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РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ 

В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ*

Автор исследует вопрос реализации индивидом права на здоровье в свете применения 
современных генетических технологий на примере возможности вмешательства в геном 
человека. Рассмотрено закрепление права на здоровье в международно-правовых актах. 

Анализируется вопрос о возможности вмешательства в геном на примере положений 
Конвенции Овьедо. Акцентировано внимание на целях такого вмешательства. Автор ука-
зывает, что решением вопросов нарушения права на здоровье при применении генетических 
технологий может выступать создание специальных правовых комитетов по рассмотре-
нию индивидуальных обращений о возможности применения процедур вмешательства в ге-
ном. Предложены следующие критерии для определения возможности такого вмешатель-
ства: его цель (только медицинская), полный запрет на осуществление «негативного» меди-
цинского вмешательства, исключение каких-либо последствий для будущих поколений.
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Сегодня1 на международном уровне не 
вызывает сомнений важность защиты прав 
человека. Одно из них – право каждого че-
ловека на охрану здоровья или право на 
здоровье. Отмечается, что те права, которые 
отражают ценности общества, имеют наи-
большие шансы на успешную реализацию 
[Shaw 2014: 490]. К таким правам можно от-
нести право на здоровье, так как оно являет-
ся универсальным, базовым и неотъемлемым 
правом каждого индивида в любом обществе. 
Кроме того, оно необходимо для реализации 

* Исследование выполнено за счет средств субсидии 
федерального бюджета на реализацию научного проек-
та на тему «Выявление проблем правового регулирова-
ния в сфере использования генетической и геномной 
информации. Подготовка научно обоснованных пред-
ложений по внесению изменений в систему россий-
ского законодательства с целью их устранения» (шифр 
темы: FEUW-2020-0005). 

других прав человека1
2. Право на здоровье 

тесно связано с правом на жизнь, так как ре-
ализация первого обеспечивает полноценное 
осуществление второго. Ф. В. Цомартова ука-
зывает, что «здоровье является неотъемлемой 
составляющей социального благополучия» 
[Цомартова 2021: 9].

В связи с быстрым развитием биотехно-
логий, необходимостью решения глобальных 
вопросов в области здравоохранения выска-
зываются мнения о формировании новой 
отрасли международного права – междуна-
родного здравоохранительного права [Ма-
личенко 2021] или международного биоме-

1 Замечание общего порядка № 14 (2000). Право на 
наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 
Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах) // URL: https://www.refworld.org.
ru/docid/47ebcc3c2.html (дата обращения: 15.03.2022). 
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дицинского права [Воронина, Савощикова, 
Саблин 2018]. Вместе с тем сейчас можно 
рассматривать вопросы защиты прав чело-
века в связи с применением новых биомеди-
цинских и генетических технологий в рам-
ках международного права прав человека.

Право на здоровье закреплено во мно-
гих международно-правовых актах универ-
сального и регионального уровня. Статья 25 
Всеобщей декларации прав человека 1945 г. 
гласит, что «каждый человек имеет право 
на медицинский уход, который необходим 
для поддержания его здоровья». Согласно 
ч. 1 ст. 12 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
1966 г. «участвующие в настоящем Пакте го-
сударства признают право каждого человека 
на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья». 

В ст. 11 Европейской социальной хартии 
1996 г. указывается необходимость обеспе-
чения права на охрану здоровья. Статья 16 
Африканской хартии прав человека и наро-
дов 1986 г. гарантирует каждому человеку 
«максимально возможный уровень физиче-
ского и психического здоровья». Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. не закрепляет права на здоровье пря-
мо, но его гарантированность подтвержда-
ется в практике Европейского Суда по пра-
вам человека в связи с нарушением права 
на жизнь (ст. 2), права на уважение частной 
и семейной жизни (ст. 8), запрещением дис-
криминации (ст. 14). В ст. 3 Конвенции о за-
щите прав человека и человеческого досто-
инства в связи с применением достижений 
биологии и медицины: Конвенции о правах 
человека и биомедицине (далее – Конвенция 
Овьедо) говорится о том, что страны должны 
принимать необходимые меры, направлен-
ные на обеспечение равной для всех членов 
общества доступности медицинской помощи.

Гарантирование права на здоровье налага-
ет на государство позитивные и негативные 
обязательства по его реализации. Вместе с 
тем, как отмечает Ш. Р. Долаев, если госу-
дарство предоставляет возможность для вме-
шательства в геном в целях, закрепленных 
в Конвенции Овьедо, то на государство воз-
лагаются контрольные функции в форме 
запретов, надзора за исследовательской де-
ятельностью, санкционирования определен-
ных видов исследований [Долаев 2004: 120–
121].

Понятие здоровья закреплено в Преамбу-
ле Устава Всеобщей организации здравоохра-
нения 1946 г. и означает «состояние полного 
физического, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней 
или физических дефектов». А. Ю. Ястребова 
и Е. Е. Гуляева отмечают, что в праве Совета 
Европы и Европейского союза в связи с раз-
личными вопросами в области биоэтики, ре-
дактирования генома человека право на здо-
ровье толкуется расширительно [Ястребова, 
Гуляева 2021: 100].

Право  на здоровье может обеспечивать-
ся, в том числе, путем подготовки большо-
го количества медицинских работников, под-
держки медицинского образования, науч-
ных исследований в области медицины. 
А. М. Солнцев отмечает, что рассматривае-
мое право содержит и «экологическую ком-
поненту» [Солнцев 2016].

Кроме того, право на здоровье включает 
свободу не подвергаться принудительному 
медицинскому вмешательству1. В части I Ев-
ропейской социальной хартии закреплено, 
что «каждый имеет право на использование 
любых средств, позволяющих ему поддер-
живать свое здоровье в наилучшем возмож-
ном состоянии». 

В зависимости от уровня развития стра-
ны право на здоровье охватывает разные 
компоненты. Так, в развивающихся стра-
нах важно само получение права на оказа-
ние медицинской помощи и доступа к ней 
[Andorno 2002: 961], возникают проблемы с 
наличием питьевой воды, прохождением ба-
зового курса вакцинации и т. п. В развитых 
же странах большое значение имеют вопросы 
трансплантации органов, вмешательства в ге-
ном человека в медицинских целях, наличия 
добровольного информированного согласия 
на оказание тех или иных медицинских услуг. 
Внимание при этом обращается на качество 
оказания данных услуг, последствия вмеша-
тельства в геном человека для будущих поко-
лений, этический аспект различных манипу-
ляций [Каюмова 2019].

Возможность редактирования генома яв-
ляется результатом научного прогресса в сфе-
ре здравоохранения. Вместе с тем научный 
прогресс в области медицины, биоэтики се-

1 Права на здоровье // URL: https://www.ohchr.
org/sites/default/fi les/Factsheet31ru.pdf (дата обращения: 
15.03.2022).
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годня вступает в некоторое противоречие 
с традиционными ценностями в обществе 
[Thomasma 2008: 11].

В Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г. 
говорится, что каждый имеет право поль-
зоваться результатами научного прогресса 
и применять их. Вместе с тем данное право 
может быть ограничено, например, с целью 
охраны здоровья нации. В связи с развитием 
биомедицинских технологий встает вопрос 
о возможности вмешательства в геном чело-
века, а также реализации права на здоровье 
индивида при применении генетических тех-
нологий. Можно ли говорить о реализации 
индивидом своего права на здоровье при вме-
шательстве в геном в медицинских целях для 
предотвращения в будущем развития того или 
иного заболевания?

Конвенция Овьедо допускает возможность 
вмешательства в геном человека в строго 
установленных целях, а именно профилак-
тических, диагностических или терапевтиче-
ских (ст. 13). Таким образом исключается воз-
можность, например, вмешательства в геном 
с целью изменения цвета глаз или пола потен-
циального ребенка. Исключением из данного 
положения является ситуация, когда выбор 
пола делается для предотвращения наследо-
вания будущим ребенком заболевания, свя-
занного с полом (ст. 14). Кроме того, вмеша-
тельство в геном не должно повлечь за собой 
изменение генома последующих поколений.

Необходимо отметить, что при любом ме-
дицинском вмешательстве требуется наличие 
добровольного информированного согласия 
пациента на такое вмешательство. Указанный 
принцип был впервые закреплен еще в Нюрн-
бергском кодексе 1947 г. и в последующем на-
шем отражение в Конвенции Овьедо. В связи 
с этим возникает вопрос о том, возможно ли 
вмешательство в геном эмбриона. Здесь, на 
наш взгляд, достаточным является получение 
согласия на это родителей будущего ребен-
ка. Принимая решение, родитель действует 
в интересах будущего ребенка, реализуя тем 
самым право на здоровье в тех случаях, когда 
редактирование генома потенциально помо-
жет избежать развития какого-либо заболева-
ния. Например, впервые редактирование ге-
нома эмбриона было осуществлено в 2018 г. 
Хэ Цзянькуем; в результате родились близне-
цы, предположительно обладающие иммуни-
тетом к ВИЧ-инфекции.

Таким образом, цель вмешательства в ге-
ном человека имеет первостепенное значение 
при решении вопроса о законности и возмож-
ности такого вмешательства. Вместе с тем 
нельзя говорить о том, что вмешательство 
в геном человека в медицинских целях 
должно стать общим правилом, скорее, оно 
является исключением и применяется, когда 
невозможно добиться излечения иным спо-
собом. 

Медицинское вмешательство в геном че-
ловека можно условно разделить на «по-
зитивное» и «негативное». «Позитивное» 
вмешательство предполагает устранение ка-
кого-либо генетического заболевания, пред-
расположенность к которому имеет ребенок. 
«Негативное» вмешательство осуществляет-
ся с целью намеренного ухудшения состоя-
ния здоровья, например, вызывания глухоты 
у детей. Указанное вмешательство не отвеча-
ет, на наш взгляд, требованиям обеспечения 
наилучших интересов ребенка, а противоре-
чит им.

Возможным выходом при решении вопро-
са реализации права на здоровье и вмеша-
тельства в геном человека может выступить 
создание на национальном уровне специаль-
ных комитетов по рассмотрению вопросов о 
правовой возможности осуществления ука-
занных процедур, их сопровождения, а так-
же этической составляющей в каждом деле. 
При этом необходимо соблюдать баланс 
между реализацией индивидом своего права 
на здоровье и соблюдением прав будущих 
поколений. Правовое сопровождение данных 
манипуляций будет исключать вероятность 
нарушения прав лиц, подвергшихся такому 
вмешательству. Основными критериями для 
решения вопроса о возможности вмешатель-
ства в геном человека будут являться цель 
такого вмешательства (только медицинская), 
полный запрет на осуществление «негатив-
ного» медицинского вмешательства, исклю-
чение каких-либо последствий для будущих 
поколений.

Можно ли говорить о реализации 
индивидом своего права на здоровье 

при вмешательстве в геном в медицинских 
целях для предотвращения в будущем 
развития того или иного заболевания?
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The International Legal Dimension of Realization of the Right to Health 
in the Context of Genetic Technologies

The author examines the realization of the right to health of the individual in the light of applying 
modern genetic technologies, on the example of the possibility of intervention in the human genome. 
The normative-legal entrenchment of the right to health in international legal instruments is considered 
in the paper.

The possibility of intervening in the genome is analyzed on the example of the provisions of the 
Oviedo Convention. Attention is focused on the purpose of such intervention. On the author’s opinion, 
the issue of violation of the right to health when using genetic technologies, could be addressed 
by establishing special legal committees to consider individual applications for possible procedures 
of interference with the genome. The following criteria are suggested for determining the possibility 
of intervention in the human genome: the purpose of such intervention (medical only), a total ban 
on «negative» medical intervention, avoiding any impact on future generations.

Keywords: human rights, right to health, genetic technologies, interventions in the human 
genome
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