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В статье рассматриваются вопросы становления поколений прав человека. Автором акцентиру-

ется внимание на значимость права на трансплантацию органов и тканей человека, проводится обзор 

международного регулирования данного права. 

Возникновение, становление и развитие различных групп прав происходило хронологически неод-

нородно. Оно соответствовало различным периодам развития человеческой цивилизации, исторической 

обстановке, особенностям социальных и политических отношений в различных государствах. Длительное 

историческое становление прав человека обеспечило определенную преемственность их развития. Каждая 

последующая группа прав вытекала из предыдущей, развивала и обеспечивала ее. 

В современном мире с каждым днем появляется все больше и больше общественных отношений, тре-

бующих правового регулирования. В связи с чем содержание прав, свобод и обязанностей человека и граж-

данина постепенно расширяется. Поколением прав принято считать классификацию прав человека в соот-

ветствии с этапами их становления, взаимосвязанностью между собой в современной теории конституци-

онного права. Карл Васак (чешский юрист) первый генсек Международного института прав человека в Страс-

бурге впервые предложил этот термин, а также представил концепцию трех поколений прав человека.  

Выделяется несколько поколений конституционных прав и свобод человека и гражданина. К первому 

поколению относятся личные и политические права, основу прав второго поколения составляют социальные, 

экономические и культурные права, а к третьему поколению прав относят коллективные права. 

Личные (гражданские) и политические права первого поколения трактуются международными и наци-

ональными документами как неотчуждаемые и не подлежащие ограничению каким-либо образом и по ка-

ким-либо основаниям. На международном уровне эти права закреплены в Международном пакте о граж-

данских и политических правах от 19 декабря 1966 г. [1]. К социально-экономическим правам относят: 

право на труд; право на отдых; право на социальное обеспечение; право на жилище; право на достойный 

уровень жизни; право на охрану здоровья и др. Характерным отличием третьего поколения прав человека 

является то, что это не какие-либо «новые» права индивида. Каждый принимает участие в реализации 

таких прав, но участие связывается не с самой личностью, а с социумом. 

В настоящий момент в науке остро стоит вопрос о необходимости выделения нового поколения 

прав человека – соматических прав. Любые учения посвященные новому поколению прав человека яв-

ляются важным развитием юридической науки и неразрывно связаны с конституционным правом. Ведь 

конституционно-правовые отношения – массовые и наиболее значимые для общества отношения, наце-

ленные не только на осуществление власти и суверенитета народа, но и на защиту прав и свобод граж-

данина и личности. 

Соматические права человека относятся к набору прав, которые гарантируют индивиду свободу и кон-

троль над своим собственным телом. Эти права признают каждого человека владельцем своего тела и опре-

деляют его права на жизнь, здоровье, физическую неприкосновенность и личную неприкосновенность. К со-

матическим правам человека относятся все права по распоряжению своим телом: репродуктивные права, 

право человека относительно своих органов и тканей, право на коррекцию пола, сексуальные права, право 

на смерть, репродуктивные права, право на защиту от генетической дискриминации, право на свободу от био-

медицинских экспериментов без согласия и другие [2, с. 40]. Во многих странах проводят немало исследо-

ваний и усовершенствования касательно трансплантологии, эвтаназии, генной инженерии и т.д.  

Возрастает появление теоретических, практических, религиозных, этических и правовых нерешен-

ных вопросов. В области законодательства появление пробелов, коллизий и противоречивых подходов все 

больше. Важным пунктом остается необходимость своевременного изменения законодательства, которое 

будет полностью обеспечивать надежные взаимоотношения между обществом и государством. Охрана  

жизни и здоровья человека многими современными конституциями рассматривается как одна из важней-

ших социальных задач общества и государства. Право на охрану здоровья и жизни относится ко второму 



2023 ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой 

 4 

поколению прав человека. Закрепление данных прав впервые можно найти в Веймарской конституции 

1919 года и первых советских конституциях. Они оказали большое влияние на мировое общественное со-

знание, на идею формирования прав второго поколения, признания концепции социального государства.  

Постоянные изменения в социальной сфере, включая здравоохранение, самым непосредственным 

образом отражаются на изменении нормативного содержания конституционного права охраны жизни 

и здоровья человека и гражданина. С возникновением такого явления как трансплантация органов и тканей, 

осознание необходимости правового регулирования возрастает, как и сам общественный интерес к дан-

ной проблеме. 

Само понятие трансплантации в соответствии с большой медицинской энциклопедией определяется 

как замещение поврежденных или отсутствующих тканей или органов собственными тканями либо тка-

нями и органами, взятыми из другого организма. 

Проблемы трансплантации изучает трансплантология, разрабатывающая также методы консерви-

рования органов и тканей. Основными и немаловажными остаются вопросы о недостатке донорских орга-

нов, нерешенные этические вопросы и сложности в совместимости донора и реципиента. 

Недостаток донорских органов является одной из основных проблем трансплантации Искусственно 

создать органы, полностью соответствующие человеческому телу, до сих пор не удалось. Из-за этого ожи-

дание донорских органов может занимать длительное время, что угрожает жизни пациентов. Что касается 

этических вопросов, трансплантация органов может вызывать дилеммы и споры, связанные с процессами 

донорства и распределением органов. Возникают вопросы о справедливости и равных возможностях до-

ступа к трансплантации. Также возникают этические проблемы в связи с вовлечением искусственных ме-

тодов, таких как генная модификация или создание органов из стволовых клеток. 

Залогом успешной трансплантации является совместимость доноров. Ведь если орган не является 

генетически и иммунологически совместимым, возникает риск отторжения, когда организм получателя 

атакует и отвергает новый орган. Процесс трансплантации органов требует высокой степени медицинской 

экспертизы и супервизии. Возникают вопросы о моральной, юридической и финансовой ответственности 

связанные с пациентами, донорами и медицинским персоналом. Кроме того, встает вопрос о том, как до-

стичь справедливого и эффективного распределения ограниченных ресурсов органов. 

В клинической практике наибольшее распространение получила пересадка тканей и частей органов, 

мышц, сухожилий, кожи, костной, хрящевой и жировой тканей, сосудов, нервов, роговицы глаза, костного 

мозга и др. Особым видом трансплантации является переливание крови . Из числа трансплантируемых орга-

нов чаще осуществляют пересадку. В клинических условиях произведены также трансплантация легких, 

сердца, печени . Трансплантацию органов применяют при лечении заболеваний, как правило, в терминаль-

ных стадиях, а также больным, потерявшим единственный парный орган, например, почку в результате 

травмы или оперативного вмешательства. Трансплантация широко используется также в эксперименталь-

ной биологии и медицине. 

Всемирной ассамблеей здравоохранения с целью правового регулирования данной области было 

принято несколько резолюций, связанных с проблемой трансплантации (1987г.): о недопущении торговли 

человеческими органами (1989 г.); о руководящих принципах, регламентирующих трансплантацию орга-

нов человека (1991 г.) и о необходимости осуществления эффективного контроля со стороны националь-

ных органов здравоохранения (2004). За последние 17 лет. Руководящие принципы оказали влияние на про-

фессиональные правила и практику, а также на законодательства по всему миру, учитывая изменения, про-

изошедшие в практике и взглядах в отношении трансплантации органов и тканей. Основная проблема, с ко-

торой столкнулись многие государства – незаконная торговля органами, тканями и клетками, а так же тор-

говля людьми с целью изъятия органов. 

Все эти проблемы требуют постоянных улучшений и развития в области трансплантации органов 

и тканей человека. Научные и медицинские исследования, этические стандарты, повышение информиро-

ванности и популяризация донорства органов являются важными шагами для преодоления этих проблем 

и сохранения жизней людей. 
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