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Проблема трансплантации (пересадки) органов, как один из способов реализации кон-
ституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, в период стремительного
развития биоэтики — ключевого фактора в текущем поколении прав человека, требует
осуществления детального правого регулирования[2]. В этой связи важно обратиться к по-
нятию донорства, как процессу предоставления органа для трансплантации, состоящему
из действий по обследованию, изъятию, хранению донорского органа.

Активное развитие института донорства с 50-х гг. XX в. уже приносит плоды: транс-
плантация урегулирована отдельным Законом, ей посвящены работы А.М. Кокотова, И.В.
Выдрина, Н.В. Путило[6]. Но практика оказывается не такой радужной: от коллизий в во-
просе о посмертном донорстве страдают и живые, и мертвые, и их близкие.

При этом показательным в сфере здравоохранения является именно право на транс-
плантацию: трансплантология одна из немногих наук, мотивирующих законодателя да-
вать точные ответы на юридически значимые вопросы. Так, в 1977 году была издана
«Временная инструкция для определения биологической смерти и условий, допускающих
изъятие почки для трансплантации», целью которой являлось определить момент смерти
человека, то есть момент легально возможного способа признать дальнейшую реанимацию
нецелесообразной и изъять орган. Парадоксально, что потребность в детальном урегулиро-
вании трансплантологии не может быть удовлетворена, так как именно эта наука служит
источником для модернизации знаний в области медицины и биоэтики.

Право на трансплантацию является крайним способом реализации права на получение
медицинской помощи, что нисколько не умаляет его значимость[3]. В связи с продолжаю-
щейся тенденцией увеличения продолжительности жизни посмертное донорство становит-
ся неспособным удовлетворить растущие потребности в трансплантации: органы донора
подвергаются естественному старению.

Подобное ограничение права на получение медицинской помощи и спасение жизни по-
рождает идею о коммерциализации трансплантации. В доктрине мнение расходятся. С
одной стороны, это стандартное донорство, которое является одним из вариантов реали-
зации права свободы выбора (донор решает, как поступить с собственным телом в ограни-
ченных законом рамках). С другой стороны возмездное изъятие органов может привести
к неофициальной торговле или побудит малообеспеченную часть населения на продажу
своих органов. Но помимо проблемы акта изъятия и передачи, при коммерциализации
трансплантации возникает вопрос о финансовом регулировании процедуры: способах уста-
новления цены, стоимости изъятия органа и др[4].

Каждый имеет право на медицинскую помощь, включающую в том числе пересад-
ку донорского органа. В литературе встречается позиция, согласно которой данное право
ограничивается посредством предоставления потенциальному донору пожизненного выбо-
ра об использовании его органов посмертно. Вопрос рассматривается с моральной точки
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зрения: зачем предоставлять право выбора, когда человек биологически мертв и утра-
чивает правоспособность? Причины могут быть следующими: принадлежность к рели-
гии, устанавливающей постулат неприкосновенности тела; отказ родственников, которых
может шокировать не медицинский шов, а сам факт изъятия органов из тела близкого
человека.

Наряду с вопросами мертвого донорства существует проблема изъятия органов из тела
живого человека[5]. Известно немало героических случаев, когда родители спасали жизнь
детям посредством пересадки почки, печени и др. Отсюда вытекает другой вопрос: поче-
му пересадка с живого донора возможна исключительно в случае генетического родства
с реципиентом? Такая устаревшая норма приводит к реальному ограничению конститу-
ционного права на получение медицинской помощи и спасение жизни.

Не менее важным является положение об оценочной категории здоровья живого доно-
ра. Изъятие органов (тканей) у биологически живого человека возможно только в случае,
если оно не принесет здоровью значительный вред. Донор в любом случае идет на риск
для своего организма. Возникает парадокс с принципом, сформулированным еще Гип-
пократом: «Не навреди!», хоть и вред причиняется во спасение. Происходит смещение
субъекта конституционно-правовой защиты: с реципиента, желающего спасти жизнь, на
донора, желающего спасти и свою, и чужую жизни.

Таким образом, право на трансплантацию органов и тканей человека как способ ре-
ализации конституционного права на получение медицинской помощи и спасение жиз-
ни страдает от отсутствия детального регулирования, порождающего противоречивость
уже существующих норм. Законодатель «задержался» на стадии проектирования зако-
нов о развитии науки и технологии. Требует незамедлительного правового оформления
не только процесс трансплантации органов, но и их искусственное создание: основы, огра-
ничения в исследованиях и др. Кроме того, прослеживается тенденция не рассматривать
трансплантацию в качестве одного из способов реализации фундаментального права Ст
41 Конституции[1], что говорит о серьезной неосведомленности людей о существовании
такого права в целом.
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