
ладали физические и социальные факторы в борьбе за жизнь.

Результаты исследований катастроф, полученные шведскими экономиста-
ми [Elinder, Erixson, 2012], коррелируют с нашими выводами. Из 18 проанали-
зированных ими случаев морских катастроф за последние полтора столетия
в 11 из них смертность женщин была значительно выше, чем мужчин, в двух
случаях женская смертность была значительно меньше мужской, в 5 корабле-
крушениях исследователи не нашли четких доказательств различий в выжива-
нии между мужчинами и женщинами. Таким образом, в 7 случаях (39% вы-
борки)  выводы  об  однозначном  господстве  эгоизма  «сильных»  на  судах
не подтверждаются. Скорее, равная вероятность гибели между «сильными»
мужчинами и «слабыми» женщинами «подтягивалась» за счет морального им-
ператива, как это обнаружилось при крушении «Лузитании».

Также исследователи из Швеции не обнаружили безусловного преимуще-
ства членов экипажа, которые только в 9 из 18 случаев (50% всей выборки)
имели статистически значимое преимущество при спасении. В половине слу-
чаев кораблекрушений демонстрируется значительное влияние именно мора-
ли на  поведение людей.  Кстати,  в  эконометрических моделях,  построенных
шведскими учеными для 18 кораблекрушений, несмотря на большое количе-
ство предикторов (8 переменных) при неплохих значениях надежности резуль-
татов, процент объясненной дисперсии  R2 выживаемости «сильных» не пре-
вышает  25%.  Эконометрические  модели  отдельных  катастроф,  например
«Титаника», при любых комбинациях независимых переменных смогли объяс-
нить менее 30% эмпирических данных (R2<0,29) [Frey  et al., 2009–2011]. Вряд
ли эти результаты можно рассматривать как опровержение «мифа о благород-
стве мужчин и добросовестности команды».

Обратимся  к  анализу  третьей гипотезы,  выясним влияние продолжи-
тельности погружения судна в морскую пучину на выживаемость пассажиров.
Приблизительное  время потопления «Титаника» –  около 2 часов 40 минут,
«Лузитании» – 18 минут, «Императрицы Ирландии» – 20 минут, «Эстонии» –
75 минут. Соответственно,  третья гипотеза о влиянии продолжительности
катастрофы  на  выживаемость  («мораль  играет  роль  в  катастрофах  только
в случае большой длительности последних» [Frey et al., 2010]) должна быть
отклонена.

Можно привести и другое возражение против влияния фактора времени
на выживаемость в морских катастрофах. В поведенческой экономике экспери-
ментально доказано, что чем короче время для принятия решений/выбора, тем
сильнее действие иррациональных факторов, в том числе социальных, мораль-
ных стандартов/ценностей/предпочтений [Kahneman, 2011]. Поэтому логично
предположить, что скорее наоборот, чем длительнее время катастрофы, тем бо-
лее рациональны решения ее участников.  Напомним, что в неоклассической
экономике  рациональные  решения/выбор  определяются  как  решения/выбор
стратегии с целью максимизации ожидаемой выгоды/блага для агента.
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Конечно, остается вопрос, как связан моральный императив «помогай сла-
бейшему» со статусом человека на корабле (член экипажа или пассажир) и со-
циальными различиями в классе каюты. Эмпирические данные показывают,
что принадлежность к команде и к более «элитной каюте» часто существенно
повышали шансы выживаемости. Можно ли на этом основании оценить нрав-
ственность профессионалов морского дела и богатых пассажиров? Это воз-
можно только при условии расширения нравственной максимы на определен-
ные профессиональные или социальные группы. Но имеет ли, например, член
команды корабля моральные обязательства перед пассажирами? Безусловно,
экипаж должен добросовестно выполнять свои профессиональные обязанно-
сти,  но  при эвакуации пассажиров  в  случае  катастрофы специальных про-
фессиональных обязательств у экипажа нет, не существует и соответствующих
регламентов.

Тем не менее в случае с «Титаником» и «Лузитанией» капитаны корабля
отдавали «приказ» (точнее – призыв) руководствоваться нормой WCF, в кото-
ром не содержалось требования обязательного исполнения морального долга,
а на «Императрице Ирландии» и пароме «Эстония» – не отдавали. Таким об-
разом, на этом основании можно сделать вывод, что на первых двух кораблях
уровень морали был выше, а на второй паре судов – с моралью ситуация была
гораздо хуже.

Как показывают исследования [Lucy, 2006; Elinder, Erixson, 2012], поведе-
ние капитана судна имеет большое значение в спасении людей при корабле-
крушении. И дело не только в профессионализме. Существуют весомые до-
казательства  того,  что  выживаемость  женщин  по  сравнению  с  мужчинами
улучшается, если капитан отдает приказ команде следовать требованиям WCF.
Сегодня действия подобного рода называются «моральным лидерством».

Теперь зададимся вопросом: как должен вести себя пассажир 1 класса по
отношению к пассажирам 2 и 3 классов? По каким действиям мы могли бы
оценить его  поведение  как высокоморальное  или безнравственное? Он мог
раньше всех увидеть начало катастрофы и был ближе всех к спасательным
шлюпкам. Должен ли он сообщить пассажирам нижней части корабля о ката-
строфе и вероятно подвергнуть себя опасности? Является ли это его мораль-
ным долгом?

На «Титанике» пассажиры 1 класса подробной информацией не распола-
гали, по крайней мере, первое время. В силу этого для них не возникала мо-
ральная дилемма спасаться самому или спасать пассажиров с более слабой по-
зицией. Можно ли в таком случае их укорять за невыполнение морального
долга? Вопрос достаточно дискуссионный.

Известный американский ученый Стефан Кокс написал: «Миф о Титанике
следует понимать как буквально-исторический миф с особенно сильным лите-
ратурным характером и претензиями на истину; миф, интерес которого не был
исчерпан временем, потому что он поднимает вечные экзистенциальные про-
блемы» [Cox, 2003]. В первую очередь – проблему морального долга. И имен-
но «Титаник» дает моральный образец на все времена. В других катастрофах
часто события развивались иначе.
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Заключение

Прогресс в исследовании морали за последние полвека связан, в частно-
сти, с характерной для современной науки методологической экспансией ме-
тодов естествознания и Data Science в область гуманитарных и общественных
наук. В контексте сотрудничества прикладной этики, экспериментальной эко-
номики, социологии морали, статистики, науки о данных открывается возмож-
ность  более  глубоко  исследовать  специфику  функционирования  морали,  ее
связь с социальными и природными явлениями. Морские катастрофы являют-
ся своеобразным реальным экспериментом, результаты которого, протестиро-
ванные  статистическими  методами,  позволяют  интерпретировать  состояние
морали.

При  расширении  деонтологической  максимы  «помоги  нуждающемуся»
до тезиса  «помоги  слабейшему»  и  использовании  методов  статистического
анализа были доказаны, уточнены или опровергнуты следующие гипотезы:

Первая гипотеза – выживают сильнейшие. Во многих случаях это соот-
ветствует  действительности,  однако  не  всегда,  в  некоторых рассмотренных
кейсах мораль играла значительную роль.

Вторая  гипотеза  –  мораль  при  крушении  «Лузитании»  не  работала.
На первый взгляд кажется, что гипотеза касается конкретного случая. Однако
из ее опровержения следуют важные обобщенные выводы. До сих пор и в об-
щественном  сознании,  и  в  научном  сообществе  оценка  поведения  людей
на «Лузитании» была близкой к «аморальной». В данной статье показано, что
эта оценка некорректна и необъективна. Моральные нормы действовали, хотя
не так интенсивно, как на «Титанике».

Третья гипотеза – продолжительность потопления корабля влияет на ак-
тивность проявления общественной морали: чем быстрее судно тонуло, тем
более эгоистичным было поведение пассажиров и команды. Ключевым аргу-
ментом для  этого  вывода  было сравнение  поведения  людей на  «Титанике»
(долго тонул) и на «Лузитании» (быстро тонул). Однако корректировка этиче-
ских выводов в  предыдущей гипотезе,  а  также дополнительные материалы
анализа 18 катастроф и аргументы из поведенческой экономики позволяют от-
вергнуть третью гипотезу. Возможно, даже верно противоположное утвержде-
ние: чем быстрее происходит катастрофа, тем вероятней действенность норм
морали в происходящей ситуации.

Следует также согласиться с выводом, что исключительная роль в мор-
ских катастрофах принадлежит капитану корабля. Причина не столько в том,
насколько умело он управлял судном и командой, но и в его статусе «мораль-
ного лидера».

Кроме того, показана методологическая эффективность использования ис-
кусственных нейронных сетей (ИНС) в анализе ситуации на «Эстонии». Даже
при двух предикторах он генерирует лучшие результаты, чем эконометриче-
ский анализ при восьми: свыше 85% объясненных случаев против 25%. Похо-
жие результаты были получены и для других кораблекрушений, в том числе
у других авторов. Очевидно, что использование ИНС и других методов  Data
Science весьма перспективно для решения сложных социально-гуманитарных
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проблем с моральной составляющей. Таким образом в статье также протести-
рована возможность трансдисциплинарной методологии, примененной в ис-
следовании этической проблематики.
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The state of public morality is one of the most difficult problems in ethical research due
to the  elusiveness  of  the  effectiveness  of  the  moral  component  in  the  real-life  action/
behavior  of  a  particular  person  and,  as  a  result,  the  lack  of  reliable  empirical  data  for
generalizing conclusions. In order to obtain empirical data, the article examines maritime
disasters,  which  are  considered  as  a  “real  experiment”  (Quasi-Natural  Experiment),
the results of which are available for scientific analysis of the effectiveness of moral norms.
Unlike thought experiments (“trolley”), actively discussed in the professional community,
in a  maritime disaster  situation, ordinary people were forced to  make a real-life  choice
(“lifeboat”).  In  the  specific  situations  analyzed,  data  on  survivors  and  the  dead  can  be
considered as empirical facts for an ethical test of morality. Empirical data on the behavior
of  passengers  and  crew  members  of  a  sinking  ship  are  analyzed  using  the  methods
of applied statistics  and  artificial  intelligence  (artificial  neural  networks),  and tested  for
the effectiveness of the deontological maxim “the strong should help the weak (the needy)”
in a situation of real-life choice. The “Strong” and “Weak” are divided according to their
chances  of  survival,  which  are  determined  by  the  predictors  introduced  into  the  study.
The  article  reveals  the  connections  between  the  intensity  of  morality  manifestation
and socio-economic and technological  variables Gender,  Age, Cabin Class,  Nationality
(citizenship), Time of ship sinking, Status on the ship (crew or passenger). The obtained
results of the study allow us to evaluate the reliability of three hypotheses about the state
of morality in four analyzed episodes of maritime disasters and the possibility of applying
transdisciplinary methodology in ethics.

Keywords: maritime disasters, public morality, applied ethics, ethical experiments, deontology,
statistics, artificial neural networks, transdisciplinary methodology
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