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Анализируются предпосылки и процесс формирования био-
этики и медицинского права как единой комплексной науки. 
Большое влияние на ее формирование оказали глобализация, 
научно-технический прогресс и современные тенденции развития 
сферы здравоохранения. Стремительное развитие биотехнологий 
и медицины привело к возникновению большого количества 
морально-этических и правовых проблем, решением которых 
призваны заниматься биоэтика и медицинское право. Освещены 
исторические события, привлекшие внимание общества к этиче-
ским ценностям и правам человека. Отмечены многочисленные 
международные организации и принятые ими документы, повли-
явшие на развитие биоэтики, а также успехи Азербайджана в 
развитии биоэтики и медицинского права. 

Ключевые слова: биоэтика, медицинское право, этические 
вопросы, правовые вопросы, биоэтика в Азербайджане.

Процессы глобализации и новые тенденции в развитии человечества, 
появившиеся в последние десятилетия, создают новые вызовы для науки. 
Стремительное внедрение новых технологий, достижений научно-тех-
нического прогресса, бизнеса и коммерции в систему здравоохранения, 
биологию, генетику обусловили появление новой научной дисциплины, 
изучающей круг этических и правовых вопросов, связанных с обеспече-
нием и защитой фундаментальных прав человека на жизнь и здоровье. 
Она получила название биоэтика. Термин «биоэтика», впервые употребил 
в 1970 г. американский ученый-онколог В.Р. Поттер в своей книге «Био-
этика – мост в будущее». В переводе с древнегреческого «биос» означает 
«жизнь», «этос» – «поведение, поступки, ценности». 

© Мамедов В. Г., Мамедова В. Я., 2017



Доктрина медичного права  

45

Биоэтика как новая комплексная наука охватывает область междис-
циплинарных исследований, расположенную на пересечении научных 
исследований в медико-биологических науках, медицинской практики 
(клиническая и экспериментальная медицина) и человеческих ценностей, 
а ее предметом являются защита и обеспечение прав человека на жизнь 
и здоровье в современных условиях, а также максимальное обеспечение 
прав человека в системе здравоохранения. Как заметил В. Р. Поттер, 
«стремительное развитие науки не уделяет достаточно внимания чело-
веческим ценностям…», «биоэтика это не просто наука, – это мудрость, 
объединяющая два таких важных и необходимых элемента, как медико-
биологические знания и человеческие ценности…» [1].

Начиная со второй половины ХХ в. система мирового здравоохранения 
заметно изменилась. С одной стороны, значительно расширилась область 
медико-биологических знаний, что позволяет сегодня проводить исследо-
вания, диагностику, лечение и профилактику на генетическом уровне, 
осуществлять трансплантацию органов и тканей, внедряться в вопросы 
репродукции человека и в терминальные состояния в реаниматологии, о 
чем всего сто лет назад даже предположить было невозможно. С другой 
стороны, в традиционно сложившиеся отношения «врач–пациент» в деле 
лечения и профилактики заболеваемости и смертности активно внедряются 
новые игроки: государство, фармацевтические компании, организации 
медицинского страхования, производители медицинского оборудования, 
владельцы частных клиник и др. Никогда раньше бизнес и коммерция не 
доминировали в вопросах лечения пациентов. Изменились и продолжают 
меняться веками сложившиеся отношения между больными и врачами. И 
наконец, с третьей стороны, развитие правозащитного движения в мире 
в послевоенные годы, принятие Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., последующие многочисленные международно-правовые документы 
по защите и обеспечению прав человека и прав пациентов, внедрение в 
национальные конституции и законы положений о приоритетности прав 
человека привели к росту самосознания людей, повышению их информи-
рованности и правовой грамотности. 

Новейшие открытия в области биологии и медицины оказались спо-
собными изменить не только наши привычные, еще недавно казавшиеся 
незыблемыми представления о жизни и смерти, о норме и патологии, 
добре и зле, но и перспективы развития жизни всего человечества. Быстро 
меняющийся характер современной медицины и здравоохранения ста-
вит перед человечеством задачу рассмотрения и решения биоэтических 
проблем и дилемм. Иллюстрацией данного положения служат возмож-
ности, открывающиеся в результате экспериментов по клонированию, о 
которых генетик А. Хан писал в журнале «Nature» (1997): «Не какая-либо 
техническая преграда защитит нас от указанных перспектив, но преграда 
нравственная, которая должна возникнуть в процессе осмысления основы 
нашего достоинства» [2]. 

Все эти изменения стали предпосылками зарождения и развития на 
стыке медицины, биологии, права, этики, социологии, философии и теоло-
гии таких новых научных дисциплин, как биоэтика и медицинское право. 
Их появление обусловлено необходимостью изучения и регулирования 
этических и правовых сторон деятельности человека в медицине, новых 
правовых взаимоотношений в системе здравоохранения. 
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Хотя большинство исследователей считают родоначальником биоэтики 
В. Р. Поттера, точную дату возникновения биоэтики определить непросто. 
Некоторые считают, что толчком к ее зарождению стал Нюрнбергский 
процесс, благодаря которому миру стали известны злодеяния нацистских 
врачей в годы войны. Умерщвление десятков тысяч людей с физическими 
недостатками, душевно больных, цыган, евреев и др. различными мето-
дами, экспериментирование над ними ради интересов науки – зараже-
ние узников концентрированных лагерей тифом, столбняком, инъекции 
бензина в сердце, взрывание мозга в барокамерах, охлаждение тела в 
холодной воде и т. п. – стали предметом детального международного 
судебного разбирательства, обнажившего самые острые этические и пра-
вовые проблемы. Впервые за всю историю человечества добросовестность 
врачебной профессии была поставлена в таких масштабах под сомнение. 
Десять принципов Нюрнбергского кодекса, принятых на основании при-
говора военного трибунала в г. Нюрнберг в 1947 г., можно считать первым 
международным правовым и этическим документом, призванным защи-
тить честь и достоинство человека в экспериментальной медицине [3].

Вызовы и угрозы, которые принес с собой научный прогресс, потре-
бовали от международной общественности безотлагательного принятия 
мер. Середина и вторая половина ХХ в. ознаменовались всесторонним 
интересом науки и общественности к этическим и моральным проблемам, 
вызванным небывалым техническим медицинским перевооружением и 
прогрессом в биотехнологиях. Международные организации начинают 
разрабатывать правовые концепции в области медицины. С этого времени 
в мире активизируется деятельность по защите прав человека, государства 
кооперируются в своем сотрудничестве в области здравоохранения. В эти 
годы была создана Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), действу-
ющая и по сей день. ВМА разрабатывает международно-правовую доку-
ментацию, ставящую под этический контроль отношения в медицинской 
практике, складывающиеся между врачом и пациентом, государством и 
здравоохранением, медициной и населением. С появлением ООН одной 
из первых международных специализированных организаций в 1948 г. 
была создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В Уставе 
ООН в качестве единой цели человечества на пути прогресса его развития 
обозначено «разрешение международных проблем в сфере экономики, соци-
ального благополучия, здравоохранения». Если в ХIХ – первой половине 
ХХ вв. государства сотрудничали только в противоэпидемиологической 
сфере, то появление ВОЗ способствовало расширению области их взаимо-
отношений, правовой интеграции и институционализации в различных 
областях здравоохранения. Все шире начинает использоваться термин 
«медицинское право», или «здравоохранительное право», понятие которого 
охватывает большую сферу деятельности, в первую очередь, область прав 
человека на качественную жизнь и максимально достижимый уровень 
здоровья. С этого времени международное медицинское право стало раз-
виваться быстрыми темпами. Толчком для такого развития этой науки 
послужила активизация усилий государств и международных органи-
заций с целью создания институтов и механизмов обеспечения защиты 
прав человека в сфере охраны здоровья.

С середины ХХ в. область правовых исследований биомедицинской 
этики и механизмы их практической реализации обозначаются в таких 
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международных документах, как Нюрнбергский кодекс (1947), Между-
народный кодекс медицинской этики, принятый ВМА (1949 и 1968 гг.), 
Женевская и Хельсинкская декларация ВМА и рекомендации для вра-
чей, проводящих медико-биологические исследования с участием людей 
(1964), Декларация ООН об использовании научно-технического про-
гресса в интересах мира и на благо человечества (1975), Рекомендации 
Совета министров Совета Европы относительно пациента как активного 
участника лечения (1980) и др. [4]. В основе принятых международно-
правовых документов лежит глобальное право на жизнь и максимально 
достижимый уровень здоровья. Хотя в основу Женевской декларации 
положена «Клятва Гиппократа», в ней также нашли отражение наибо-
лее острые социальные проблемы XX в. Так, декларация содержит такие 
фразы: «Я не позволю, чтобы религия, национализм, расизм, политика или 
социальное положение оказывали влияние на выполнение моего долга... 
Даже под угрозой я не использую мои знания в области медицины в про-
тивовес законам человечности». Последняя фраза, отражая опыт второй 
мировой войны, закрепляет положения «Десяти Нюрнбергских правил», 
в которых подчеркнута недопустимость преступных опытов на людях [5].

В 1967 г. в бельгийском городе Гент группой ведущих мировых уче-
ных и специалистов в области судебной медицины, медицинского права 
и юриспруденции создана Всемирная ассоциация медицинского права 
(ВАМП) и там же собрался первый конгресс этой организации для того, 
чтобы объеденить усилия правовой науки для решения вопросов и вызо-
вов времени путем межкультурного и междисциплинарного диалога. 
Чуть позже создан Американский колледж медицины и права (ACLM, 
American College of Legal Medicine). С 2006 г. начала функционировать 
Европейская ассоциация медицинского права (EAHL, European Associa-
tion of Health Law). 

ВАМП стимулирует исследование и обсуждение:
– актуальных вопросов медицинского (здравоохранительного) права 

и биоэтики в целях поиска их решений, максимально отвечающих инте-
ресам человечества и человеческому достоинству;

– правовых, юридических и этических последствий появляющихся 
изменений и нововведений, тенденций развития в здравоохранении, 
медицине и смежных отраслях;

– других медико-правовых и биоэтических вопросов.
Символичным можно считать то, что 50-ю годовщину своего создания 

ВАМП отметила в Баку, где в июле 2017 г. состоялся 23-й Всемирный 
конгресс медицинского права.

Среди основных причин возникновения биоэтики и медицинского 
права как научных дисциплин можно назвать следующие:

1/ бурное развитие фундаментальных медико-биологических наук: 
расшифровка структуры генома человека; открытия в области трансплан-
тологии, цитологии, иммунологии, генетики и репродуктивных технологий, 
искусственного оплодотворения, реанимации. Они поставили совершенно 
новые этические вызовы перед человечеством, требуя своего морального 
и юридического разрешения. Нужна ли реанимация? Имеет ли паци-
ент право на достойную смерть? Может ли врач принимать решения за 
пациента? Этично ли изменение пола? Нужно ли поддерживать жизнь 
новорожденного с серьезными пороками? Нужно и можно ли клонировать 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/26205
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человека? Сегодня остро ставятся вопросы о правах испытуемых, доноров, 
пациентов. На место страха человечества перед атомной бомбой в прош-
лом веке пришел страх перед «бомбой» медико-биологической;

2/ рост «социальной чувствительности» по отношению к достижениям 
современной науки, в том числе медицины, актуализирует задачу право-
вого контроля и регулирования как на этапе эксперимента, так и на этапе 
практического внедрения. В соответствии с Хельсинкской декларацией, 
этическое обеспечение становится обязательным условием проведения 
медицинских исследований. За последние 50 лет принято много между-
народных и национальных правовых документов, призванных защитить 
права и достоинство человека, предотвратить неблагоприятные последст-
вия для жизни и здоровья человека при оказании медицинской помощи 
и проведении биомедицинских экспериментов.

Таким образом, биоэтика как исследовательское направление междис-
циплинарного характера сформировалась в конце 60-х – начале 70-х годов 
ХХ в. В литературе данное понятие трактовалось по-разному. Прежде всего, 
биоэтику пытались отождествить с биомедицинской этикой, ограничив ее 
содержание этическими проблемами отношений «врач – пациент». Обо-
сновать такое отождествление не удалось в прошлом по двум причинам:

1/ биоэтика изначально включала в себя этические регуляторы отно-
шения к животным и всему живому, т. е. охватывала круг проблем, ранее 
относящихся к экологической этике и ничего общего с медицинской эти-
кой не имеющих;

2/ для решения актуальных биоэтических проблем сегодня наряду со 
специалистами в области медицины и биологии необходимо подключение 
юристов, социологов, политологов, философов, теологов, журналистов, 
экологов, психологов, представителей других дисциплин, можно сказать, 
всего общества, поскольку они тесно связаны с защитой фундаменталь-
ных прав человека, в первую очередь, права на жизнь и здоровье [1; 5].

Этические нормы, которые изучает и пропагандирует биоэтика, невоз-
можно обеспечить и защитить без четкого правового обрамления. В послед-
ние десятилетия принято много международно-правовых документов в 
области биоэтики и прав человека. Кульминационным моментом в данном 
направлении стало определение 15 основных биоэтических принципов во 
Всеобщей декларации ЮНЕСКО «О биоэтике и правах человека», принятой 
197 странами-участниками, в том числе Азербайджанской Республикой, в 
2005 г. Декларацию можно рассматривать как основополагающий между-
народно-правовой документ на стыке биоэтики, международного права и 
прав человека [4]. Биоэтика превратилась сегодня в социальный институт 
защиты прав человека в системе здравоохранения, в областях медицины, 
биологии и новых технологий. Биоэтические комитеты на международном 
(ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы и др.) и национальном (в государственных, 
общественных профессиональных организациях) уровнях ставят целью 
систематически и постоянно заниматься этическими и правовыми аспек-
тами в инновационной политике в области здравоохранения. 

Для максимальной защиты этических норм и моральных ценностей 
в условиях описанных тенденций развития общества просто необходимо 
правовое регулирование поведения и поступков. Выполнение этой задачи 
общество возлагает на медицинское право. Согласно мнению многих спе-
циалистов, к которым можно отнести и авторов данного исследования, 
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современная биоэтика включает в себя медицинское право, потому что 
охватывает весь круг вопросов, составляющих предмет данной научной 
дисциплины. Именно поэтому во многих документах ЮНЕСКО, одной из 
крупнейших межправительственных организаций, объединяющей миро-
вую интеллектуальную и научную элиту, странам-участникам рекоменду-
ется развивать науку и образование в области биоэтики и медицинского 
права параллельно. Создание единой научной специальности «Биоэтика 
и медицинское право», открытие кафедр биоэтики и медицинского права, 
преподавание курса и учебной дисциплины «Биоэтика и медицинское 
право» поощряются ЮНЕСКО [6; 7].

Биоэтика и медицинское право обладают всеми чертами сложившейся 
и быстро развивающейся научной дисциплины. С целью обсуждения и 
решения биоэтических и медико-правовых проблем созываются между-
народные конференции и конгрессы, издается ряд специализированных 
журналов, публикуется множество книг и учебников, создаются новые 
национальные и межнациональные биоэтические и медико-правовые 
организации, биоэтические комитеты [2]. 

ЮНЕСКО занимается вопросами биоэтики с начала 70-х годов, когда 
этические и правовые аспекты биологии и медицины стали предметом 
активных дискуссий в общественных и научных кругах. Следуя своему 
убеждению в том, что без духовной и нравственной солидарности всего 
человечества невозможно достичь мира, ЮНЕСКО ставит своей целью 
вовлечь в международную и межкультурную дискуссию по вопросам 
биоэтики все страны. Программа ЮНЕСКО по биоэтике была основана в 
1993 г., а с 2002 г. биоэтика стала одним из приоритетных направлений 
в деятельности организации. Три консультативных органа – Междуна-
родный комитет по биоэтике (МКБ), Межправительственный комитет 
по биоэтике (МПКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и 
технологии (КОМЕСТ) – оказывают содействие организации в области 
развития потенциала и повышения осведомленности общественности, а 
также в области нормотворчества. 

С учетом важности вопросов биоэтики и медицинского права в сов-
ременном мире 14–15 сентября 2016 г. впервые были проведены совмес-
тно ежегодные собрания всех трех органов – МКБ, МПКБ И КОМЕСТ: 
23-я сессия МКБ, 15-я сессия МПКБ и 9-я внеочередная сессия КОМЕСТ 
прошли в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Выступавшая на церемо-
нии открытия сессий генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова 
отметила, что «развитие современной науки невозможно без открытого и 
равноправного межкультурального обсуждения вызовов времени». Одним 
из ключевых вопросов программы этих сессий были «Большие базы дан-
ных в здравоохранении и этические вопросы». Отмечено, что к 2050 г., 
когда население планеты составит 7,6 млрд чел., а приборов, устройств 
и роботов будет более 50 млрд, проблемы диагностики и лечения будут 
решаться совсем не так, как сегодня, ибо во многих случаях они будут 
решаться дистанционно и врачей все чаще будут заменять «ай-фоны». 
Здравоохранение ожидают грандиозные изменения и необходимость 
работать с огромным количеством баз данных и все возрастающим пото-
ком информации. Как будут обеспечиваться при этом права человека на 
автономию принятия решений, право на конфиденциальность данных – 
генетических и медицинских, право на информированное согласие? Без 
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параллельного развития биоэтики и медицинского права, без четкого 
правового регулирования, юридического оформления механизмов защиты 
прав человека в здравоохранении, как пациентов, так и медперсонала и 
медучреждений, наступит хаос.

Со дня основания биоэтики до сегодня международные специализи-
рованные организации разработали и приняли значительное количество 
деклараций, конвенций, протоколов и резолюций, регламентирующих 
деятельность по обеспечению прав человека на качественный уровень 
жизни и здоровья. Среди них, кроме перечисленных, Лиссабонская 
декларация ВМА о правах пациента (1981), Принципы ООН медицин-
ской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особен-
ности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (1982), Декларация о трансплантации челове-
ческих органов (1987), Декларация о политике в области обеспечения 
прав пациента в Европе (1994), Люблянская хартия по реформирова-
нию здравоохранения (1996), Конвенция о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений биологии и медицины 
(1997), Европейская хартия прав пациентов (2002), Резолюции ЭКОСОС 
«Права человека и биоэтика» (2003) и «Генетическая конфиденциаль-
ность и недискриминация» (2004), Декларация ООН о клонировании 
человека (2005), Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах 
человек (2005) и др. [4].

Полагаем, что изложенного вполне достаточно, чтобы с различных 
позиций убедиться в «праве на жизнь» медицинского права как новой 
отрасли права. Мы согласны с определением данной дисциплины, сфор-
мулированным в учебнике «Правоведение. Медицинское право» под 
редакцией Ю. Д. Сергеева: «медицинское право – это система правовых 
норм, регулирующих общественные отношения в сфере охраны здоро-
вья граждан, устанавливающих порядок осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельности, а также общественные отношения, 
возникающие в процессе функционирования органов управления здраво-
охранением. Медицинское право выделяется в самостоятельную отрасль 
права по следующим основаниям:

1) наличие общественной потребности и государственного интереса 
в самостоятельном правовом регулировании такой социально и полити-
чески значимой и важной для каждого человека, общества и государства 
сферы, каковой является охрана здоровья граждан, здравоохранение, 
медицинская помощь; 

2) наличие самостоятельного предмета правового регулирования;
3) потребность в особом сочетании методов правового регулирования; 
4) наличие и/или потребность в специальных источниках права;
5) наличие специфических понятий и категорий, присущих только 

данной отрасли права.
Предметом отрасли права, в т. ч. медицинского, является определен-

ная группа общественных отношений, регулируемая соответствующими 
нормами прав. С учетом новизны рассматриваемой дисциплины, ее дина-
мичного развития можно сформулировать следующий вариант предмета 
формирующейся отрасли. Предмет медицинского права – это комплекс 
общественных отношений, возникающих при осуществлении медицин-
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ской и фармацевтической деятельности, а также совокупность норма-
тивно-правовых актов, определяющих правовой статус участников этих 
отношений. Предметом науки медицинского права является действующее 
законодательство и практика его применения, история и опыт развития, 
а также практика применения законодательства о здравоохранении и 
медицинской помощи в зарубежных странах» [8].

Развитие биоэтики в Азербайджане можно разделить на три истори-
ческих периода: до образования СССР, советский период и годы незави-
симости. Азербайджанские ученые, философы, мыслители в разные пери-
оды становления и развития национальной государственности выражали 
приверженность самобытной культуре и традициям народа, в том числе 
в сфере морально-нравственных и этических ценностей. Исторически 
основы азербайджанской медицинской этики закладывались в древние 
времена. Рукописные памятники средневековья свидетельствуют о гуман-
ном поведении врачей, содержат заповеди отношения к себе и окружаю-
щим с позиции высокой морали [9]. 

С советской властью пришла советская здравоохранительная идеоло-
гия. Советский Азербайджан не имел собственного законодательства в 
области здравоохранения. В СССР вопросы медицинской деонтологии и 
нравственные вопросы деятельности медиков нашли отражение в приня-
тых Верховным Советом СССР в 1969 г. Основах законодательства Союза 
ССР и союзных республик о здравоохранении и утвержденной Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 26 марта 1971 г. «Присяге врача 
Советского Союза». В целом в то время господствовала государственная 
патерналистская система здравоохранения, так называемая модель 
Семашко, а этические принципы в медицине развивались в направле-
нии, выгодном для тоталитарного режима, утверждая главенствующее 
положение медицинских работников и государственных служащих и 
зависимое положение пациентов. Но наряду с этими, было немало дру-
гих важных положений, как, например, определяющих роль врача в 
охране и улучшении здоровья людей, в предупреждении заболеваний, 
что подчеркивает профилактическую направленность советского здра-
воохранения. Отдавая дань всемирному правозащитному движению, 
выпускники медицинских вузов стали принимать присягу врача Совет-
ского Союза. С одной стороны, присяга, которую не дают представители 
ни одной другой мирной специальности, подчеркивала уникальность и 
важность деятельности врача, предполагающей органичное сочетание 
гуманизма, высоких нравственных качеств и глубоких профессиональ-
ных знаний. Многие медики правильно сознавали свой моральный долг 
перед обществом. Но в тоже время, даже присяга была политизирована, 
ибо будущий врач клялся больше в обязательствах не перед пациентом 
и профессиональным сообществом, а перед государством, что делало его 
зависимым от коммунистической морали и идеологии. «В связи с важной 
ролью врачей в борьбе за мир» Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 ноября 1983 г. в «Присягу врача Советского Союза» было 
внесено дополнение: «...Сознавая опасность, которую представляет собой 
ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предот-
вращение ядерной войны».

В советском Азербайджане правосудие и правоохранительная сис-
тема имели карательный характер. Защита прав человека, система 
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адвокатуры, сторона защиты на суде были очень слабы. Нарушения прав 
человека в системе здравоохранения в судах рассматривались только в 
рамках расследования уголовных преступлений, таких как «незаконное 
производство аборта», «неоказание помощи», «халатность» и др. В СССР, 
избирательно относившемся к подобным «правозащитным» наукам, «био-
этика», «медицинское право» и «права человека» изначально считались 
вредными для господствовавшей идеологии. Но несмотря на это, вне зави-
симости от социально-общественных формаций обязательным условием 
успешного врачевания всегда было и остается соблюдение определенных 
морально-этических принципов во взаимоотношениях врача и больного, 
что находило отражение в деятельности большинства азербайджанских 
медиков. Даже в период функционирования советского здравоохранения 
азербайджанские ученые подчеркивали важность этических подходов в 
медицине. К примеру, важность изучения этических вопросов в медицине 
отмечала известный азербайджанский офтальмолог, академик Зарифа 
Алиева (1923–1985): «Медицина прогрессирует изо дня в день, она не может 
не меняться, и только одно остается неизменным – это предъявляемые к 
врачу высокие морально-этические и профессиональные требования» [10].

В современном Азербайджане в настоящее время строится правовое 
государство. Приобретение Азербайджанской Республикой независимости 
способствовало усилению интеграции отечественного здравоохранения с 
ведущими мировыми системами охраны здоровья и обеспечения прав на 
жизнь и здоровье человека, с международной деятельностью по защите 
прав пациентов. Универсальные биоэтические принципы, привержен-
ность общемировым демократическим ценностям и стандартам в обла-
сти обеспечения фундаментальных прав человека на жизнь, здоровье, 
неприкосновенность и достоинство нашли отражение в национальной 
Конституции, например, в ст. 27 «Право на жизнь», ст. 31 «Право на без-
опасное проживание», ст. 39 «Право на жизнь в здоровой окружающей 
среде», ст. 41 «Право на охрану здоровья», ст. 46 «Право на защиту чести 
и достоинства» и др. [11].

В независимом Азербайджане активно развивается национальное 
законодательство в области здравоохранения. За последние 20 лет наци-
ональный парламент принял более 30 законов в этой области, направ-
ленных на защиту прав человека и права на охрану здоровья. Среди них 
такие законы, как «О предупреждении распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 1996 г., «Об охране здо-
ровья населения» 1997 г., «О медицинском страховании» 1999 г., «О транс-
плантации органов и тканей человека» 1999 г., «О частной медицинской 
деятельности» 1999 г., «О фармацевтической деятельности», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О радиационной безопас-
ности», «О наркологической службе», «Об экологически чистом сельском 
хозяйстве», «О защите прав потребителей», «О психиатрической помощи» 
2001 г. и др. Важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим 
социальные отношения в здравоохранении, является принятый в 1997 г. 
Закон «Об охране здоровья населения Азербайджанской Республики». В 
нем указано, что «каждый гражданин имеет право в доступной для него 
форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, 
включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его 
диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 
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вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 
проведенного лечения» [9, 12, 13].

Разрабатываемые меры по созданию законодательной биoэтической 
базы концентрировались в области здравоохранения и при руководящей 
роли Министерства здравоохранения в области формирования и анализа 
политики в отрасли. Но к вопросам охраны здоровья имеет отношение 
и деятельность министерств экологии и природных ресурсов, сельского 
хозяйства, связи и высоких технологий, других ведомств. Об ускоренном 
развитии медицинского права и роли его в жизни современного Азербайд-
жана свидетельствует факт создания Комитета по здравоохранительному 
праву при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики в 2015 г. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уделяет 
много внимания вопросам здоровья азербайджанского народа и разви-
тию национального здравоохранения. За годы его руководства в стране 
построены и отремонтированы сотни лечебных, диагностических и реаби-
литационных учреждений, закуплены самые современные медицинское 
оборудование и технологии. По всей республике по инициативе Прези-
дента страны проводятся ежегодные бесплатные обследования населения 
с целью выявления скрыто протекающих заболеваний и профилактики 
заболеваемости и смертности. 27 декабря 2007 г. Президент Азербайд-
жанской Республики подписал Указ «Об учреждении Государственного 
агентства по медицинскому страхованию», 10 января 2008 г. утверждена 
«Концепция реформы финансирования здравоохранения и внедрения обя-
зательного медицинского страхования», которые в последние годы стали 
более активно претворяться в жизнь. Это очень важный момент, так как 
правовым назначением медицинского страхования является правовое 
обеспечение отношений, складывающихся в системе здравоохранения в 
условиях рыночной экономики [13].

Вместе с тем очевидно, что развитие биоэтики и медицинского права в 
Азербайджане – это не только вопросы, связанные с медициной и здраво-
охранением. Важными направлениями этого развития являются образова-
ние и наука, призванные способствовать формированию новых этических 
регуляторов поведения работников органов здравоохранения, помочь им 
осознать моральные проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятель-
ности работники органов здравоохранения, биологи, врачи, иные специа-
листы, в первую очередь, врачи. Клятва Гиппократа, которую принимают 
современные азербайджанские врачи, звучит следующим образом: «Я 
торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. Я 
воздам моим учителям должное уважение и благодарность; я достойно 
и добросовестно буду исполнять свои профессиональные обязанности; 
здоровье моего пациента будет основной моей заботой; я буду уважать 
доверенные мне тайны; я всеми средствами, которые в моей власти, буду 
поддерживать честь и благородные традиции профессии врача; к своим 
коллегам я буду относиться как к братьям; я не позволю, чтобы религи-
озные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы 
помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту; я буду 
придерживаться глубочайшего уважения к человеческой жизни, начиная 
с момента зачатия; даже под угрозой я не буду использовать свои знания 
против законов человечности. Я обещаю это торжественно, добровольно 
и чистосердечно» [14].
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Среди основных направлений развития биоэтики в Азербайджане, 
наряду с законодательным регулированием биомедицинских исследова-
ний и практики здравоохранения в таких областях, как трансплантоло-
гия, определение момента смерти, пределы лечения безнадежно больных 
и т. д., должны стоять вопросы образования и развития науки в области 
биоэтики и медицинского права, в первую очередь, в медицинских вузах 
и на юридических факультетах. Это уже сделано в Азербайджанском 
медицинском университете, Азербайджанском государственном инсти-
туте усовершенствования врачей им. А. Алиева, на юридическом факуль-
тете Бакинского государственного университета, в средних медицинских 
учебных заведениях. Система правового обеспечения защиты граждан 
от негативных последствий современных биологических вызовов и угроз 
предполагает также преподавание соответствующей учебной дисциплины 
на других факультетах вузов гуманитарного и социального профилей. 

Важную роль в развитии биоэтики призваны сыграть этические коми-
теты и комиссии, которые еще предстоит создать в научно-исследователь-
ских и лечебных учреждениях. Их задача – решение вопросов, связанных 
с выработкой рекомендаций по конкретным проблемным ситуациям 
медико-биологической деятельности, ее теоретической или практиче-
ской сторон. Введение этических комитетов в качестве самостоятельной 
структуры в систему здравоохранения предусмотрено национальными 
законодательствами многих стран. В Азербайджане в данном направле-
нии также проделаны определенные шаги, но на законодательном уровне 
создание этических комитетов пока не закреплено. Так, после принятия на 
29-й Генеральной ассамблее ЮНЕСКО Всеобщей декларации «О геноме и 
правах человека» 24 марта 1999 г. по решению Национальной комиссии 
ЮНЕСКО в Азербайджанской Республике и Президиума Национальной 
академии наук Азербайджана (НАНА) создан Национальный комитет по 
биоэтике, этике науки и технологий, призванный заниматься разработ-
кой государственной правовой политики, концепций и доктрин в области 
биоэтики и медицинского права, рекомендаций для принятия правовых 
норм и совершенствования законодательной базы, созданием институци-
ональных механизмов, способных обеспечить сохранность человека как 
вида и сделать реальной ответственность ныне живущего поколения перед 
будущими. В 1999–2016 гг. Национальный комитет возгловлял известный 
азербайджанский ученый в области биологии и биотехнологий, академик 
Джалал Алиев. После его смерти решением Президиума НАНА предсе-
дателем комитета стал известный азербайджанский хирург-онколог, ака-
демик Ахлиман Амирасланов, который в то же время является депутатом 
Милли Меджлиса и председателем Комитета по здравоохранительному 
праву национального парламента. То, что председателем Националь-
ного биоэтического комитета ЮНЕСКО в Азербайджане стал ученый, 
возглавляющий законодательную ветвь медицинского права в стране и 
соответствующий комитет в национальном парламенте, свидетельствует 
о разумном и ответственном подходе к вопросу единства биоэтики и меди-
цинского права. Члены Национального комитета избираются сроком на 
5 лет. В зависимости от уровня их активности их могут переизбрать еще 
на 5 лет. За годы своего существования Комитет подготовил много важ-
ных рекомендаций для ученых, специалистов, исполнительных органов и 
национального парламента. В 2003 г. Национальный комитет разработал 
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руководства, регулирующие работу этических комитетов, их структуру и 
принципы управления и функционирования, права и обязанности их чле-
нов, но, к сожалению, по сей день активной работы этических комитетов 
в Азербайджане на местах пока нет, что обусловлено как объективными, 
так и субъективными причинами.

В начале ХХI в. появились значимые исследования азербайджан-
ских ученых в области изучения проблем эвтаназии, трансплантологии, 
репродуктивных технологий, нанотехнологий и др. Одним из выдающихся 
исследований является диссертационная работа М. А. Алиевой, посвя-
щенная проблеме эвтаназии. Изданные в 2004 и 2005 гг. ее монографии 
«Эвтаназия и проблема гуманности в медицине» и «Мы выбираем жизнь 
(Эвтаназия в зеркале социологии)» являются пионерскими научными 
трудами не только для Азербайджана, но и для всего региона. Эти работы 
имеют непосредственное отношение к проблеме изучения и защиты прав 
пациентов, права на достойную смерть [14]. 

Создание в 2010 г. Азербайджанского бюро международной сети 
кафедр ЮНЕСКО по биоэтике послужило толчком для новой волны в 
развитии биоэтики и медицинского права в стране. К данному направле-
нию активно подключились юристы, в Научно-исследовательском инсти-
туте прав человека НАНА создан отдел биоэтики и медицинского права, 
открыты докторантуры и диссертантуры по специальности «Биоэтика и 
медицинское право», зарегистрированной в 2011 г. как новая научная 
специальность (шифр 5616) в категории «Юридические науки» новой 
номенклатуры научных специальностей при Высшей аттестационной 
комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. Впоследст-
вии она прошла утверждение в Кабинете министров Азербайджанской 
Республики. В настоящее время по этой специальности под руководством 
руководителя бюро профессора В. Мамедова защищены одна докторская 
и две кандидатские диссертации, еще около десяти соискателей продол-
жают свои научные изыскания. Ведущие отечественные специалисты и 
исследователи, правоведы, медицинские работники активно сотрудничают 
с Бюро. Заключены договора с Головным офисом ЮНЕСКО, Кафедрой 
ЮНЕСКО по биоэтике, медицинским факультетом Гарвардского уни-
верситета и Центром Фогарти по биоэтике в США, Бакинским государ-
ственным университетом, Бакинским филиалом Московского государст-
венного университета им. Ю. Ломоносова и др., инициированы проекты 
государственных законов и механизмы их имплементации, пионерский 
для ЮНЕСКО проект – телевизионная передача «Биоэтика» на главном 
государственном телеканале страны АзТВ. Раз в две недели в формате 
общественного обсуждения с участием депутатов парламента, предста-
вителей министерств и госучреждений, неправительственных органи-
заций и средств массовой информации ведутся публичные обсуждения 
таких актуальных биоэтических проблем, как права пациентов, права 
тяжелобольных, права душевнобольных, репродуктивные права, вопросы 
трансплантации, эвтаназии, генной инженерии и др. [15].

Вся эта работа ведется в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО 
и рекомендациями Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств  – 
участников СНГ «О сотрудничестве государств – участников СНГ по приве-
дению медицинского образования в соответствие с обучающей программой 
ЮНЕСКО по биоэтике», утвержденным генеральной ассамблеей МПА СНГ 
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14 мая 2009 г. Согласно этим рекомендациям, нашей стране, как и другим 
странам СНГ, рекомендовано обозначить целью высшего образования не 
только развитие профессиональных навыков, а, в первую очередь, фор-
мирование полноценной нравственной человеческой личности, включа-
ющее принципы уважения к правам человека и основным свободам, как 
ведущего нравственного компонента профессии врача и юриста, необхо-
димого для формирования взаимопонимания, терпимости, сострадания 
вне зависимости от расовых, религиозных, языковых и других различий.

Стимулом к последующим шагам в области развития биоэтики и меди-
цинского права в Азербайджане, названным руководством ЮНЕСКО в 
письме Президенту НАНА, покойному академику Махмуду Керимову, пио-
нерскими, и самыми прогресивными во всем регионе Восточной Европы, 
стала 18-я сессия МКБ ЮНЕСКО в Баку, впервые проходившая в Баку с 
30 мая по 2 июня 2011 г. по личной инициативе Первой леди Азербайд-
жана, Президента Фонда Гейдара Алиева, Посла доброй воли ЮНЕСКО 
и ИСЕСКО, госпожи Мехрибанханум Алиевой. Международный форум 
в Баку привлек внимание всей политической и научной общественности 
страны, государственных органов и неправительственных организаций 
к различным обсуждаемым проблемам биоэтики и медицинского права. 
Зарубежные и национальные специалисты активно обсуждали, обменива-
лись мнениями и определяли перспективы развития биоэтики в регионе. 
После 18-й сессии Азербайджанское бюро международной сети кафедр 
ЮНЕСКО по биоэтике получило поддержку со стороны Фонда Гейдара 
Алиева, Министерства образования, руководства НАНА, Бакинского 
государственного университета и АзТВ деятельности. В 2011–2012 гг. в 
Институте прав человека приглашенные эксперты ЮНЕСКО провели 
первые семинары для будущих преподавателей биоэтики и медицинского 
права, переведены на азербайджанский язык Базовая программа ЮНЕ-
СКО обучения биоэтике, учебные брошюры «Информированное согласие» 
и «Репродуктивное здоровье и этика» [15].
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Мамедов В. Г., Мамедова В. Я.
Формування біоетики та медичного права в Азербайджані  
як єдиної комплексної науки
Аналізуються причини і процес формування біоетики та медичного 

права як єдиної комплексної науки, вплив на її формування таких чин-
ників, як глобалізація, науково-технічний прогрес і сучасні тенденції 
розвитку сфери охорони здоров’я. Стрімкий розвиток біотехнологій і меди-
цини зумовив виникнення великої кількості морально-етичних і правових 
проблем, вирішити які покликані біоетика і медичне право. Подано огляд 
історичних подій, які привернули увагу людства до етичних цінностей і 
прав людини, а також діяльності міжнародних організацій, що вплинули 
на розвиток біоетики. Особливу увагу приділено ролі Всесвітньої асоціа-
ції медичного права у розвитку медичного права та біоетики в світовому 
масштабі, а також розкрито значення міжнародних конгресів для науки 
і практики цієї царини. Висвітлено успіхи Азербайджану в розвитку біо-
етики та медичного права. 

Ключові слова: біоетика, медичне право, етичні питання, правові 
питання, біоетика в Азербайджані.
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The article analyzes the prerequisites and the process of the formation 

of bioethics and medical law as a unified complex science. Bioethics as a new 
complex science encompasses the sphere of interdisciplinary researches, 
medical practice (clinical and experimental medicine) and human values, 
investigates the subject of the protection of human right to life and health 
in modern conditions. 

The processes of globalization, scientific and technical progress and mod-
ern trends in the sphere of public health have had a great influence on its 
formation. Rapid development in the field of biotechnologies and medicine led 
to the emergence of a large number of moral, ethical and legal problems, the 
solution of which is called upon to deal with bioethics and medical law as a 
science. The authors review historical events that attracted public attention 
to the need to respect ethical values and human rights. Moreover, numer-
ous international organizations and documents adopted by them have been 
mentioned that have influenced the development of bioethics. In conclusion, 
the authors overview the development of bioethics and medical law, as well 
as successes in this field in Azerbaijan.

Key words: bioethics, medical law, ethical issues, legal issues, bioethics 
in Azerbaijan.
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