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также даст возможность добиться оптимального конечного продукта, что 

будет способствовать повышению конкурентоспособности как отдельных 

предприятий, так национальной экономики в целом. 
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Гражданские права человека, их генезис, социальные корни и 

назначение являются одной из вечных проблем исторического и 

социально–культурного развития общества, которая проходит через 

столетия и находится неизменно в центре внимания правовой, 

политической, философской и религиозной мысли.  



261 

Права человека прошли длительный эволюционный путь развития и 

имеют множество определений. По мнению профессора Е.А. Лукашевой, 

«права человека – это определенные нормативно–структурированные 

свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и 

являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее 

жизни, ее взаимоотношений с обществом, государством, другими 

индивидами» [1, с. 3]. Под основными правами человека, –по ее мнению,–

следует понимать права, содержащиеся в конституции государств и 

международно–правовых документах по правам человека, в частности в 

Международном Билле о правах человека, а также в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Европейской социальной хартии 1961г. [2, с. 19]. 

Российский исследователь М.И. Абдулаев полагает, что права и 

свободы человека – это те универсальные правовые ценности, для которых 

характерно установление единых международно–правовых стандартов в 

области охраны прав личности» [3, c. 188]. 

В теории прав человека относительно данного определения 

высказывались и иные точки зрения. В частности, профессор А.Г. 

Бережнов рассматривает права личности двояко: «во–первых, как всю 

совокупность возможностей, имеющихся в обществе, и, во–вторых, 

существующий минимум возможностей, которыми обладает каждая 

человеческая личность в рамках того или иного общества» [4, с. 

21].Однако нам представляется, что генезис мнений о праве и правах 

личности является следствием противоречивого единства, с одной 

стороны, уровня развития возможностей в обществе, с другой  –  характера 

их фактического распределения между людьми. Полагаем, что права 

человека можно рассматривать как элемент правосознания и как 

юридический институт, являющийся выражением исторически 

конкретных, реальных гражданских и социальных проблем. Следует также 

отметить, что особенности свобод личности в сравнении с ее правами 

заключаются в характере действий личности и ее возможности поступать в 

определенных сферах общественных отношений по своему усмотрению. 

Несколько иную позицию по данному вопросу занимает профессор 

Н.В. Витрук. По его мнению, «права и свободы личности есть материально 

обусловленные, юридически закрепленные и гарантированные 

возможности индивида обладать и пользоваться конкретными благами: 

социально–экономическими, духовными, политическими и личными» 

[5, с. 9]. Представляется, что принципиальных различий в юридическом 

значении между правами и свободами не существует, так как во многом 

эти понятия тождественны.  
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Некоторыми авторами, в частности, профессором Г.Б. Романовским 

под правами человека понимается «идея, комплекс благ, 

обусловливающих обязательность их закрепления и охраны со стороны 

государства, которые предопределяют формулирование субъективных 

прав, имеющих свое нормативное закрепление» [6, с. 28]. 

Рассматривая права человека с позитивистских позиций, профессором 

А.М. Абрамовичем дается им обособленное понятие. По его мнению, 

права граждан – это «предоставленная им государством возможность 

избирать вид и меру своего поведения в сфере общественных отношений. 

Многообразие существующих социальных отношений обусловливает 

наличие у гражданина широкого круга прав и обязанностей, закрепленных 

во многих юридических актах с различной юридической силой» [7, с. 96].  

Иной, естественно–правовой концепции прав личности, 

придерживается профессор Н.Н. Белякович. По ее мнению, под правами 

человека следует понимать «совокупность предназначенных природой 

индивида условий, принципов и норм, правил и способов деятельности, 

обеспечивающих ему возможность достойной жизни в обществе». Она 

также считает, что «природа прав человека определяется биологической и 

социальной сущностью индивида, которой он обладает с момента своего 

рождения без какого бы то ни было различия» [8, с. 30]. Полагаем, что 

гражданские права человека можно считать неотъемлемым, равным и 

универсальным состоянием независимости личности от природных и 

социальных сил, возможностью ее реального действия во всех сферах 

общественной жизни. 

Современной юридической наукой предложена трактовка прав 

человека как возможности реализации личностных благ. В частности, 

профессор Г.А. Василевич полагает, что под правами личности следует 

понимать «потенциальные возможности человека пользоваться 

определенными жизненными благами. Это мера свободы, ограниченная 

лишь свободой другого индивида. 

Права и свободы, фиксируемые в юридических актах, обусловлены как 

их природой (естественным характером появления), так и нередко уровнем 

экономического развития, существованием иных объективных условий [9, 

с. 278]. Представляется весьма справедливым, что права и свободы 

человека находятся в тесном взаимодействии с правосознанием 

конкретной личности. 

Соглашаясь с мнением профессора Г.А. Василевича, белорусский 

исследователь И.И. Котляр дополняет его определение тем, что под 

правами человека им понимаются «признанные и гарантированные 

возможности совершать определенные действия по воле и в личных 
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интересах человека, выдвигать законные требования к действиям других 

лиц, добиваться защиты своих интересов» [10, с. 8]. 

Некоторыми авторами, в частности, профессором С.В. Черниченко, 

свободы человека определяются как «права, существенные для 

характеристики правового положения лица в любом современном 

обществе» [11, с. 297]. 

Таким образом, анализ научной полемики по вопросу определения 

«права человека» показывает, что, несмотря на определенные расхождения 

в выяснении этого понятия, юридической наукой ведется поиск путей 

сближения и обобщения взглядов, использования всего наиболее 

рационального, что внесено различными авторами в теоретическую 

разработку данного понятия. 

С учетом достигнутого уровня разработанности понятия «права 

человека», процесса синтезирования высказываемых различных 

толкований и точек зрения, что позволяет в значительной мере 

нивелировать имеющиеся противоречия и расхождения, представляется 

возможным сформулировать определение гражданских прав и свобод 

личности. На наш взгляд, гражданские права человека  –  это необходимый 

и неотъемлемый институт национального и международного права, 

представляющий собой совокупность личных прав и свобод, закрепленных 

в национальных и международных правовых актах, на обеспечение 

которых направлена деятельность существующих контрольных 

механизмов и процедур. 

Процесс исследования прав и свобод человека, включая и гражданские 

права, идет, прежде всего, через познание их конституционных основ. 

Научная характеристика гражданских прав и свобод человека закономерно 

предполагает их анализ и рассмотрение в комплексе, поскольку 

гражданские права и свободы личности, их основное содержание 

закрепляется как на международном уровне, в многосторонних и 

региональных договорах и соглашениях, так и в конституциях 

большинства государств. 

Полагаем, что под конституционно–правовыми основами защиты 

гражданских прав и свобод человека следует понимать совокупность 

личных прав и свобод человека, закрепленных конституционными 

нормами, а также формы, методы и гарантии их реализации в 

законодательстве Республики Беларусь. 
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