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Краткая аннотация. Принцип уважения достоинства личности находит свое отражение, проявляясь в отраслях права и пра-
вовых институтах, в отдельных сферах общественной жизни. Принцип уважения достоинства личности действует в сфере производ-
ства и реализации биомедицинского клеточного продукта, проявляясь, во-первых, в тот момент, когда биомедицинский клеточный про-
дукт производится и упаковывается, путем установления требований к информированию потребителей о качестве биомедицинского 
клеточного продукта, во-вторых, в момент, когда пациент принимает решение о применении биомедицинского клеточного продукта. 
Оба случая непосредственно связаны с порядком предоставления информации потребителям и пациентам. Кроме того, информация 
предполагается и к получению от самого пациента для определения надлежащих способов лечения, для принятия лечащим врачом реше-
ния о возможности применения биомедицинского клеточного продукта. Информация обо всех доступных методах лечения важна и для 
того, чтобы пациент мог дать конкретное осмысленное согласие на применение для его лечения биомедицинского клеточного продукта, 
в том числе, или даже особенно, в случае, если лечение основано на терапии отчаяния (терапии спасения). Еще одним немаловажным 
аспектом реализации принципа уважения достоинства личности является доступность получения дорогостоящего лечения, каковым 
является на настоящий момент применение биомедицинских клеточных продуктов и персонализированной медицины в целом.  

Abstract. The principle of respect for the dignity of the individual is reflected in the branches of law and legal institutions, as well as in cer-
tain spheres of public life. The principle of respect for the dignity of the individual  applies to the production and sale of a biomedical cell product, 
manifesting itself, first, at the moment when the biomedical cell product is produced and packaged, by establishing requirements for informing con-
sumers about the quality of the biomedical cell product, and second, at the moment when the patient decides to use the biomedical cell product. Both 
cases are directly related to how information is provided to consumers and patients. In addition, information is also expected to be received from the 
patient himself to determine the appropriate treatment methods, for the attending physician to make a decision about the possibility of using a bio-
medical cell product. Information about all available treatments is also important in order for the patient to give specific meaningful consent to the use 
of a biomedical cell product for their treatment, including, or even especially, if the treatment is based on despair therapy (salvage therapy). Another 
important aspect of the implementation of the principle of respect for the dignity of the individual is the availability of expensive treatment, which is 
currently the use of biomedical cell drugs and personalized medicine in general. 
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С точки зрения права, принципами права называют 

«…выраженные в праве исходные нормативно руководящие на-

чала, характеризующие его содержание, его основы, закреплен-

ные в нем закономерности общественной жизни» [1; 98]. Это, 

наверно, наиболее цитируемое определение принципов права. 

Однако дискуссии по определению сути принципов права и их 

места в системе права не прекращаются. А в новых условиях, 

постоянно меняющемся мире, значение принципов права все 

возрастает. В.Н. Корнев предлагает следующее определение 

принципа права: «обязанность, установленная правом и адресо-

ванная субъекту правотворчества или правоприменения, пред-

писывающая совершение определенных действий, которые 

имеют деонтическое или аксиологическое содержание» [2; 69]. 

Ссылаясь на другого выдающегося юриста современности (В.В. 

Ершова) он обращает внимание на то, что принципы права суще-

ствуют как «самостоятельные регуляторы общественных отно-

шений, существующих наряду с нормами права» [2; 66]. 

Принцип уважения прав и достоинства человека - один 

из тетрады биомедицинских принципов [3]. Существует мнение, 

что «принципы и нормы права не объединяются с другими сред-

ствами регулирования общественных отношений» [4; 75], однако 

данный принцип можно рассматривать одновременно и как эти-

ческий, и как правовой, и как этико-правовой. С другой стороны, 

предполагается, что «проникновение важнейших традиционных 

ценностей из нравственной категории в область положительного 

права стало важным свидетельством общественного прогресса» 

[5; 31], а «связь позитивного права с моральными категориями 

равенства, свободы и справедливости на разумной основе спо-

собствует формированию гуманистического, цивилизованного 

мироустройства [6; 10]. В современных условиях принципы права 

выполняют и функцию инструмента для регулирования социаль-

ных отношений и «фундаментальной ценностно-телеологической 

основой для нормативного регулирования, правоинтерпретаци-

онной и правоприменительной практики, а также прогнозирова- 
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ния правового развития» [7; 126].  

По мнению некоторых правоведов, принцип уважения 

достоинства личности «постепенно формируется в доктрине и 

нормативном каркасе современного международного права» [8; 

97], хотя скорее, этот принцип уже занимает одну из центральных 

ролей в системе правовых принципов. Так, в статье 21 Конститу-

ции России установлено, что достоинство личности охраняется 

государством, поэтому можно утверждать, что принцип уважения 

достоинства личности – базовый конституционный принцип.  

Специалистами высказывается мнение, что основной 

принцип может конкретизироваться в других неосновных принци-

пах [9; 20]. Ученые приходят к выводу, что так как принцип «огра-

ничен определенной областью явления, к которому относится, из 

чего следует, что использование термина «принцип» допустимо 

не только применительно к отрасли права, но и к отдельным ин-

ститутам, иным правовым явлениям» [10; 197]. 

Основополагающий принцип уважения достоинства 

личности проявляется в разных общественных отношениях, в 

отраслях права и правовых институтах. В частности, принцип 

уважения достоинства личности будет действовать и в сфере 

производства и реализации биомедицинских клеточных продук-

тов. Проблема в том, что несмотря на то, что правовые принципы 

называют «правовыми аксиомами» [11; 149], когда доходит до 

непосредственного правоприменения правового принципа, воз-

никают дополнительные вопросы о том, как его применять. Никто 

не спорит с тем, что необходимо уважать права и достоинство 

личности, но где пределы прав? Что может умалять человеческое 

достоинство? С одной стороны, необходимо «решительно отка-

заться … от нормативистского понимания правовых принципов» 

[12; 82], но с другой стороны, есть необходимость «адаптации 

принципов права к конкретной модели позитивного права» [12; 83].  

Проявление принципа уважения достоинства личности 

происходит на двух этапах осуществления отношений по произ-

водству и реализации биомедицинских клеточных продуктов. В 

основном, данное проявление связано с информированием как 

пациента (потребителя) о качестве биомедицинского клеточного 

продукта, так и с предоставлением своих персональных данных 

лечащему врачу для получения надлежащего лечения.      

Требования к производству, упаковке и маркировке 

биомедицинского клеточного продукта установлены в Федераль-

ном законе «О биомедицинских клеточных продуктах» [13], Зако-

не РФ «О защите прав потребителей» [14], Федеральном законе 

«Об обращении лекарственных средств» [15]. Вопросы принятия 

решения об использовании биомедицинского клеточного продук-

та уточняются в Федеральном законе «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» [16]. 

Большое внимание уделяется тому, что означает ин-

формированное согласие (конкретное согласие) на применение 

биомедицинского клеточного продукта, кто может принять реше- 
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ние о согласии пациента на лечение биомедицинским клеточным 

продуктом в случае, если пациент несовершеннолетний, психиче-

ски нездоров, находится в местах лишения свободы, или не мо-

жет самостоятельно принимать решение из-за болезни.  

Возникают данные вопросы в настоящее время доста-

точно часто, поэтому привлекать этические комиссии для приня-

тия решения по каждому случаю неоправданно. В целях экономии 

времени и ресурсов на принятие решения, от которого зависит 

жизнь и здоровье человека, механизм реализации принципа ува-

жения достоинства личности подлежит закреплению в законода-

тельстве и подзаконных актах (правилах, стандартах, регламентах).  

Чтобы пациент мог дать конкретное осмысленное со-

гласие на применение для его лечения биомедицинского клеточ-

ного продукта, важна информация обо всех доступных методах 

лечения, в том числе, или даже особенно, в случае, если лечение 

основано на терапии отчаяния. Пока такой информационной базы 

(по аналогии с базой наилучших доступных технологий) не созда-

но, хотя функционирует Единая государственная информацион-

ная система в сфере здравоохранения [17]. 

Терапия отчаяния - это еще более сложная этико-право-

вая проблема чем терапия, осуществляемая по устоявшимся 

медицинским стандартам. В интервью с академиком РАН и РАМН 

М.А. Пальцевым, состоявшемся в 2005 году, прозвучало, что те-

рапию отчаяния допустимо применять, только когда больной об-

речен и пациент дает согласие на участие в эксперименте [18]. На 

тот период узаконенной системы использования терапии отчая-

ния с помощью стволовых клеток в России не существовало.  

В настоящее время принято говорить не о терапии от-

чаяния, а о спасательной терапии (salvage therapy), которая рас-

сматривается как использование экспериментальных или сильных 

терапевтических мер для больных, чей прогноз является неутеши-

тельным после того, как другие методы лечения не помогли [19]. 

Медицинские работники оказывают медицинскую по-

мощь в соответствии с должностными инструкциями (см.: под-

пункт 1 пункт 2 ст. 73 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»), и отход от стандар-

тов грозит для них потерей профессии.  

Однако в 2015 г. были приняты изменения в законода-

тельство об основах охраны здоровья граждан, и предусмотрены 

особенности оказания медицинской помощи в рамках клиниче-

ской апробации (ст. 36.1 Федерального закона «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации»). Принят ведом-

ственный нормативный акт об организации клинической апроба-

ции методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

и оказания медицинской помощи в рамках клинической апроба-

ции [20]. Такая медицинская помощь допустима при наличии за-

ключений этического комитета [21] и экспертного совета Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации [22]. Преду-

смотрены запреты оказания медицинской помощи в качестве кли- 
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нической апробации для некоторых категорий граждан, которых 

можно отнести к особо уязвимым категориям. Таким образом, 

хотя и с некоторыми оговорками, можно говорить о создании в 

России правового базиса осуществления терапии спасения – 

терапии, осуществляемой на стыке медицины и науки, тесно свя-

занной с геномными исследованиями и применением биомеди-

цинских клеточных продуктов.  

Медиками такие изменения в законодательстве оцени-

ваются положительно, но также и предлагается в качестве при-

оритетных направлений нормотворчества в этой сфере обратить 

внимание на создание «действенных механизмов оценки резуль-

тативности новых технологий, а также безопасности медицинской 

помощи, оказываемой пациентам, отобранным и госпитализиро-

ванным в институты и научные центры по тематике научных ис-

следований» [23; 26]. Больше того, терапия спасения конкретного 

человека, на наш взгляд, не нарушает принципа уважения досто-

инства личности, не нарушает автономии его воли, когда человек 

соглашается на экспериментальное лечение, хотя и без гарантий 

на успех, но с надеждой, и требует расширения поля применения 

терапии спасения. 

«Расширение прав пациента, абсолютизация принципа 

автономии личности – все это дало возможность пациенту не 

только участвовать в принятии решений в отношении 

собственного здоровья, но и вообще отказаться от лечения» [24; 

70]. Раз- 
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витие медицины добавило новые гражданские права пациента 

[25]. В такой ситуации возможность и даже обязанность права - 

уточнить роль принципов в конкретных нормах права, а также 

выявить риски и попытаться их минимизировать [24; 80]. 

Однако остается вопрос доступности получения лече-

ния посредством биомедицинских клеточных продуктов и персо-

нализированной медицины в целом, так как данное лечение оста-

ется весьма дорогостоящим. Будет ли справедливым, что те лю-

ди, которые не имеют денег, не будут иметь возможности полу-

чить лечение? Об этой проблеме задумываются также и фило-

софы, и медики, и юристы, рассматривая в частности, гарантиро-

ванность основных прав и свобод как признак правового государ-

ства [26; 63]. Несмотря на то, что ресурсы государства ограниче-

ны, тем не менее, его приоритетом должны оставаться права и 

достоинство человека, поэтому необходимо думать над создани-

ем фондов, обеспечивающих доступ к современным эффектив-

ным способам лечения как можно большему количеству нуждаю-

щихся, установлению в законодательстве преференций для ме-

дицинских организаций, банков, страховых компаний, работаю-

щих с данными продуктами. В этом тоже должно состояться про-

явление основополагающего принципа достоинства личности в 

конкретной плоскости общественных отношений и специфиче-

ском новом правовом институте производства и реализации био-

медицинских клеточных продуктов. 
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