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Каждое право человека, неcмотря на его естественно-правовую природу, получало юри-
дическое закрепление в международных нормативно-правовых актах лишь по мере раз-
вития общества, национального законодательства и судебной практики. Одной из пред-
посылок выделения «новых» прав человека и закрепления их на уровне универсальных
международных актов является формирование общественного консенсуса в отношении
указанных прав человека, который проявляется в решениях национальных и международ-
ных судов, а также в изменении национального законодательства. По сути, это совпадает
с формированием обычая в международном публичном праве, который складывается из
устоявшейся практики поведения субъектов и признания такой практики в качестве пра-
вовой нормы (opinio juris): к формам признания относят включение правила поведения
во внутригосударственный нормативный правовой акт и, при определенных условиях, су-
дебные решения в государстве. Постепенно, когда консенсус достигнут большинством го-
сударств, право закрепляется на уровне международных актов сначала декларативного,
а потом и обязательного характера.

Данный процесс мы можем рассмотреть на примере «новых» прав человека, связанных
с целостностью человеческого тела, а также с изменением функциональных возможностей
организма, и определить на какой стадии формирования в настоящее время находятся эти
права. В начале 2000-х в российской правовой науке появился термин «соматические пра-
ва». В. И. Крусс, автор данного термина, определяет их как группу прав, которые основы-
ваются на «фундаментальной мировоззренческой уверенности в праве человека самосто-
ятельно распоряжаться своим телом: осуществлять его «модернизацию», «реставрацию»
и даже «фундаментальную реконструкцию», изменять функциональные возможности ор-
ганизма и расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными средствами» [n4].
Среди российских ученых вопрос «соматических прав» в своих трудах также рассмат-
ривали О.Э. Старовойтова [n8], А.И. Ковлер [n3] и М. А. Лаврик [n6]. Е.М. Нестерова,
поддерживая общую концепцию соматических прав, считает термин «личностные права»
[n7] более соответствующим юридической сущности таких прав. Западные авторы [n10,
n13, n14] придерживаются термина «право на телесную автономию» [n11] или «право на
телесную/физическую неприкосновенность» [12]. Таким образом, для описания и харак-
теристики одних и тех же «телесных прав», различные авторы использует такие терми-
ны как «соматические права», «личностные права», «личные права», «право на телесную
неприкосновенность», «право на физическую неприкосновенность». Концепция «телесных
прав» еще формируется в научной доктрине, как выделение и закрепление отдельных прав
этой подгруппы в источниках права и судебной практике.

Рассмотрим закрепление «телесных прав» в национальном законодательстве РФ, а
также актах Совета Европы и ООН. Статья 22 Конституции РФ закрепляет «право на
свободу и личную неприкосновенность», как физическую (телесную), так и и психическую.
Как отметил Конституционный Суд в Определении от 4 декабря 2003 г. N 459-О (ВКС
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РФ. 2004. N 3) «понятием «физическая неприкосновенность» охватывается не только при-
жизненный период существования человеческого организма, но и создаются необходимые
предпосылки для правовой охраны тела умершего человека».

В Уголовном кодексе РФ отсутствуют понятия «соматические права» или «телесные
права», однако, имеются отдельные статьи, охраняющие физическую и личную непри-
косновенность: Глава 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности» (ст.ст. 131-135), Статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной
жизни». В Законе РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или)
тканей человека», Федеральном законе от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови
и ее компонентов», Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских
клеточных продуктах», Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приложении № 1 к приказу Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «Порядок использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их при-
менению» также отсутствует прямое упоминание «телесных» или «соматических» прав, но
закреплены отдельные соматические права, а именно: право быть «живым» донором, пра-
во на предоставление своего биологического материала, право «не быть донором» после
смерти, право в любой момент отказаться от предоставления биологического материала,
право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, пра-
во отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи, право на
применение вспомогательных репродуктивных технологий, право на криоконсервацию и
хранение половых клеток и эмбрионов, право на суррогатное материнство, право на ин-
формированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от
него, право на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицин-
ским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркоти-
ческими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами,
право на получение бесплатной медицинской помощи.

В международных актах закрепляются только отдельные «телесные» права. Конвен-
ция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии
и медицины и Дополнительные протоколы к ней, а также Декларация относительно транс-
плантации человеческих органов закрепляют следующие права: право на защиту лиц, про-
ходящих исследования, права и свободы доноров, потенциальных доноров и реципиентов
органов и тканей, право на неприкосновенность личности, право принять или отказаться
от биомедицинских исследований в любое время. В тоже время, Декларация ООН о клони-
ровании человека или Конференция участников Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности или Руководящие принципы ВОЗ по трансплантации
человеческих клеток, тканей и органов соматические или «телесные» права не упоминает.

В практике ЕСПЧ мы может увидеть появление «телесных прав» в конктексте прав
на физическую и психическую неприкосновенность в рамки содержания статьи 3 и статьи
8, куда Суд отнес: право на смену пола, негативные и позитивные репродуктивные пра-
ва, право на защиту целостности организма), право на распоряжение своими тканями) и
клетками.Однако в своих решения Суд вписывает «телесные права» в контекст «старых»
прав, закрепленных Конвенцией, используя эволютивное толкование статей, закрепляю-
щих отдельные личные права.
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