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только одним: «он знает, что смерть его уже близка, уже необратима и заботится лишь 

о том, чтобы подготовиться к ней — исправлением себя и примирением со всеми, а 

главное — искренним покаянием перед Богом» [3]. Если посмотреть на позицию Русской 

православной церкви, то она ясна и однозначна. Для православного христианина не мо-

жет быть «бессмысленных» страданий. Боль и страдание — это последствия грехов че-

ловека, которые изменили его природу и сущность. Они неизбежны в жизни человека, по 

мнению православной церкви. Однако Бог победил власть греха Своими страданиями. 

Но, мы знаем, что не всякое страдание искупимо. Главный принцип христианской право-

славной биоэтики — принцип священности человеческой жизни, а эвтаназия полностью 

противоречит этому и является посягательством на христианские устои. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема эвтаназии в наше время 

имеет очень сложный и многогранный характер. На мой взгляд, самоубийство при со-

действии создает новое, вымышленное право — «право на смерть». Это очень сильно 

подрывает право на жизнь, которое играет главную роль во всем обществе. Сейчас об-

щественность не готова ответить на вопрос о легализации добровольного ухода из жиз-

ни. В случае разрешения проведения процедуры эвтаназии в России, вероятность, что 

общественность примет эту процедуру крайне мала, потому что будет велика опасность 

с разного рода употреблениями. Поэтому логично предположить, что появись перспек-

тива «легализованной эвтаназии», все это превратилось бы в некий инструмент, кото-

рый «использовался бы по-разному», в разных интересах» и независимо от воли лица, к 

которому данная процедура будет применена. 
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Трансплантология, как отрасль медицины в современном мире имеет определен-

ные ограничения, как медицинского, так и этико-правового характера: проблема кон-

статацией смерти человека, изъятием органов и (или) тканей, распределением органов 

и (или) тканей между реципиентами, коммерциализацией трансплантологии. Пересадка 

органа от живого донора сопряжена с причинением вреда его здоровью. В трансплан-

тологии соблюдение этического принципа «не навреди» в случаях, когда донором явля-

ется живой человек, оказывается практически невозможным. Врач оказывается перед 

противоречием между моральными принципами «не навреди» и «твори благо». С од-

ной стороны, пересадка органа — это спасение жизни человеку (реципиенту), то есть 

является благом для него. С другой стороны, здоровью живого донора данного органа 

причиняется значительный вред, то есть нарушается принцип «не навреди», причиня-

ется зло. Поэтому, в случаях живого донорства речь всегда идет о степени получаемой 
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пользы и степени причиняемого вреда, и всегда действует правило: получаемая польза 

должна превышать причиняемый вред. 

Еще в 1987 г. Всемирная медицинская ассоциация приняла Декларацию о транс-

плантации человеческих органов. В ней были определены условия констатации смерти 

человека в соответствии с современными критериями и обозначены этические принципы, 

которыми следует руководствоваться при трансплантации органов и тканей человека. 

Главным принципом является забота врача о состоянии здоровья пациента в любой ситуа-

ции. Он должен соблюдаться и при проведении всех процедур, связанных с пересадкой от 

одного человека к другому. Обязательным условием проведения трансплантации является 

получение добровольного информированного согласия донора и реципиента, а в случаях, 

когда это невозможно, то членов их семей или законных представителей. В Декларации 

особо отмечено, что купля-продажа человеческих органов строго осуждается [1]. 

В нашей стране действуют определенные правовые аспекты данной отрасли меди-

цины. В Законе Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» от 4 

марта 1997 г. приводится: «Трансплантация может быть произведена только тогда, когда 

невозможно иными методами оказания медицинской помощи сохранить жизнь пациента 

или восстановить его здоровье, и осуществляется в соответствии с заключением о необхо-

димости трансплантации и на основании клинических протоколов, утверждаемых Мини-

стерством здравоохранения Республики Беларусь». Также в этот закон периодически вно-

сятся поправки, например, в октябре 2018 г. были внесены следующие изменения — «рас-

ширить круг лиц, относящихся к потенциальным живым родственным донорам, включив в 

него не только родственников первой и второй степени родства, но и лиц, находящихся в 

кровном родстве, имеющих общих предков до прадеда и прабабки включительно». 

Отношение Православной Церкви к вопросам трансплантологии были изложено в 
«Основах социальной концепции»: современная трансплантология позволяет оказать 

действенную помощь многим больным, которые прежде были обречены на неизбеж-

ную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем, развитие данной области меди-

цины постоянно чувствует нехватку необходимых органов. Именно состояние «дефи-
цита донорских органов», вынуждает врачей трансплантологов искать стабильные ис-

точники органов для пересадки в рамках действующего законодательства и с сохране-

нием всех морально-этических норм. Церковь считает, что органы человека не могут 

рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора 
может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни 

другого человека. Так называемую презумпцию согласия потенциального донора на 

изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в законодательстве ряда стран, Цер-

ковь считает недопустимым нарушением свободы человека» [2]. 
Несмотря на этические проблемы, благодаря трансплантации органов и тканей бы-

ло достигнута главная цель трансплантологии — продление жизни миллионов людей. В 
данном случае спасение человеческой жизни, требует соблюдения множества условий. 
Среди них одно из основных — соблюдение принципа добровольности. Добрая воля, то 

есть добровольность, — ценность, составляющая суть самопожертвования. В право-
славной этической традиции никогда не шла речь о том, что нельзя жертвовать собою 
во имя спасения жизни человека. Напротив, нет больше той любви, как если кто поло-

жит душу свою за друзей своих (Ин 15, 13). Сама жертвенная смерть Спасителя является 
свидетельством этической ценности самопожертвования. Однако необходимо помнить, 
что самопожертвование должно быть сознательным и добровольным действием человека 

должно быть исключено любое психологическое или силовое воздействие. 
Способом решения данных проблем является создание и использование искус-

ственных органов, а также получение органов из различных групп тканей, выращенных 

из клеток самого пациента — эти направления решат проблему дефицита донорских 

органов и других проблем, связанных с забором органов у человека, как живого, так и 
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мертвого. В медицинской практике широко используется аппарат «искусственная поч-

ка», вошли в практику кардиотрансплантологии искусственные клапаны сердца, со-

вершенствуется искусственное сердце, используются искусственные суставы и хруста-

лики глаза. Это путь, который зависит от новейших достижений в области других наук 

(технических, химико-биологических и т. д.), требующий значительных экономических 

затрат, научных исследований и испытаний. 
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Господь указал человеку путь к здоровому образу жизни и спасению своей души. 

Истории житии святых, когда смирение и терпение, с которым подвижники переносили 

страдания, вдохновляли к вере и мужеству посещавших их людей [1, 2]. 

Вера по определению Апостола Павла есть уверенность в невидимом и осуществ-

ление желаемого. Евр., 11,5. 

Всем, «кто жаждет» надежного покоя и освобождения от греховных наклонностей, 

которые ведут к болезням физическим и духовным, Христос говорит: «иди ко Мне и 

пей», Иоан,7,37. 

Единственным средством для исцеления пороков является благодать и сила Христа. 

«Бог есть любовь», Иоанн,4,8, но Он не может оправдать никого за преднамерен-

ное пренебрежение к Его заповедям. Законы Его правления таковы, что человек не мо-

жет избежать последствий неверности им. Бог может оказать честь только тем, которые 

оказывают Ему честь. Поведение человека в этой жизни определяет его судьбу в вечно-

сти. Он пожнет то, что посеет. Причина повлечет за собой следствие. 

Требования Божии можно удовлетворить только совершенным послушанием. 

Собственными силами мы не можем ни на минуту сохранить себя от греха. Каждое 

мгновение мы зависим от Бога и в народе говорят — все под Богом ходим. И тот, кто 

надеется на Бога не может оказаться в безнадежной ситуации. 

Слова, сказанные однажды Израилю, также верны и по сей день по отношению ко 

всем, снова приобретающим здоровье и души. «Я Господь, целитель твой». Исх. 15,26. 

Желание Божие относительно каждого человека выражено в словах: «Возлюбленный! 

молюсь, чтобы здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». 3 Иоан.2. 

Ведь Он «прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от мо-

гилы жизнь твою, венчает тебя милостию и щедротами». Пс.102.3,4. 

Христос исцеляя больных, предостерегал многих из них: «Не греши больше, чтобы 

не случилось с тобою чего хуже». Иоан.5,14. 

Таким образом, Он учил, что они сами виноваты в своей болезни, нарушая законы 

Божия, и что здоровье может быть сохранено только при условии послушания. Мы от-

ветственны за свои поступки и за влияние их на наше тело, разум и дух. 

 

 

 


