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в конце XVIII в. о правах открыто заявили в США и во Франции, то в конце ХХ в. – практически во всем 

мире. Можно предположить, что к середине XXI в. эта идея овладеет умами миллионов людей не только 

Европы и Америки, но и Азии и Африки. Глобализация идеи прав человека охватывает практически все 

слои населения: интеллигенцию, рабочих, молодежь, инвалидов, беженцев, безработных, предпринима-

телей, бездомных и даже класс имущих. Эта тенденция в XXI в. будет только расширяться. 

Ещё одна особенность – это всесторонняя связь реализации прав человека с проблемой развития 

как отдельной личности, так и общества. Такая взаимосвязь предполагает усиление внимания не только к 

техническому, но и интеллектуальному развитию. Проблема реализации права на образование по-

прежнему будет оставаться наиболее актуальной и востребованной . 

Формализованные и провозглашенные права и свободы необходимо реализовать на практике. На 

сегодняшний день угрозу утверждению прав человека представляют: 

а) многочисленные локальные и территориальные войны и акты насилия. Их было немало во вто-

рой половине прошлого столетия, но сейчас их число катастрофически возросло. Это связано с игнори-

рованием прав человека на жизнь, мир и безопасность; 

б) голод и нищета, несправедливое распределение доходов. На земном шаре есть регионы, где су-

ществует голод, а нищета миллионов людей стало нормой жизни; 

в) агрессивность авторитарных и тоталитарных режимов власти. Как уже отмечалось, борьба меж-

ду демократией и авторитаризмом, тоталитаризмом скажется не только на политической карте мира, но и 

на самом процессе утверждения прав человека; 

г) возрождающаяся религиозная агрессивность. Например активность исламского фундамента-

лизма ДАИШ / ИГИЛ (Исламское Государство) проявляется не только на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Средней Азии но и других ранее благополучных регионах мира. 

Заключение. В итоге по истечении 68 лет со дня провозглашения Всеобщей декларации прав че-

ловека несмотря на огромное количество мероприятий и усилий Организации Объединённых Наций 

жизнь, развитие, свобода, неприкосновенность и достоинство как фундаментальные ценности человече-

ской цивилизации и столь же фундаментальные права человека по прежнему в значительной степени не 

реализованы и находятся под угрозой. 

Наблюдая эти негативные явления, часто задаешься вопросом: а может не прав был Великий Кант, 

утверждая, что свобода есть «единственное первоначальное право, присущее каждому человеку в силу 

его принадлежности к человеческому роду»? Может, прав был великий Гёте, утверждавший в одной из 

своих поэм, что – человек не рожден быть свободным? На этот сакраментальный вопрос человечество до 

сих пор не может дать вразумительного ответа. Демократизм, цивилизованность и культура требуют 

единой политической воли, объединения усилий всех государств, всего прогрессивного человечества.  
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Обеспечение охраны жизни и здоровья – самых главных благ человека, имеет в настоящее время очень 

важное значение. Это свидетельствует о важности и необходимости изучения и исследования общественно-

правовых отношений в области здравоохранения. Медицина развивалась с определенной скоростью, и про-

гресс дошел до того, что уже в начале ХХ века в медицину вошло такое понятие как трансплантация. 

Целью данной статьи является обобщение законодательных актов, составляющих основу правовой 

регламентации вопросов нелегальной трансплантации как на международном уровне, так и в Республике 

Беларусь.  

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются законодательные акты, закрепля-

ющие запрет на куплю-продажу органов и тканей человека для трансплантации. При написании статьи 

был использован метод анализа, который способствовал рассмотрению основных нормативных правовых 

актов, устанавливающих запрет на куплю-продажу органов и тканей человека. Метод анализа употреб-

лялся совместно с методом синтеза, позволяющим объединить в единое целое составные части законода-

тельного регулирования в сфере нелегальной торговли органов и тканей. 

Результаты и их обсуждение. Систему правовых актов, закрепляющих запрещающие положения 

о купли-продаже органов и тканей, составляют международные акты, которые являются основой для 
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создания общегосударственных актов, которые являются обязательными для планирования более кон-

кретных законодательных актов и являются ориентиром для деятельности всех государственных орга-

нов. Так, показательным международным актом в области трансплантологии является Стамбульская де-

кларация о трансплантационном туризме и торговле органами, которая закрепляет за каждой страной 

ответственность за развитие и выполнение программ во избежание нехватки донорского материала и 

обязанность обеспечивать предоставление таких материалов для своих граждан в границах страны или 

посредством регионального сотрудничества.  

Дефицит на органы и ткани вызван тем, что спрос на трансплантацию органов для спасения жизни 

намного опережает предложение. В среднем нужный орган ждут три года, многие не дожидаясь его – умира-

ют.  

Большинство состоятельных людей, нуждающихся в пересадке органов или тканей, могут позво-

лить купить себе необходимый им орган. Другая ситуация возникает в экономически бедных странах, 

где случаи «добровольной» продажи органов – не редкость. Но на самом деле данная форма продажи 

органов является вынужденной. Люди, имеющие определённые экономические трудности, не имеющие 

средств для существования, готовы продавать себя «по частям». Все эти факторы влияют на увеличение 

количества нелегальных пересадок органов и тканей. На основе этого в 2004 году Всемирная организа-

ция здравоохранения призвала государства, участников организации, «принять меры для защиты бед-

нейших и уязвимых групп населения от трансплантационного туризма и продажи органов и тканей, при-

нимая во внимание широкое распространение международной торговли органами и тканями». 

Торговля человеческими органами – незаконный оборот человеческих органов и тканей, возник-

ший в результате развития трансплантологии. Является «новой формой оргпреступности». Торговля че-

ловеческими органами категорически запрещена в большинстве стран мира. Её запрещают Всемирная 

организация здравоохранения, а так же уголовные кодексы этих стран содержат запрещающие положе-

ния. Торговля органами и трансплантационный туризм попирают принципы справедливости, равенства и 

уважения к человеческому достоинству и должны быть запрещены. 

На конференции участников Организации Объединенных Наций в 2011 году был принят Протокол 

«О торговле людьми», согласно ст.5, которого, торговля людьми, в том числе в целях изъятия органов, 

является уголовно наказуемой. Уголовному наказанию подлежит также покушение на совершение пре-

ступления торговли людьми в целях изъятия органов, а также организация других лиц или руководство 

ими с целью совершения данного преступления. 

Несмотря на международные акты, запрещающие торговлю, покупку и продажу человеческих ор-

ганов и тканей, в Иране продажа органов и тканей человека имеет место. Более того, является законной и 

регулируется Благотворительной ассоциацией по поддержке почек Пациентов и Благотворительным 

фондом специальных болезней, они контролируют торговлю органами, при поддержке правительства. 

По нашему мнению, борьба с преступностью в области трансплантологии должна основываться на 

чёткой уголовно-правовой нормативной базе. Cогласно Уголовному кодексу Республики Беларусь (далее – 

УК) преступлениями в сфере трансплантологии являются: принуждение к даче органов или тканей для 

трансплантации, незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора, нарушение порядка прове-

дения операции по пересадке.  

При анализе процесса изъятия органов или тканей человека в целях последующей трансплантации 

можно заметить, что статья 164 УК, предусматривает уголовную ответственность за нарушение условий 

и порядка изъятия органов или тканей человека, что наказывается лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Однако деяние, совершенное повтор-

но, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшее по не-

осторожности смерть донора или реципиента, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Нередко мошенники, имея желание заработать «лёгкие деньги», принуждают лицо к даче его ор-

ганов или тканей для трансплантации путём применения к нему или его близким насилия или угрозы.  

В данном случае статья 163 УК предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Так же, принуждение лица к согласию на забор у него органов запрещается и ст. 8 Закона Республики 

Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека».  

Лица, находящие в тяжёлом материальном положении и одновременно подвергающиеся насилию, мо-

гут продать орган, так называемым «чёрным трансплантолагам», для того, чтобы улучшить свой уровень 

жизни. Однако за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

Статьей 163 УК рассматривается принуждение к даче органов или тканей для трансплантации. 

Под «принуждением» понимается оказание путём применения физического насилия либо угрозы его 
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применения определённого воздействия на лицо с целью заставить его стать донором. Уголовная ответ-

ственность наступает с 16 лет.  

Необходимо отметить, что принудительное доставление потерпевшего в медицинское учреждение 

в целях изъятия его органа или ткани квалифицируются, как приготовление к причинению тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего. При этих действиях виновные лишают потерпевшего самой возможности волеизъ-

явления, поэтому здесь отсутствуют признаки рассматриваемого состава преступления. Отдельным составом 

преступления отмечается незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора. В случаях незаконного 

изъятия донорского материала от неживого донора ст. 348 УК предусматривает наказание штрафом, или аре-

стом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. Незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора из корыстных побуждений влечёт нака-

зание арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишени-

ем свободы на тот же срок. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

Заключение. Не стоит оставлять без внимания тот факт, что торговля человеческим донорским 

материалом, прежде всего нарушает фундаментальное право человека на жизнь, которое так охраняется 

на международном и региональном уровне и закрепляется во Всеобщей Декларации прав человека и 

конституциях всех государств. Ведь зачастую, мошенники готовы лишить жизни или сделать инвалидом 

человека, чтобы продать его органы и получить огромные деньги. Однако законодательство реагирует на 

изменения в обществе и на примере УК Республики Беларусь мы увидели, что существует уголовная 

ответственность за принуждение к даче органов или тканей для трансплантации, незаконное изъятие ор-

ганов или тканей от неживого донора, нарушение порядка проведения операции по пересадке.  
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В Республике Беларусь законодательство о труде предусматривает защиту женщин в связи с их физио-

логической особенностью, предоставляя им определенные льготы и наделяя их некоторыми правами.  

Целью данной статьи является обобщение законодательных актов, составляющих основу правовой 

регламентации вопросов связанных регулированием трудовых отношений с работающими женщинами. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются: Трудовой кодекс Республики Бе-

ларусь (далее ТК) и иные законодательные акты, закрепляющие особенности регулирования труда жен-

щин. При написании статьи был использован метод анализа законодательства, который способствовал 

рассмотрению основных нормативных правовых актов, которые устанавливают особенности регулиро-

вания труда женщин. Метод анализа употреблялся совместно с методом синтеза, который позволил объ-

единить в единое целое составные части законодательного регулирования труда женщин. 

Результаты и их обсуждение. Систему правовых актов, закрепляющих особенности регулирова-

ния труда женщин, можно разделить на международные акты, которые являются основой для создания 

национального законодательства, содержащие общие принципы регулирования труда женщин. 

В Республике Беларусь большое внимание уделяется вопросам повышенной охраны труда жен-

щин. Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь, женщинам обеспечивается предоставление 

равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и 

продвижении по службе (работе), в общественно – политической, культурной и других сферах деятель-

ности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья [1]. Также важные гарантии для охраны 

труда женщин предусмотрены действующим трудовым законодательством. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 263 ТК, запрещается привлечение к работам в ночное время, к сверхуроч-

ным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, работам в выходные дни и направ-

ление в служебную командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до 18 лет), 

могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работам в государственные праздники и празд-

ничные дни, работам в выходные дни и направляться в служебную командировку только с их согласия. 

Положения данной нормы на первый взгляд кажутся доступными и понятными, однако можно отметить, 

что наниматели зачастую нарушают требования статьи по незнанию некоторых основных моментов. 

Нанимателю прежде всего, необходимо помнить следующее. 

Во-первых: запрет – это способ правового регулирования, который указывает на недопустимость 

определенного поведения под угрозой наступления юридической ответственности. Юридические запре-

ты – это правовые обязанности пассивного характера, т.е. обязанности воздерживаться от действий опре-
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