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Зоны Захарьина–Геда в литературе обозначены как ограниченные участки 

кожи, в которых при заболеваниях внутренних органов часто появляются отра-

женные боли, а также изменения чувствительности в виде болевой и темпе-

ратурной гиперестезии. Чувствительные волокна от внутренних органов в составе 

вегетативных нервов и задних спинномозговых корешков входят в соответствую-

щие сегменты спинного мозга. Тела клеток первого чувствительного нейрона 

расположены в спинальных ганглиях или в их гомологах. Этот нейрон является 

афферентной частью дуги вегетативного рефлекса. Однако каждый сегмент  

спинного мозга имеет проводники кожной чувствительности от соответствующих 

дерматомов. Между этими двумя системами чувствительных волокон существуют 

коллатеральные связи. Поэтому патологического возбуждение от внутренних 

органов (спланхнотом) обычно иррадиирует и на проводники кожной чувстви-

тельности (висцеросенсорный рефлекс). В результате в определенных участках 

возникают болевые ощущения и гиперестезия. 

Для понимания зон Захарьина-Геда необходимо разобраться в механизмах 

их происхождения.  

Часто цитируемой теорией механизма происхождения зон Захарьина-Геда 

является теория висцеро-кожных рефлексов: висцеро- и соматоафферентные 

(ноцицептивные) нейроны сходятся на уровне спинного мозга. Конвергенция 

возникает в области латерального столба. Возникновение зон Захарьина-Геда 

можно связать с процессом иррадиации раздражений, то есть распространением 

возбуждения или торможения в коре больших полушарий головного мозга. Эти 

раздражения, получаемые от пораженного внутреннего органа, проводятся через 

проходящие от этого органа нервные волокна и попадают на специализированные 

центры, в которых прерываются. При этом возникает возбуждение спинномозго-

вых нервов, которое проявляется в виде проецирования болей и гиперестезии в 

те участки кожи, которые иннервируются от корешков, соответствующих этим 

центрам. Длительное возбуждение приводит к истощению нейронов и гиперес-

тезии. Патологические импульсы по проводникам чувствительности поступают 
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в зрительный бугор и кору головного мозга, где формируют ощущение боли, 

локализованной в пределах соответствующего дерматома.  

Зоны Захарьина-Геда формируются в период онтогенеза: в процессе эмбрио-

нального развития расположение внутреннего органа относительно сегмента 

спинного мозга, от которого он получает иннервацию, сильно изменяется, но их 

нервные связи остаются. Формируются болевые ощущения вдали от истинного 

источника боли. 

Считается, что зоны Захарьина-Геда в значительной степени совпадают с 

дерматомами, то есть участками кожи, иннервируемыми одним и тем же спинно-

мозговым нервом. Наиболее хорошо изученными являются зоны Захарьина-Геда 

при желчнокаменной болезни, когда гиперчувствительность кожи повышена в 

области проекции желчного пузыря, в эпигастральной области, в поджелудочно-

желчнопузырной точке, в плечевой зоне, в точке лопаточного угла, в паравер-

тебральных точках справа от VIII до IX грудного позвонка, в точке диафраг-

мального нерва – болевые ощущения при нажатии между передними ножками 

правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы (положительный френикус-

симптом, симптом Мюсси-Георгиевского).  

При остром панкреатите выделяют несколько зон гиперчувствительности: 

зону гиперестезии над пупком, симптом Раздольского проявляется болью при 

перкуссии над поджелудочной железой; симптом Чухриенко - болезненность, 

возникающая при толчкообразном надавливании на брюшную стенку, которое 

выполняют снизу вверх и спереди назад ладонью, расположенной поперек живота 

ниже и несколько слева от пупка. При стенокардии, боль может иррадиировать 

в левую лопатку, левое предплечье и кисть, левую половину нижней челюсти. 

При патологии щитовидной железы боль появляется в яремной выемке, что  

указывает на нарушение кровообращения щитовидной железы. При патологии 

печени болезненность отмечается в ногтевой пластинке большого пальца правой 

ноги, периодически и в самом пальце. При патологии правой почки, боль может 

иррадиировать на нижнюю треть внутренней поверхности правого плеча, так 

же патология проявляется болезненностью мышц этой области. При гастрите 
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болезненность появляется в области мечевидного отростка, в свою очередь 

хроническое воспаление желудка проявляется возникновением родинок и папил-

лом в этой области. При дыхательной недостаточности болезненность наблю-

дается под правой ключицей в области подключичной мышцы, над первым 

ребром. При патологии левой почки болезненность располагается по надкостнице 

гребня подвздошной кости слева и проявляется болезненностью при пальпации 

Такая специфическая проекция болей обусловлена особым соотношением 

между спланхнотомами и сегментами кожной иннервации. Так, печень иннер-

вируется III–IV шейными и VIII–X грудными сегментами, желудок, подже-

лудочная железа – VII–IX грудными сегментами, почка – X, XI и XII грудными, 

I поясничным сегментом, сердце – III–V шейными, I–VIII грудными сегментами, 

пищевод – V, VI–VIII грудными сегментами, кишечник – IX–XII грудными 

сегментами, желчный пузырь– преимущественно VIII и IX, V–VII грудными 

сегментами, легкое – III–IV шейными, II–V грудными сегментами. 

Таким образом, устанавливая зоны болей и гиперестезии и сопоставляя их 

границы со схемой расположения зон Захарьина – Геда, можно сделать заклю-

чение о том, какой внутренний орган поражен. Особую ценность определения 

зон гиперестезии в клинике внутренних болезней представляет тот факт, что 

изменения в проекционных зонах кожи наблюдаются задолго до появления выра-

женных признаков болезни и своевременная оценка их позволит предотвратить 

тяжелые последствия заболеваний внутренних органов. Знание зон гиперчувстви-

тельности кожи, механическое и физическое воздействие на них может быть 

использовано для стимуляции работы органа.  

Несмотря на то, что данный метод является сугубо вспомогательным, при 

правильном использовании он может принести много пользы клиницисту и  

медицине в целом. 

 

Список литературы: 

1. Электронный ресурс https://studfile.net/preview/4120881/page:6/ 
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С середины XX века масштабы переводческой деятельности непропорцио-

нально возросли в связи с высокой интенсивностью международных контактов, 

а в эпоху глобализации ее роль возросла еще больше. Локализация программного 

обеспечения – относительно новая область технического перевода. Ее появление 

обусловлено широким распространением компьютерных технологий и Интернета, 

а также постоянно растущим рынком программного обеспечения. 

Перевод научно-технических текстов стал самостоятельным предметом 

исследования лишь в 30-е годы прошлого столетия благодаря работам таких 

выдающихся отечественных ученых и педагогов, как М.М. Морозов, Я.И. Рецкер, 

А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров. Особо следует отметить «Общую теорию пере-

вода» А.В. Федорова и «Введение в практику перевода научно-технической 

литературы на английский язык» А.Л. Пумпянского, содержащую важные заме-

чания по переводу научно-технической литературы [1; 2]. 

Что касается переводческих проблем, характерных для процесса локализации 

программного обеспечения, то до сих пор отечественные лингвисты, к сожа-

лению, не посвятили их изучению ни одной серьезной работы. В зарубежной 

лингвистике уделяется больше внимания изучению локализации программного 
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обеспечения; в своих работах С. Гопферих, Б. Шуман, К.Д. Шмитц, И. Шпиц-

нагель, К. Вале всесторонне исследуют теоретические и прикладные проблемы 

перевода локализации программного обеспечения [3; 4; 5]. 

Хотя понятие «локализация» уже много лет включено в словари перево-

доведения, студенты-лингвисты порой не имеют представления о том, что оно 

значит. На русском языке до сих пор нет серьезных исследований по теории и 

практике локализации программного обеспечения, несмотря на то, что существует 

острая потребность в подобной методической литературе. Кроме того, до сих пор 

недостаточно внимания уделяется важности ознакомления студентов с новей-

шими разработками специальных компьютерных программ для переводчиков, 

которые позволяют сократить сроки процесса перевода и облегчить работу 

переводчика в целом. 

Также необходимо учитывать тот факт, что сегодня успех переводчика на 

рынке труда напрямую зависит от степени его владения компьютерными техно-

логиями. Ведущие университеты мира, готовящие переводчиков (Мюнхенский 

институт иностранных языков в Германии, Ирландский университет в Лимерике, 

ряд университетов США) создают специальные кафедры, занимающиеся изуче-

нием вопросов локализации программного обеспечения, которые в нашей стране, 

к сожалению, не существуют. До сих пор существует пробел в этой области,  

недооценивается важность изучения этого предмета для будущих технических 

переводчиков. 

Материалом исследования для нас стал проект по локализации программного 

обеспечения Canon NetSpotAccountant, выполненный одним из немецких бюро 

переводов с английского на немецкий язык. Анализ проекта проводился с исполь-

зованием двуязычного сравнительного метода. 

Локализация программного обеспечения в настоящее время является одной 

из наиболее перспективных форм межкультурной коммуникации. Хотя английс-

кий язык популярен в качестве языка международного сотрудничества, он не 

может заменить национальные языки.  
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Многоязычные коммерческие интернет-сайты создаются для того, чтобы 

быть востребованными максимальным количеством потенциальных читателей. 

Известно, что компании-разработчики программного обеспечения тратят в 20 

раз больше денег на интернационализацию и локализацию своих программ, чем 

на процесс их создания. Сегодня потребитель имеет право требовать подробную 

документацию на своем родном языке, необходимую для обслуживания, дальней-

шего совершенствования и адаптации продукта к конкретным условиям использо-

вания. В некоторых странах даже существует специальное законодательство, 

обязывающее производителя сопровождать товар исчерпывающей документацией 

на региональном языке. Сложившуюся ситуацию отражает современный лозунг 

международных корпораций – Think globally, art locally. 

Само общение становится продуктом на международном рынке, и это не 

может не сказаться на роли переводчика в целом. 

Технические переводчики больше не ограничиваются только переводами 

научно-технических текстов различной степени сложности; в их потенциальную 

сферу деятельности также входит локализация программного обеспечения и  

интернет-сайтов, создание рекламных текстов для размещения в Интернете и 

многое другое. 

Прежде чем приступить к анализу деятельности переводчика в области 

локализации программного обеспечения, необходимо определить наиболее важ-

ные понятия и явления, связанные с этой областью. 

Понятие «локализация» часто используется для определения сферы дея-

тельности переводчика в сфере информационных технологий. Этот термин также 

означает адаптацию продукта к конкретной культуре посредством изменения  

средств массовой информации, таких как текст, звук или изображение.  

Международная ассоциация стандартов локализации (LISA) определяет 

функции локализации следующим образом: 

«Локализация предполагает адаптацию продукта таким образом, чтобы он 

соответствовал языку и культуре целевого региона, где он будет использоваться 

и продаваться» [7]. 
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Следовательно, понятие «локализация» означает процесс и результат спе-

циальной адаптации продукта к языковым, национальным и культурным особен-

ностям целевого рынка. Таким образом, применительно к области локализации 

программного обеспечения можно сказать, что если у пользователя при работе 

с программой создается впечатление, что продукт был разработан специально для 

него, а не просто переведен с одной языковой версии на другую, то цель локали-

зации можно считать достигнутой. 

Программное обеспечение – совокупность программ систем обработки 

информации и программных документов, необходимых для их работы.  

Локализации подлежат следующие элементы программного обеспечения: 

 программная оболочка: поскольку интерфейс программного продукта 

должен содержать только слова и команды на языке данной страны; 

 содержание базы данных, включенной в продукт, как, например, в 

случае произведений энциклопедического характера;; 

 документация на продукцию; 

 дизайн и элементы оформления: на лицевой стороне упаковки, обложке 

документации, на коробке продукта; 

 лицензионное соглашение и регистрационная карточка. 

Процесс локализации программного обеспечения обычно проводится в три 

этапа: 

 перевод текста и локализация графических элементов; 

 редактирование и обработка текста для улучшения его внешнего вида; 

 тестирование локализованной версии программного обеспечения. 

В крупных бюро переводов, специализирующихся на локализации програм-

много обеспечения, переводчик выполняет только локализацию текста; остальная 

работа возложена на технических сотрудников. 

Всю информацию о том, как запустить программу и как с ней работать, 

пользователь получает из материалов документации. Документация создается 

как традиционно в виде письменных текстов, так и на всех видах электронных 

носителей (аудио, видео, веб-страницы, компьютерные презентации и т. д.).  
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Таким образом, изучение литературы по проблеме и имеющийся факти-

ческий материал дают основание рассматривать локализацию программного 

обеспечения как особое направление перевода со значительной межкультурной 

составляющей. 
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РУБРИКА 3.  

«ЭКОНОМИКА» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОГО ГПЗ.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Камышникова Анна Сергеевна 

магистрант, 
ФГБОУ ВО Астраханский Государственный  
Технический университет, 
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инженер по организации и нормированию труда,  
Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», 
 РФ, г. Астрахань 

 

Профессиональные стандарты рассматриваются в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации в отношении таких аспектов, как условия приема на работу, 

оплата труда и профессиональное развитие. Эти стандарты учитываются при 

разработке федеральных образовательных стандартов и программ профессиональ-

ного обучения. 

В целях планирования, координации и контроля применения профессиональ-

ных стандартов, на Астраханском газоперерабатывающем заводе создана рабочая 

группа по применению профессиональных стандартов и регламент (алгоритм) 

работы рабочих групп. 

Квалификация работника играет одну из ключевых ролей в экономическом 

развитии любого государства. Профессиональные стандарты не являются локаль-

ными нормативными актами работодателя, они представляют собой ведомствен-

ные нормативные акты, а их требования аналогичны квалификационным харак-

теристикам Единого квалификационного справочника и Единого тарифно-
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квалификационного справочника. Профессиональные стандарты отличаются от 

Единого квалификационного справочника и Единого тарифно-квалификацион-

ного справочника тем, что являются современными ресурсами, расширяющими 

понимание необходимых для работника компетенций и способностей. Обнов-

ления данных документов рекомендуется производить каждые три года, чтобы 

отразить изменения техники и технологии. 

Одной из важных проблем является тарификация работ рабочих и служащих 

в зависимости от сложности выполняемых видов работ. Профессиональные стан-

дарты не всегда имеют четкое распределение квалификационных требований в 

зависимости от сложности выполняемых трудовых функций (по разрядам).  

Определение вопросов и проблематики, возникающих при внедрении обяза-

тельных профессиональных стандартов на Астраханском ГПЗ, поиск способов 

управления трудовыми отношениями и разработка предложений по повышению 

эффективности организации труда, по использованию внешних и внутренних 

трудовых ресурсов имеет важное значение для развития предприятия. 

Ряд отечественных исследований подтверждают возникающие сложности, 

связанные с необходимостью обучения и наличия необходимого стажа работы 

у персонала при введении обязательных профессиональных стандартов [1-5].  

Аттестация работников рабочих профессий способствует выявлению нереа-

лизованного потенциала работника и определения направления развития и  

мотивации к более продуктивной работе. С помощью комиссии можно создать 

кадровый резерв, дисциплинировать сотрудников и в целом понять, насколько 

эффективно работает предприятие. 

Для аттестации рабочих профессий возможно создание комиссии с целью 

раскрытия неиспользованного потенциала работников, направления их развития и 

мотивации к повышению производительности. Данное решение не только помо-

жет выявить индивидуальные сильные стороны работников, но и распределить 

работников по подходящим должностям, поспособствует повышению квалифи-

цированного уровня и мотивации работников. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «криминальная конкуренция». 

Перечислены признаки криминальной конкуренции. Определены субъекты  

криминальной конкуренции  

 

Ключевые слова: криминальная конкуренция, признаки конкуренции, 

субъекты криминальной конкуренции, защита финансов, государственное управ-

ление. 

 

Современная рыночная экономика невозможна без конкуренции, которая 

обеспечивает развитие рынка, техники, технологий, формирует спрос и предло-

жение, выявляет слабые и сильные стороны хозяйствующих субъектов, способст-

вует снижению издержек в масштабе национальной экономики и социальной  

напряженности в обществе, обеспечению безопасности. Наряду с добросовестной 

конкуренцией в экономической сфере функционируют хозяйствующие субъекты 

(юридические и физические лица), осуществляющие деятельность в рамках 

недобросовестной и (или) внеэкономической конкуренции, которые, в свою 

очередь, подготавливают почву для ее развития и распространения криминальной 

конкуренции. 
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Предприниматели в настоящее время пока еще не имеют полной защиты и 

эффективных мер противодействия проявлениям форм криминальной конкурен-

ции в деловой среде, поэтому изучение данной сферы деятельности является 

актуальным. Наиболее подвержены воздействию криминальной конкуренции 

следующие сферы: нарушение прав интеллектуальной собственности; недобросо-

вестная, неэтичная, ложная реклама; уклонения от погашения кредиторской задол-

женности; мошенничество, кражи и присвоение имущества; коммерческий  

подкуп; промышленный шпионаж; коррупция; тайный сговор на торгах; создание 

тайных картелей; переманивание специалистов; рейдерский захват бизнеса  

и др. [1].  

Криминальная конкуренция – это элемент рыночных отношений, развитие 

которого представляет интерес для правоохранительных органов, поскольку 

оказывает отрицательное влияние на экономику в целом. В качестве основных 

причин развития криминальной конкуренции исследователи выделяют следую-

щие: это недостаточная правовая осведомленность предпринимательского  

сообщества; недостаток финансовых ресурсов для защиты финансовых интересов; 

криминальный характер происхождения капитала; неудачный выбор делового 

партнера (предприниматели прибегают к услугам преступных сообществ с целью 

возврата задолженности контрагентов, погашения кредита, возврата займов и др.); 

избыточная налоговая нагрузка и др. Государству, принимая решения в части 

регулирования предпринимательской среды, в современных условиях необходимо 

оценить действующие меры по предупреждению криминальной конкуренции и 

разработать рекомендации по ее устранению в дальнейшем. Анализ статисти-

ческих данных о составе преступлений в экономической сфере, связанных с 

криминальной конкуренцией, позволяет выявить области, где необходимо  

бороться с недобросовестной конкуренцией. Государственное управление должно 

разрабатывать и внедрять меры по противодействию этому явлению. Важно 

понимать, что криминальная конкуренция оказывает негативное воздействие на 

экономику и требует внимания со стороны правоохранительных органов и 

государственного управления. [2] 
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Признаками криминальной конкуренции является:  

 Нарушение прав интеллектуальной собственности: Это включает в себя 

плагиат, подделку товарных знаков, нарушение авторских прав и другие действия, 

которые ущемляют права владельцев интеллектуальной собственности.  

 Ложная реклама и обман потребителей: Компании могут предоставлять 

заведомо ложную информацию о своих товарах или услугах, чтобы привлечь 

клиентов.  

 Уклонение от налогов и финансовые махинации: Незаконные действия, 

направленные на уклонение от уплаты налогов или манипуляции с финансовой 

отчетностью.  

 Коррупция и взяточничество: Принятие взяток, злоупотребление долж-

ностным положением и другие коррупционные практики.  

 Мошенничество и фальсификация документов: Создание поддельных 

документов, манипуляции с финансовой отчетностью или другие обманные  

действия.  

 Тайный сговор и нарушение антимонопольного законодательства: Сговор 

между компаниями для ограничения конкуренции или манипуляции с ценами.  

 Промышленный шпионаж: Получение конфиденциальной информации о 

продуктах, технологиях или бизнес-планах конкурентов.  

 Недобросовестные практики в сфере закупок и контрактов: Нарушение 

правил закупок, подделка документов или другие действия, направленные на 

получение незаслуженных выгод.  

Эти признаки указывают на то, что компания или лицо участвует в недобро-

совестной и незаконной деятельности, которая может нанести ущерб другим 

участникам рынка и обществу в целом. [3] 

Субъекты криминальной конкуренции – это разнообразные хозяйствующие 

субъекты, которые участвуют в недобросовестных и незаконных практиках,  

нарушая правила рыночной конкуренции.  

Субъектами криминальной конкуренции является: 
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 Подделыватели товаров: Эти лица создают и распространяют поддельные 

товары, нарушая права интеллектуальной собственности и обманывая потреби-

телей.  

 Недобросовестные предприниматели: Они используют ложную рекламу, 

манипулируют ценами, уклоняются от налогов и нарушают законы, чтобы 

получить незаконные преимущества.  

 Коррупционеры: Лица, злоупотребляющие своими должностными полно-

мочиями, принимая взятки, нарушая законы и подрывая честную конкуренцию. 

 Мошенники: Они используют обманные схемы, чтобы получить 

незаслуженные выгоды, вредя другим участникам рынка.  

 Промышленные шпионы: Лица, которые получают доступ к конфиден-

циальной информации о продуктах, технологиях и бизнес-планах конкурентов.  

 Тайные картелевские соглашения: Группы компаний, которые сгова-

риваются о ценах, объемах производства и других параметрах, чтобы ограничить 

конкуренцию.  

 Недобросовестные дилеры и поставщики: Они могут продавать поддель-

ные товары, нарушать контракты или использовать недобросовестные методы 

для получения преимуществ.  

Эти субъекты создают неблагоприятные условия для честных предпринима-

телей и общества в целом. Борьба с криминальной конкуренцией требует совмест-

ных усилий правоохранительных органов, бизнес-сообщества и общества. [4] 

Таким образом, криминальная конкуренция остается актуальной проблемой в 

современном обществе. Ее негативное воздействие на экономику, бизнес-среду 

и потребителей требует внимания со стороны правоохранительных органов, 

государственного управления и предпринимателей.  

Для борьбы с криминальной конкуренцией необходимо:  

 Усилить контроль и надзор: Правоохранительные органы должны активно 

следить за нарушениями в экономической сфере и реагировать на недобросовест-

ные действия.  
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 Повысить информированность: Предприниматели и потребители должны 

быть осведомлены о признаках криминальной конкуренции и знать, как защитить 

свои интересы.  

 Создать эффективные механизмы противодействия: Государство должно 

разрабатывать и внедрять меры по предотвращению и пресечению недобросо-

вестной конкуренции.  

Только совместными усилиями можно добиться снижения уровня крими-

нальной конкуренции и обеспечить честные и справедливые условия для всех 

участников рынка. 
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РУБРИКА 4.  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВОПОРЯДКА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Маллаева Садбарг Тиллоевна  

магистрант,  
кафедра публично-правовые науки,  
ОЧУВО Международный инновационный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что уровень развития любого 

государства определяется степенью конституционной гарантированности и  

практической реализуемости прав и свобод человека. В соответствии со ст. 2 

Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. При этом, будучи мерой возможного поведения, права чело-

века не тождественны вседозволенности. Кроме того, актуальность исследования 

конституционных прав и свобод граждан проявляется в свете проведенной в 

июле 2020 года конституционной реформы, так как требует научного осмысления 

влияния поправок в конституцию на уровень соблюдения и эффективность реали-

зации конституционных прав и свобод граждан. 

Эволюции прав человека разделяют на поколения. Дадим их краткую 

характеристику. Первое поколение прав включает личные и политические права, 

они имеют название негативных прав, реализуемых человеком, когда не проис-

ходит вмешательства общества и государства. Иными словами, государство не 

препятствует реализации таких прав, если они не вредят окружающим. Такой 

подход позволил развить творческие способности человека, проявлять инициа-

тиву при выражении собственных взглядов на различные вопросы. Такая ситуа-

ция способствовала развитию промышленной революции [2]. Тем не менее, 

история показала, что творческая свобода повлекла социально-экономическое 

неравенство, поскольку более активные люди стали получать больше благ. При 
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этом, с целью устранения такой диспропорции государство расширяло свои 

обязанности предоставляя определенные права незащищенным слоям населения. 

Такое обстоятельство спровоцировало появление второго поколения прав – 

социальных, экономических и культурных. Их называли позитивными правами. 

Таким права, наоборот предполагали активное вмешательство государства при 

сглаживании неравенств. 

К середине прошлого века приходится развитие третьего поколения прав. 

К его отличительной черте относится то, что они не принадлежат отдельным 

людям, а относятся к сообществам людей и представляют коллективные права [3]. 

Одним из важных элементов любой правовой системы государства является 

институт прав и свобод человека. Это понятие определяет фактические возмож-

ности носителя прав и свобод, закрепленные законами страны.  

Кроме выделенных поколений, права и свободы можно классифицировать 

на естественные и позитивные.  

К естественным относятся многие права, поскольку они вытекают их 

жизненных потребностей человека. Так, право на жизнь, человеческое достоинст-

во порождают витальные права. Политические права раскрываются в социальных 

потребностях и т.д. Такие права являются неотчуждаемыми и представляют права 

первого поколения. Дополнительными правами характеризуются позитивные  

права, которые предоставляет государство.  

Развитие конституционализма позволило классифицировать права на 

основные (конституционные) и не основные. Представленные группы имеют 

государственную защиту и признание. Однако, основные права представляют 

основу для остальных прав [1]. Социальные, экономические и культурные права, 

которые отнесены ко второму поколению, обеспечивают жизненные интересы 

человека. К основным характерным данной группы прав относятся следующие. 

Во-первых, большинство социально-экономических и культурных прав являются 

обобщенными, имеющими свойство принципов. Поэтому защите подлежат не 

только данные права, но их производные. Кроме этого, общая их характеристика 

сопряжена с так называемой негативной свободой, которая выражается в невме-

шательстве со стороны других, а не появлении обязанных субъектов. Во-вторых, 
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данные права относятся ко всем людям, а не только гражданам, но в конкрети-

зации некоторых из них гражданство будет иметь значение. В-третьих, отдельные 

права данной категории могут одномоментно являться и обязанностями. Напри-

мер, человек, имеющий право на получение общего образования, но также он и 

обязан получить его. В-четвертых, отдельные права, входящие в данную группу, 

характеризуются как позитивные, то есть закреплены законодательно. К одному 

элементу конституционного регулирования прав человека относится их защита. В 

этой связи, способность к восстановлению нарушенного права, выступает важным 

элементом системы конституционного регулирования прав и свобод граждан [3]. 

Регулируя права человека, Конституция предусматривает систему мер направлен-

ных на их защиту. 

К одному из ключевых мест в системе защиты прав человека относится 

Конституционный Суд Российской Федерации. Правозащитную функцию Кон-

ституционного Суда связывают с соотношением с Конституцией общеобяза-

тельных норм, заключенных в законах. И если, эти нормы не соответствуют 

Конституции, законодатель имеет право отменить их. 

Таким образом, Россия - это федеративное государство. Властные полно-

мочия в ее пределах реализуются федеральными органами власти и органами 

власти субъектов федерации. Согласно ст. 72 Конституции РФ[1], защита прав и 

свобод относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 
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