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Гражданский кодекс РФ в гл. 3 “Граждане (физи 
ческие лица)” включил ряд статей, которые рас
крывают статус гражданина, но не образуют си
стему характеристик.

Если взять для сравнения другого частного 
субъекта права – юридическое лицо, то мы видим, 
что в Гражданском кодексе РФ дано понятие юри
дического лица, в котором заложены его призна
ки. А в науке гражданского права существуют уче
ния, обосновывающие сущность и отличительные 
особенности юридического лица.

Многие отрасли права также выработали и свои 
специальные категории для обозначения гражда
нина как участника правоотношений, облада
ющего особым статусом: в  трудовом праве  – ра
ботник (физическое лицо, вступившее в трудовые 
отношения с работодателем, ст. 20 ТК РФ); в на
логовом праве  – налогоплательщик (физиче
ское лицо, на которое в  соответствии с  Налого
вым кодексом возложена обязанность уплачивать 
налоги, ст.  19 НК РФ); в  уголовнопроцессуаль
ном праве – обвиняемый (лицо, в отношении ко
торого: а) вынесено постановление о  привле
чении его в  качестве обвиняемого; б) вынесен 
обвинительный акт; в) составлено обвинитель
ное постановление, ст.  47 УПК ПФ); в  уголов
ном праве  – лицо, подлежащее уголовной от
ветственности (вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста, установленного Уголовным 
кодексом РФ ст. 19), в транспортном праве – пас
сажир (физическое лицо, заключившее договор 

Потребность в едином понимании человека 
с точки зрения юридической науки  
и законодательства

1Обращение к теме исследования первоначально 
было вызвано изучением основательного подхода 
дореволюционных российских ученых к характери
стикам физического лица как субъекта граждан
ского права. Так, Д.М. Мейер последовательно опи
сывал целый ряд “обстоятельств, влияющих на 
права физических лиц” (законное или незаконное 
рождение, пол, возраст, здоровье, отношение род
ства и  свойства к  другим лицам, образование, ве
роисповедание, состояние, звание, гражданская 
честь)2. Позднее другой представитель казанской 
школы права  – Г.Ф. Шершеневич выделял груп
пу “обстоятельств, влияющих на дееспособность”. 
В  этой группе дополнительно появляются такие 
обстоятельства, как подданство, национальность, 
сословность3.

Современный гражданин как субъект права 
фигурирует в разных отраслях российского права. 
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В статье поставлена цель выработать определение человека с точки зрения юридической науки. Для этого были 
сформулированы критерии, присущие всем субъектам права (правоспособность, имущественная обособленность). 
Кроме того, сформулированы признаки, отграничивающие человека от животных, от объектов неживой природы, 
а также от других людей, в том числе родственников (биометрические персональные данные). Показано значение 
основания и момента возникновения и прекращения физического лица.

The aim of the article is to define a human from the point of view of legal science. To this purpose we formulated the criteria 
common to all subjects of law (legal capacity, ringfenced assets). Besides there are formulated characteristics distinguishing a 
human from the animals, from the objects of inanimate nature, as well as – and from other people, including relatives (biometric 
personal data). There is revealed the importance of the base and the date of occurrence and termination of a natural person.
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перевозки пассажира, или физическое лицо, 
в  целях перевозки которого заключен договор 
фрахтования судна, ст. 3 КВВТ, ст. 177 КТМ РФ) 
и т.д.

Человек является участником многообразных 
общественных отношений. Юридическая наука 
не может абстрагироваться от того, что человек, 
личность – субъект совокупности всех отноше
ний, существующих в обществе4.

Понятие физического лица не получило 
должного толкования из ложного представле
ния об очевидности, “само собой разумеюще
гося”, или из соображений о том, что суть чело
века должна объясняться такими науками, как 
философия, теология, биология, медицина5.

Но, например, в  философии человек опреде
ляется как высшая ступень живых организмов 
на Земле, субъект общественноисторической 
деятельности и культуры6. Вряд ли такое опреде
ление может быть использовано в практической 
юридической деятельности.

В большинстве правовых исследований ак
центируется внимание на термине “гражданин” 
и его характеристике как субъекте права. Между 
тем один из основополагающих международных 
документов  – Всеобщая декларация прав чело
века (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.7) предлагает считать централь
ной фигурой именно человека. В Конституции 
РФ объявлено, что человек, его права и  свобо
ды являются высшей ценностью (ст.  2), сфор
мулированы также права человека (гл.  2), а  не 
гражданина8.

Отстранение российских юристов от концеп
туального изучения физического лица приве
ло к  появлению проблем, пока не получивших 
правового решения или получивших неполное 

4  См.: Малеин Н. С. Гражданский закон и  права личности 
в СССР. М., 1981. С. 80.

5  В частности, по мнению отдельных юристов, Конститу
ция РФ не содержит отдельной статьи, посвященной чело
веку, как таковому, поскольку этого следовало бы ожидать 
от философского или богословского трактата (см.: Должи-
ков А. В. Конституционный образ человека // Конституци
онное и муниципальное право. 2014. № 2 // СПС “Консуль
тантПлюс”. Комментарии законодательства).

6  См.: Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. 
Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М., 
1983. С. 769.

7  См.: Росс. газ. 1998. 10 дек.
8  Например, в ст. 2 Конституции Туркменистана от 26 сентя

бря 2008 г. это положение сформулировано несколько иначе 
(“В Туркменистане высшей ценностью общества и государ
ства является человек”), а потому внимание на человеке бо
лее акцентируется.

правовое регулирование (например, последствия 
рождения гермафродита; изменения биологиче
ского пола человека; пересадки человеку серд
ца животного или тканей, имеющих отношение 
к  процессу воспроизводства; замораживания 
тела человека после смерти в целях последующего 
оживления; изобретения препаратов, модифици
рующих личность; проведения опытов по отбору 
и закреплению определенных качеств, способно
стей человека и передаче их по наследству и пр.). 
Перечисление подобных ситуаций показывает, 
что здесь первичным является выяснение того, 
сохраняет ли человек свою сущность как биоло
гический вид.

Так как категория “человек” является сквоз
ной в праве, то должно быть и ее единое понима
ние отдельными юристами, другими гражданами, 
а также законодателем. Для этого в законе требу
ется дать определение человека как физического  
лица.

Было высказано соображение, что «понятие 
“человек” свое конкретное наполнение приоб
ретает через определение прав человека»9. От
дельные юристы считают, что понятие “человек” 
в сфере права представляет собой предельно ши
рокую абстракцию, максимально отвлеченную 
от персональных особенностей того или ино
го конкретного лица, что аналогично категории 

“правоспособность”10.
Полагаю, что при формировании понятия “че

ловек” надо отграничить квалифицирующие  
признаки человека от иных его свойств, качеств, 
особенностей.

Квалифицирующие признаки, на мой взгляд, 
подразделяются на присущие всем субъектам 
права и свойственные только человеку.

Признаки, свойственные человеку, в свою оче
редь, нами предлагается подразделить на: 1) приз 
наки, отграничивающие человека от других субъ
ектов права; 2) признаки, отграничивающие че
ловека от животных; 3) признаки, отграничива
ющие человека от объектов неживой природы;  
4) признаки, отграничивающие человека от дру
гих людей; 5) признаки, отграничивающие людей 
одного рода, семьи.

  9  Козлачкова Е.А. Соотношение понятий “человек”, “лич
ность”, “физическое лицо”, “гражданин” в  российском 
праве // Право и государство: теория и практика. 2014. № 1. 
С. 18.

10  См.: Бурьянова Е. И. Условия, определяющие правосубъ
ектность индивида (Общетеоретический аспект). Автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 6.
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Помимо признаков человека как биологиче
ского вида для выявления его сущности значе
ние имеют основания и моменты возникновения 
и прекращения жизнедеятельности.

Признаки, присущие всем субъектам права

Человек является субъектом права. Категория 
“субъект права” шире, поскольку в отдельных пра
воотношениях принимают участие юридические 
лица, публичные образования. К признакам, при
сущим всем субъектам права, на наш взгляд, от
носятся правоспособность и  имущественная 
обособленность.

Правоспособность характеризуется как юри
дическое свойство, которым государство наделя
ет лицо. Общепринятым является объяснение пра
воспособности как признаваемой и гарантируемой 
государством способности лица быть носителем 
предусмотренных законом прав и  обязанностей11. 
В Гражданском кодексе РФ первый квалифициру
ющий признак раскрывается достаточно подроб
но: понятие правоспособности, ее содержание, пра
вило о недопустимости ограничения, возможность 
занятия предпринимательской деятельностью, ос
нование прекращения правоспособности (17, 18, 
22, 23, 45, 46 ГК РФ). В Арбитражном процессуаль
ном кодексе РФ (ст. 43), Кодексе административно
го судопроизводства РФ (ст.  5) дается понятие со
ответствующей правоспособности и  указывается, 
за кем она закрепляется. В Гражданском процессу
альном кодексе РФ (ст. 36) только упоминается, за 
кем признается процессуальная правоспособность. 
В  кодексах другой отраслевой принадлежности 
правоспособность участников отношений не упо
минается, хотя предполагается.

Второй квалифицирующий признак, полагаем, 
должен называться “имущественная обособлен
ность”. Имущественная обособленность означа
ет, что за гражданином закреплено определенное 
имущество, он вправе совершать с  этим имуще
ством сделки (или сделки совершает представи
тель гражданина, сохраняя имущественную обосо
бленность представляемого), иным образом владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом. Закон 
допускает также несение обязанностей по поводу 
имущества, взыскание на имущество по обязатель
ствам собственника, иное безвозмездное изъятие 
или принудительный выкуп имущества в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом.

В Гражданском кодексе РФ имущественная обо
собленность получила отражение через закрепление 

11  См.: Матузов Н. И. Субъективные права граждан СССР.  
Саратов, 1966. С. 73.

возможности занятия предпринимательской дея 
тельностью, правил об имущественной ответ
ственности, о  несостоятельности индивидуально
го предпринимателя, об объеме дееспособности 
несовершеннолетних разного возраста, основани
ях и  порядке эмансипации, об ограничении дее
способности гражданина, последствиях признания 
лица безвестно отсутствующим или объявления 
умершим (ст. 23–28, 30–46).

В Уголовном кодексе РФ имущественная обосо
бленность выполняет свою роль при применении 
отдельных видов наказаний (взыскание штрафа, 
исправительные работы), иных мер уголовнопра
вового характера (конфискация имущества), для 
освобождения от уголовной ответственности по де
лам о  преступлениях в  сфере экономической дея
тельности в случае возмещения ущерба в установ
ленном объеме (ст. 46, 50, 76.1, 104.1, 104.2) и т.д.

В Кодексе административного судопроизводства 
РФ имущественная обособленность имеет значе
ние для решения вопросов несения судебных рас
ходов (ст. 103–115), наложения судебных штрафов 
(ст. 122–123) и др.

Признаки, свойственные только человеку

В пьесе М. Горького “На дне” Сатин, рассуждая 
о сущности человека, говорит: “Что такое человек?.. 
Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, они, ста
рик, Наполеон, Магомет… в одном!”. С одной сто
роны, общество состоит из изолированных ин
дивидов, с  другой – единство людей проявляется 
в  противопоставлении человека другим субъек
там права (юридическим лицам, публичным обра
зованиям), объектам животного мира и  неживой 
природы.

Общие признаки субъектов права не скрыва
ют отличия физического лица от юридических лиц 
и  публичных образований. Юридические лица 
и  публичные образования представляют опреде
ленную организацию имущественных и неимуще
ственных, частных и  публичных интересов круга 
лиц. Физическое лицо участвует в правоотношени
ях автономно, поэтому руководствуется своим част
ным интересом, выражает собственную волю.

Признаки физического лица как субъекта права 
обусловлены участием в общественных отношени
ях, образованием правовых связей, закреплением 
прав и обязанностей, а особенности человека обу
словлены его сущностью как биологического вида.

Сравнение человека с  объектами животного 
мира. Всем известна поговорка: “Человек чело
веку  – волк”. Хотя основной смысл этого выра
жения заключен в  предполагаемом отношении 
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людей друг к  другу, однако такой вывод связан 
и с отнесением всех людей к природе, биологиче
ским объектам.

Человек является представителем биологиче
ского мира. В  частности, в  постановлении Кон
ституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13П 
упоминается о  природе отношений, “историче
ски сложившихся и обеспечивающих выживание 
и  развитие человека как биологического вида”12. 
В связи с этим человек обладает отдельными схо
жими признаками, а  иногда  – и  сравнимым по
ведением с другими представителями биологиче
ского мира.

Этим объясняется и  пересадка человеку ор
ганов, тканей и  клеток животного в  целях лече
ния и диагностики. Сходство человека с другими 
объектами биологического мира вызвало появ
ление науки бионики, занимающейся изучени
ем принципов построения и функционирования 
биологических систем (растений и  животных) 
и  применения полученных знаний человеком 
в  хозяйственной и  иной деятельности для соз
дания и  усовершенствования машин, прибо
ров, приспособлений, технологий. Так, проведе
ние сложнейших операций на сердце и головном 
мозге стало возможным благодаря введению в ме
дицинскую практику метода управляемой гипо
термии (т.е. осознанного переохлаждения тела 
оперируемого для замедления обменных процес
сов в тканях и органах). Между тем эта идея была 
сформирована в результате наблюдения и анали
за состояния глубокой спячки многих насекомых 
и  некоторых мелких грызунов в  неблагоприят
ное зимнее время в целях замедления обменных 
процессов в  органах и  тканях, обусловливаю
щего и  меньшее потребление энергетических 
субстратов.

Известны редкие примеры нахождения детей, 
оторванных по какимлибо причинам от челове
ческой среды и “вскормленных”, “воспитанных”, 

“опекаемых” животными. Они не умели говорить, 
передвигались на четвереньках, ели сырое мясо. 
Как правило, попытки вернуть их к человеческо
му образу жизни были безрезультатны. Однако, на 
наш взгляд, дети, “опекаемые” животными в при
родной среде, должны считаться субъектами пра
ва. Приоритет в  решении этого вопроса должен 
отдаваться факту рождения физического лица от 
людей, а не выяснению “личности воспитателя”.

Правовой статус таких лиц сходен с положени
ем слабоумных и  душевнобольных (но  они тако
выми не являются). Вероятно, таких людей можно 

12  См.: Собрание законодательства РФ. 2010. № 25. Ст. 3246.

признать в  судебном порядке недееспособными, 
если они не понимают значения своих действий 
и  не могут руководить ими, при внесении соот
ветствующих дополнений в  ст.  29 ГК РФ (“При
знание гражданина недееспособным”).

Вместе с тем после пересадки человеку для ле
чения органов, тканей и  клеток животного воз
можны появление новых свойств, функций, спо
собностей (летать или жить под водой) или утрата 
прежних свойств (исчезнет речь). Свойства, не 
присущие человеку как виду, даже после положи
тельных клинических исследований, могут проя
виться только у последующих поколений пациен
та. Возникает вопрос: сохранится ли homo sapiens 
или возникнет иное существо? На наш взгляд, 
следует сохранять различия разных биологиче
ских видов. После клинических испытаний раз
решение на проведение ксенотрансплантации до
пустимо при условии сохранения человека как 
биологического вида. Если последствия, не со
вместимые с человеческой личностью, выявлены 
в будущем через несколько поколений, то должен 
вводиться запрет на применение ранее разрешен
ных ксенотрансплантаций.

Существуют многочисленные признаки, свой
ства, отличающие человека от животного, среди 
которых внешний облик, виды внутренних орга
нов и  их функционирование, способы общения. 
Но в качестве квалифицирующих выделим толь
ко некоторые признаки. Думается, что наличие 
разума, умения чувствовать, способности сосуще
ствовать в  обществе и  участвовать в  обществен
ной жизни, рождение физического лица от людей 
отделяют человека от животного.

Сравнение человека с объектами неживой приро-
ды. Поиск отличий человека от объектов нежи
вой природы актуален именно сегодня   ̶ в  эпоху 
создания искусственного интеллекта. Создавае
мые роботы выполняют как социальные (убор
ка помещения, уход за больными), промышлен
ные (управление производством), так и военные 
задачи (ведение боевых действий при управлении 
издалека).

Ученые прогнозируют развитие искусствен
ного интеллекта до уровня мышления челове
ка, а в дальнейшем – и сверх уровня человеческо
го мозга. Возникла такая научная дисциплина, 
как машинная этика, призванная создавать пра
вила разработки искусственного интеллекта и его 
сосуществования с человеком. Следует отметить, 
что в произведениях научной фантастики уже по
ставлена проблема производства “нравственных” 
роботов, способных при помощи искусственных 
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нейронных сетей переживать, чувствовать боль, 
радость, страдания.

Пересадка человеку искусственных органов 
и тканей, внедрение в организм человека микро
скопических приборов (например, кардиости
мулятора, микрочипа) ставят вопрос о характере 
связи между пациентом (испытуемым) и  врачом 
(оператором). Не появится ли возможность воз
действовать извне без телесного контакта на пове
дение человека и (или) на состояние его здоровья? 
Не будет ли утрачена свобода волеизъявления, са
мостоятельность и  автономность в  принятии ре
шений? Думается, что необходимо не только со
гласовать с человеком формы зависимости после 
внедрения в его организм искусственных матери
алов, но и установить запрет на имплантацию тех 
материалов, с помощью которых поведением чело
века может руководить другой человек независимо 
от желания первого.

Полагаю, что на сегодняшний день умение 
чувствовать, сопереживать, более высокий уро
вень мышления, наличие творческого мышления, 
а  также способность действовать автономно, без 
управления извне отличает человека от объектов 
неживой природы.

Признаки, отграничивающие одного человека 
от других людей (рассмотрены далее), также явля
ются отличительными для сравнения с объектами 
живой и неживой природы.

Признаки, отграничивающие одного 
человека от других людей

В январе 2016 г. численность населения мира 
составила 7.3 млрд чел. Продолжающееся увели
чение численности населения Земли влечет не
обходимость в  обособлении одного человека от 
другого.

К нематериальным благам, индивидуализи
рующим гражданина, можно отнести имя (ст. 19 
ГК РФ), внешний облик (ст.  152.1.ГК РФ), честь 
(ст. 152 ГК РФ). Обладание этой группой немате
риальных благ позволяет отграничить граждан 
прежде всего друг от друга, от групп людей.

Конечно, функцию индивидуализации вы
полняют и  другие нематериальные блага, а  так
же отдельные свойства человека, элементы ста
туса. Физические лица отличаются друг от друга 
по состоянию здоровья, по содержанию информа
ции, отражающей тайну частной жизни, по нали
чию или отсутствию авторства на результаты ин
теллектуальной деятельности и  пр. Закрепление 
определенного места жительства гражданина по
средством процедуры регистрации проживания 
обеспечивает стабильность правовых отношений 

и одновременно индивидуализирует гражданина. 
Но всетаки другие нематериальные блага и место 
жительства имеют иное основное назначение. Фи
зические лица отличаются друг от друга и по полу. 
Однако в  случае смены пола хирургическим пу
тем идентификация будет проводиться по новому 
имени и облику13.

Признаки, отграничивающие людей  
одного рода, семьи

Если мы возьмем представителей одного рода 
или членов одной семьи, то мы видим, что они 
могут обладать общей фамилией, иногда  – оди
наковыми отчествами, имеют внешнее сходство, 
в отдельных случаях обладают одинаковыми чер
тами характера, наследственными заболевания
ми. Наряду с честью каждого члена семьи можно 
говорить и о чести семьи в целом, поскольку ряд 
поступков затрагивает одновременно нескольких 
лиц.

Отграничение людей одного рода возможно че
рез биометрические персональные данные (све
дения, которые характеризуют физиологические 
и  биологические особенности человека и  на ос
нове которых можно установить его личность). 
Биометрические персональные данные вклю
чают результаты анализа ДНК, отпечатки паль
цев, рисунок радужной оболочки глаза, сетчатку  
глаза и др.

В соответствии с  Федеральным законом 
“О персональных данных” от 27 июля 2006 г.14 био
метрические персональные данные могут обра
батываться только при наличии согласия в пись
менной форме субъекта персональных данных за 
некоторыми исключениями (ст. 11).

Геном человека лежит в  основе изначальной 
общности всех представителей человеческого рода, 
а также признания их неотъемлемого достоинства 
и разнообразия (ст. 1 Всеобщей декларации о ге
номе человека и правах человека15).

В соответствии со ст.  1 Федерального закона 
“О государственной геномной регистрации в Рос
сийской Федерации” от 23  декабря 2008 г.16 ге
номная информация – это персональные данные, 

13  См.: Малеина М. Н. Изменение биологического и социаль
ного пола: перспективы развития законодательства // Жур
нал росс. права. 2002. № 9. С. 57.

14  См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Ч.  1). 
Ст. 3451.

15  См.: СПС “КонсультантПлюс”. Международные правовые 
акты.

16  См.: Всеобщая декларация о геноме человека и правах че
ловека. Принята 11 ноября 1997 г. на 29й сессии Генераль
ной конференции ЮНЕСКО // Собрание законодательства 
РФ. 2008. № 49. Ст. 5740.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО          № 1 2017



 ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ “ЧЕЛОВЕК” В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 21

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО          № 1 2017

включающие кодированную информацию об опре
деленных фрагментах ДНК (дезоксирибонуклеино
вой кислоты) физического лица или неопознанно
го трупа, не характеризующих их физиологические 
особенности.

В настоящее время обязательной государствен
ной геномной регистрации подлежат: 1) лица, осу
жденные и отбывающие наказание в виде лише
ния свободы за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений, а  также всех категорий 
преступлений против половой неприкосновен
ности и половой свободы личности; 2) неустанов
ленные лица, биологический материал которых 
изъят в ходе производства следственных действий. 
Кроме того, обязательной государственной геном
ной регистрации подлежат неопознанные трупы.

Обязательная государственная дактилоскопи
ческая регистрация установлена для большого 
(но исчерпывающего) контингента лиц, предусмо
тренного ст.  9 Федерального закона “О  государ
ственной дактилоскопической регистрации в Рос
сийской Федерации” от 25  июля 1998 г.17, среди 
которых: военнослужащие; граждане Российской 
Федерации, проходящие службу в  органах вну
тренних дел, органах государственной налоговой 
службы, органах по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий; граждане, претенду
ющие на получение лицензии на осуществление 
частной детективной деятельности или удостове
рения частного охранника; и др.

В Российской Федерации государственная ге
номная регистрация и  государственная дакти
лоскопическая регистрация проводятся в  целях 
идентификации личности человека.

Хотя биометрические персональные данные 
пока не являются общеобязательным требовани
ем идентификации личности, но следует конста
тировать, что идентификация с  помощью этих 
данных дает возможность отграничить человека 
даже от представителей своей семьи, рода.

Основания и моменты возникновения  
и прекращения человека
Помимо выявления признаков человека для 

выявления его сущности значение имеют осно
вания и моменты возникновения и прекращения 
жизнедеятельности. Д.М. Мейер, Г.Ф. Шершене
вич, К.Н. Анненков и ряд других дореволюцион
ных авторов придерживались точки зрения, со
гласно которой физическая личность начинается 
с момента рождения (отделения младенца от чрева 

17 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.

матери) живого ребенка18. Эта позиция закре
плена и в современном Гражданском кодексе РФ 
(ст. 17). Приводимая ранее аргументация не изме
нилась – самостоятельное существование субъек
та права возможно только после его рождения.

В связи с экологическими и техногенными ка
тастрофами, не полностью контролируемыми 
опытами в области генетики весьма актуальным 
остается вопрос об отношении к родившемуся ре
бенку, имеющему нечеловеческий образ. Напри
мер, ребенок рождается с  хвостом или с  двумя 
головами или его тело полностью покрыто воло
сами. Думается, что следует согласиться с тем, что 
всякое живое существо, родившееся от людей, по
читается человеком19.

Использование вспомогательных репродук
тивных технологий, при применении которых от
дельные или все этапы зачатия и  раннего разви
тия эмбрионов осуществляются вне материнского 
организма (в том числе с использованием донор
ских и (или) криоконсервированных половых кле
ток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, 
а также суррогатного материнства), вносит изме
нения в понимание рождения человека естествен
ным путем.

Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54ФЗ20 
ввел временный запрет на клонирование челове
ка впредь до дня вступления в силу федерального 
закона, устанавливающего порядок использова
ния технологий клонирования организмов в  це
лях клонирования человека. Поэтому если клони
рование человека будет разрешено, то изменится 
и само понятие зарождения человека.

В юридической литературе XIX  в. смерть рас
сматривалась как факт прекращения правоспо
собности, однако понятие момента смерти не 
раскрывалось. Действующий ныне Федераль
ный закон “Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации” от 21 ноября 2011 г.21 
связывает прекращение жизни человека с  мо
ментом гибели его головного мозга или его био
логической смерти. При этом считается, что 
смерть мозга наступает при полном и  необрати
мом прекращении всех его функций, регистри
руемом при работающем сердце и искусственной 

18  См.: Мейер Д. М. Указ. соч. С. 84, 85; Шершеневич Г. Ф. Указ. 
соч. С.  75; Анненков К. Н. Система русского гражданского 
права. Т. I. Введение и общая часть. СПб., 1899. С. 125. 

19  См.: Мейер Д. М. Указ. соч. С.  86; Анненков К. Н. Указ. соч. 
С. 126.

20  См.: Федеральный закон “О временном запрете на клони
рование человека” от 20 мая 2002 г. № 54ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 21. Ст. 1917.

21 См.: Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
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данными, отделяющими его от других людей, 
жизнь которого прекращается с момента гибели 
головного мозга или наступления биологической 
смерти.

Возникает вопрос о  месте закрепления подоб
ного определения. Учитывая сквозной характер 
рассматриваемого понятия, определение челове
ка могло бы быть закреплено в Конституции РФ, 
например, в начале гл. 2 “Права и свободы челове
ка и гражданина”. В целях поддержания стабиль
ности Конституции как основного акта возмож
но принятие и  отдельного закона о  сохранении 
человека.

Каждая отрасль законодательства в отраслевом 
системообъединяющем акте могла бы закрепить 
понятие человека как субъекта права с  учетом 
требуемых дополнений для отражения специфи
ки статуса.

вентиляции легких (п. 1,2 ст. 66). Такой вывод был 
закреплен в результате развития медицины и уче
ния о физиологии.

Определение человека и  место 
закрепления дефиниции

С учетом изложенного выше введем в определе
ние квалифицирующие человека признаки с точ
ки зрения юридической науки и законодательства, 
а  также отразим особенности возникновения 
и прекращения статуса человека.

Человек – физическое лицо, родившееся от лю
дей живым, обладающее правоспособностью, ин
дивидуализирующими его нематериальными 
благами, способное действовать автономно, име
ющее обособленное имущество, а также характе
ризующееся биометрическими персональными 
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