
Legal Concept. 2023. Vol. 22. No. 4 151


В

ас
ил

ев
ич

 Д
.Г

., 
20

23
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2023.4.20

UDC 342.7 Submitted: 21.10.2023
LBC 67.400.32 Accepted: 20.11.2023

THE THEORETICAL  AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT
OF HUMAN AND CIVIL  RIGHTS AND FREEDOMS

Dmitry G. Vasilevich
MITSO International University, Minsk, Belarus

Introduction. The doctrine of human rights and freedoms attracts a wide range of scientists. Under present-
day conditions, a number of well-established and seemingly traditional approaches to their definition and legal
regulation are being rethought. Both external factors, such as interstate relations, and internal factors, like
constitutional amendments, can influence these processes. Methods. The methodological framework for the study
is a set of methods of scientific cognition, including such main ones as the methods of consistency, analysis, and
comparative law. Results. The paper analyzes the doctrinal sources dealing with the dynamics of rights and
freedoms, as well as the constitutional and other norms of the legislation of the Russian Federation and the
Republic of Belarus. Conclusions. It is proposed that, taking into account the existing classification of rights and
freedoms, depending on the sphere of their manifestation, their scientific component should be developed, namely,
the scientific definition of personal, political, economic, social, and cultural rights, in view of their specifics.
Attention is focused on new groups of rights – informational and somatic ones. Information technologies are an
important means of realizing the full range of human and civil rights and freedoms. The author’s scientific definition
of somatic rights is given in the paper. The proposals are made to improve the acts of constitutional and family
legislation.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Дмитрий Григорьевич Василевич
Международный университет «МИТСО», г. Минск, Беларусь

Введение: учение о правах и свободах человека привлекает широкий круг ученых. В современных
условиях происходит переосмысление ряда устоявшихся и, казалось бы, традиционных подходов к их опре-
делению и правовой регламентации. Значительное влияние на эти процессы оказывают внешние (турбулен-
тность межгосударственных отношений) и внутренние (внесение изменений и дополнений в конституции)
факторы. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов на-
учного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-
правовой. Результаты: в статье анализируются доктринальные источники, посвященные динамике прав и
свобод, а также конституционные и иные нормы законодательства Российской Федерации и Республики
Беларусь. Выводы: высказано предложение о необходимости с учетом имеющейся классификации прав и
свобод в зависимости от сферы их проявления развивать научную их составляющую, а именно научное
определение личных, политических, экономических, социальных и культурных прав с учетом их специфики.
Акцентировано внимание на новых группах прав – информационных и соматических правах. Информаци-
онные технологии являются важным средством реализации всего спектра прав и свобод человека и гражда-
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нина. В статье дано авторское научное определение соматических прав. Внесены предложения по совершен-
ствованию актов конституционного и семейного законодательства.
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Введение

В конституциях Российской Федерации
и Республики Беларусь права и свободы че-
ловека, гарантии их осуществления провозг-
лашены высшей ценностью и целью общества
и государства. Состояние прав и свобод че-
ловека является своего рода мерилом разви-
тия государства и общества, которое отража-
ет уровень возможностей пользоваться иму-
щественными и духовными благами, реали-
зовывать свои способности в различных сфе-
рах общественной жизни, самосовершенство-
ваться, показывает характер отношений меж-
ду индивидуумом, обществом и государством.

В литературе подчеркивается, что и пос-
ле обретения республиками бывшего СССР
государственного суверенитета гражданам
все равно приходилось принимать меры для
отстаивания всех прав, включая и неотъем-
лемые права. Еще десять лет назад, то есть
до нынешней турбулентности в межгосудар-
ственных отношениях, которая влияет и на
внутреннюю составляющую процесса защи-
ты прав и свобод, указывалось на обострение
проблемы с их защитой по причине возника-
ющих экстремальных ситуаций, перманентной
нестабильности [4, c. 7].

Научные определения прав и свобод

Учеными даются различные определе-
ния прав человека. Иногда их определяют
лаконично, как возможность пользоваться
определенными благами. В других случаях
предлагаются более широкие определения.
Например, А.А. Ковалев определяет права как
«общую и равную для всех меру свободы (воз-
можного поведения), необходимую для удов-
летворения потребностей его существования,
развития, самореализации, которая в тех или
иных конкретно-исторических условиях опре-
деляется взаимным признанием свободы

субъектами правового общения и не зависит
от ее официальной фиксации государством,
хотя и нуждается в государственном призна-
нии и гарантировании» [4, с. 42]. Таким обра-
зом, правовед акцентирует внимание на том,
что указанная мера свободы предполагает
не просто пользование благами, но и самораз-
витие на этой основе человека, его самореа-
лизацию. Подобная оценка прав является не-
типичной, но весьма продуктивной в силу того,
что индивидуум, живя в обществе, не может
быть свободен от обязательств перед ним.
Обычно в связи с этим вспоминали о недопу-
стимости совершения преступлений и иных
правонарушений. Вместе с тем предложенное
А.А. Ковалевым определение, как представля-
ется, основано на идеях естественного права.

Как подтверждается на современном эта-
пе развития, права человека являются отраже-
нием сложившихся в обществе мировоззрен-
ческих ценностей, но реализовать их можно,
если имеется их нормативное закрепление.
Автор статьи придерживается позитивистско-
го взгляда на содержание прав человека. Мож-
но, конечно, подчеркивать истоки прав челове-
ка, их природу, например неотъемлемых прав,
но воспользоваться ими человек сможет тог-
да, когда в Конституции или ином акте законо-
дательства, принятым в соответствии с Кон-
ституцией, будет определено их содержание.

Известный российский ученый Е.А. Лу-
кашева определяла права человека как нор-
мативно структурированные свойства и осо-
бенности бытия личности, отражающем ее
взаимоотношения с иными субъектами пра-
вовых отношений [6, с. 3]. Ф.Н. Рудинский так-
же подчеркивал два аспекта: права человека
естественно возникают и они устанавливают-
ся конституциями государств, гарантируют-
ся государством, при этом индивид ответ-
ственно обладает жизненно важными блага-
ми [9, с. 23], что сближает его определение с
позицией А.А. Ковалева.
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К вопросу о классификации
прав и свобод

Полагаем, что с учетом имеющейся
классификации прав и свобод в зависимости
от сферы их проявления следует развивать
научную их составляющую, а именно научное
определение личных, политических, экономи-
ческих, социальных и культурных прав с уче-
том их специфики. В настоящее время в док-
трине акцентируется внимание на новых груп-
пах прав – информационных и соматических
правах. Информационные технологии являют-
ся важным средством реализации всего спек-
тра прав и свобод человека и гражданина. Что
касается соматических прав, то автором пред-
ложено следующее их определение: под со-
матическими правами и свободами следует
понимать совокупность прав и свобод по рас-
поряжению человеком своим телом в соот-
ветствии с Конституцией и международными
договорами, на объем и содержание которых
оказывают влияние мировоззренческие уста-
новки, а также достижения биомедицины, ге-
нетики, трансплантологии и других наук, за-
нимающихся исследованиями в  области че-
ловеческого организма [1, с. 47]. Здесь нами
особо подчеркивается влияние не только кон-
ституционных норм, но мировоззренческих
установок, базисных ценностей общества.
Например, в результате конституционных из-
менений, которые произошли в Российской
Федерации и Республике Беларусь в 2020 и
2022 гг. соответственно, основные законы на-
ших стран дополнены указанием на то, что
брак – это союз мужчины и женщины, тем
самым исключаются однополые браки
(см. ст. 72 Конституции РФ и ст. 32 Консти-
туции Беларуси). Солидарны с высказанным
мнением, что общество, возводящее в разряд
нормы противоестественные отношения, ли-
шает себя будущего. Сохранение человека
возможно при условии руководства истинны-
ми общечеловеческими ценностями. Надле-
жаще обеспечиваемое право на образование
является гарантией, препятствующей проник-
новению противоестественных норм [10,
с. 208]. В сфере соматических прав еще мно-
го нерешенных или потенциально перспектив-
ных решений, например, в связи с внедрением
нейроинтерфейсов, регламентации отношений

по поводу трансплантации органов и тканей
человека, искусственного прерывания бере-
менности и мерах по их сокращению, сурро-
гатному материнству. Например, в Семейном
кодексе Российской Федерации следовало бы
закрепить норму о приоритете суррогатной
матери на усыновление рожденного ею ребен-
ка, оставшегося по каким-то причинам без по-
печения своих родителей.

Следует учитывать черты, присущие
правам человека. Это равенство социальных
возможностей; они подлежат защите со сто-
роны государства; их предназначением явля-
ется удовлетворение потребностей и притя-
заний людей [5, с. 40].

В зависимости от  целей нормативной
регламентации права можно классифициро-
вать на абсолютные и ограничиваемые, то
есть государство решает вопрос об объеме
прав. Общепризнанной, включая доктриналь-
ные источники и конституции Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь, является
обязанность субъектов власти при ограниче-
нии прав и свобод учитывать объективную
необходимость тех или иных ограничений;
соблюдать международные обязательства в
сфере прав и свобод; исключать дискримина-
цию; цели ограничения должны быть право-
мерными; соблюдать форму и соразмерность
ограничения достигаемым целям.

Продуктивной для современных реалий,
особенно в условиях процесса глобализации,
острой конкуренции в экономической сфере
между государствами, идеологическим (цен-
ностным) противостоянием, является идея
социальной ответственности граждан, органи-
заций и иных субъектов правовых отношений.
В качестве позитивного факта отметим зак-
репление по итогам республиканского рефе-
рендума в феврале 2022 г. в ст. 21 Конститу-
ции Республики Беларусь положения о том,
что каждый должен проявлять социальную
ответственность, вносить посильный вклад в
развитие общества и государства. Можем
предположить, что таким образом в Консти-
туции закреплены правовые импульсы для
активизации человеческого потенциала, выра-
ботки стимулов для более активной деятель-
ности граждан и иных субъектов правовых
отношений на благо всего общества. Для со-
циально ответственных лиц характерны от-
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ветственность за благополучие своей семьи,
Отечества, проявление солидарности поколе-
ний и другие лучшие качества, которые важ-
ны для динамичного развития страны и явля-
ются чертами гражданского общества. В ре-
зультате конституционного закрепления соци-
альной ответственности каждого этот прин-
цип из этического превращается в важнейший
правовой принцип человеческого общежития.

Права и свободы как отражение
национальных ценностей

Права и свободы человека уже давно
находятся в центре борьбы за умы людей.
В условиях ранее существовавших двух по-
литических систем – социалистической и ка-
питалистической – этот вопрос имел явно иде-
ологическую окраску. Были взаимные обви-
нения о нарушениях прав человека, о двойных
стандартах при оценках состояния прав и сво-
бод, о различном отношении к той или иной
группе прав. В советских условиях значитель-
ное внимание уделялось обеспечению соци-
ально-экономических прав, в том числе обра-
зованию (о советской системе образования,
как одной из лучших в мире, сейчас вспоми-
нают все), всеобщей занятости (последняя
биржа труда в СССР была ликвидирована в
1930 г.), охране здоровья, социальному обес-
печению и др. Со стороны западного мира ак-
цент делался на личных правах и лишь под вли-
янием граждан, профсоюзов, других институ-
тов гражданского общества там активизиро-
валось внимание к занятости, ликвидации без-
работицы, медицинскому обслуживанию и др.

После распада советской системы и так
называемого социалистического лагеря мно-
гие ученые и практики стали романтизировать
состояние прав и свобод в странах Запада,
полагая, что здесь присутствует устойчивое
к ним отношение как общечеловеческим цен-
ностям. Ориентиром в странах молодой де-
мократии становились европейские «стандар-
ты» в области прав и свобод, постоянно зву-
чали призывы к заимствованию зарубежного
опыта. Нельзя отрицать, что его изучение и
следование по ряду направлений было ошиб-
кой, как, впрочем, и для западных стран было
пользой применение советского опыта в сфе-
ре обеспечения социально-экономических и

социально-культурных прав, что часто стаби-
лизировало общественную обстановку в за-
падных странах.

Сейчас можно видеть, что в западных
странах подаются уже иные примеры отно-
шения к свободе слова, охране права соб-
ственности, равенству всех независимо от
национальной принадлежности. Эти ранее про-
поведуемые ценности уже не являются абсо-
лютными категориями. В этой связи важно,
освещая проблематику прав и свобод, объек-
тивно подходить к данному вопросу, показы-
вая также, что права и свободы в западных
странах часто являются инструментом поли-
тической борьбы.

Поэтому огромное значение приобрета-
ет образование человека, право на которое
закреплено в Конституции Российской Феде-
рации, ряде подконституционных актов, а так-
же международных договорах, участницей
которых является Российская Федерация,
умение молодых людей размышлять, делать
обоснованные выводы, отвергать вредную и
искаженную информацию, критически отно-
ситься к тому, что излагается в Интернете.
Важность образования обусловлена тем, что
оно объединяет две сферы – социальную и
культурную [13, с. 1845].

С учетом современных реалий необхо-
димы коррективы позиции, согласно которой,
как считает В.В. Спасская, свободу образо-
вания следует рассматривать как «свободу
выбора педагогических методов, выбора
учебников» [11, с. 77].

Такого рода позиция исключает возмож-
ность влияния государства на педагогический
процесс, на воспитание граждан в духе ува-
жения к собственной стране, чувства патрио-
тизма, уважения к собственной истории. Опас-
ные тенденции, которые проявились в совре-
менной истории, прежде всего умаление или
даже отрицание роли советского народа в по-
беде над фашизмом, освобождении европей-
ских стран от гитлеровских войск, побудили
внести изменения в российскую Конституцию
с тем, чтобы противодействовать им.

Приемлема та образовательная фило-
софская идея, в соответствии с которой глав-
ной целью (на наш взгляд, одной из главных. –
Д. В.) является формирование ценностного
мировоззрения [13, с. 1844].
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Н.В. Витруком в свое время было выс-
казано сомнение относительно ценности идеи
«живой Конституции, когда действующий Ос-
новной Закон наполняется новым содержани-
ем» [2, с. 4]. Здесь важно обеспечивать точ-
ную и единообразную интерпретацию консти-
туционных норм, ведь со временем действия
может быть новое «прочтение» (понимание)
текста. Но особенно надо быть осторожным,
когда новые подходы в раскрытии смысла
конституционной нормы о правах и свободах
являются существенными, судьбоносными
для общества, меняют вектор развития циви-
лизации. Недостаточно просто указать на то,
что государство является правовым демок-
ратическим социальным. Конституция, хотя и
соединяет национальные и универсальные
принципы и ценноcти, все же нуждается в нор-
мах, которые бы конкретизировали конститу-
ционные права, свободы и обязанности, опти-
мизировали баланс частных и публичных ин-
тересов [8, с. 18].

Судебная защита прав и свобод

Признание приоритета прав и свобод
человека, ценности его личности предпола-
гает целенаправленную деятельность госу-
дарства по обеспечению и защите прав и
свобод. Одним из важнейших направлений
является судебная защита прав и свобод. Как
справедливо заметил Р. Иеринг, всякое пра-
во добыто в результате столкновений; каж-
дое право предполагает готовность его от-
стаивать [3, с. 5].

Справедливо мнение, что права и свобо-
ды человека при отсутствии их защиты даже
в случае фиксации их в Конституции останут-
ся декларациями [14, с. 24].

Цивилизованным способом отстаивать
право в современных условиях стало право-
судие, пришедшее на смену насильственного
способа разрешения конфликтов (споров)
[7, с. 14]. Именно правосудие в силу природы
и предназначения судебной власти обеспечи-
вает в максимальной степени справедливость.
Называется триада обязательств государства
перед гражданами, предполагающих активные
действия государственных органов: уважать,
обеспечивать и защищать права и свободы
[12, с. 227].

Для российской правоприменительной
практики характерна активная деятельность
Конституционного Суда, который в результа-
те тщательного анализа поступающих к нему
обращений о проверке конституционности ак-
тов принимает свои акты, которые расширя-
ют наше понимание конституционных принци-
пов и норм, создают основу и определяют век-
тор для совершенствования законотворчества
и правоприменения. Они способствуют разви-
тию правового статуса граждан, так как бла-
годаря рассмотренным делам весь спектр
личных, политических, социально-экономичес-
ких прав получает новое и современное со-
держание. В этом отношении менее динамич-
но работает Конституционный Суд Республи-
ки Беларусь. Прежде всего, по причине сла-
бой активности субъектов, наделенных пра-
вом внесения предложений о рассмотрении
вопросов о конституционности актов законо-
дательства. Полагаем, что ситуация должна
измениться в связи с расширением полномо-
чий Конституционного Суда по итогам народ-
ного голосования, проведенного в 2022 году.

Важно подчеркнуть, что благодаря но-
вым изменениям Конституции в ней зафикси-
ровано право судов на непосредственный зап-
рос в Конституционный Суд. Здесь обратим
внимание на взаимосвязь двух статей Консти-
туции – ст. 112 и ст. 116 (1). Надо признать,
что ранее часть вторая ст. 112 Конституции в
большей степени, на наш взгляд, ориентиро-
вала суды общей юрисдикции на вынесение
своих постановлений сразу на основе консти-
туционной нормы и лишь затем суд обращал-
ся в Конституционный Суд, по сути, за под-
тверждением правильности своей позиции.
В соответствии с новой редакцией указанной
статьи суд при возникновении сомнения в кон-
ституционности подлежащего применению в
деле нормативного акта обращается в Кон-
ституционный Суд до вынесения судебного
постановления. Каких-то жестких предписа-
ний, включая критерии, при наличии которых
следует суду обращаться в Конституционный
Суд, нет. Законодатель ограничился тем, что
сослался на наличие или отсутствие сомне-
ний у суда относительно конституционности
акта законодательства.

На наш взгляд, положения части второй
ст. 112 Конституции Республики Беларусь по-
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лучают дополнительное закрепление в части
пятой ст. 116 (1), где указано, что запросы
судов осуществляются относительно провер-
ки конституционности тех нормативных пра-
вовых актов, которые подлежат применению
в конкретном деле. Обратим внимание, что
запросы суда могут быть относительно всех
нормативных правовых актов (от республи-
канского до местного уровня), главное, что-
бы его следовало использовать при рассмот-
рении конкретного дела. К сожалению, в от-
личие от указанных полномочий суда в этой
же части ст. 116 (1) Конституции Беларуси
указано, что индивидуальная конституционная
жалоба может быть реализована граждана-
ми по их жалобам на нарушения их конститу-
ционных прав и свобод законом, подлежащим
применению в конкретном деле, при условии,
что исчерпаны иные средства судебной за-
щиты. Таким образом, судебные постановле-
ния могут препятствовать развитию институ-
та конституционной жалобы, если суды будут
ссылаться при принятии своих постановлений
на подзаконные акты. Исходя из наших тра-
диций, можно сделать вывод, что довольно
часто подзаконные акты более полно регули-
руют общественные отношения, чем законы,
в силу лаконичности последних. Подтвержда-
ет этот вывод и такой формальный факт, как
количество законов, актов Правительства,
ведомственных актов и др.

Согласно ст. 125 Конституции Российс-
кой Федерации, Конституционный Суд в поряд-
ке, установленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос о возмож-
ности исполнения решений межгосударствен-
ных органов, принятых на основании положе-
ний международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской Федерации,
а также о возможности исполнения решения
иностранного или международного (межгосу-
дарственного) суда, иностранного или между-
народного третейского суда (арбитража), на-
лагающего обязанности на Российскую Фе-
дерацию в случае, если это решение противо-
речит основам публичного правопорядка Рос-
сийской Федерации. Анализ принимаемых не-
которыми международными органами реше-
ний показывает, что часто они носят в отно-
шении Российской Федерации и Республики

Беларусь не правовой, а политический харак-
тер. По этой причине, а также в целях обес-
печения конституционной идентичности зак-
репление в Конституции РФ указанного пол-
номочия Конституционного Суда РФ являет-
ся обоснованным. Тем более, что такая прак-
тика характерна и для некоторых европейс-
ких государств. К сожалению, в Конституции
Республики Беларусь такой нормы нет. Сле-
дуя опыту Российской Федерации, других
стран, автором данной статьи предлагалось
предусмотреть в Основном Законе Беларуси
право Конституционного Суда проверять воз-
можность исполнения решения иностранного
или международного (межгосударственного)
суда, налагающего обязанности на Республи-
ку Беларусь, в случае если это решение про-
тиворечит основам публичного правопорядка
нашей республики [1, с. 142]. Не исключаем
закрепление подобной нормы в Кодексе о су-
доустройстве и статусе судей и Законе Рес-
публики Беларусь о конституционном судопро-
изводстве, ведь конституции Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь не содержат
закрытый перечень полномочий конституци-
онных судов (см. соответственно ст. 125 и
116), они могут быть расширены на уровне
закона. Однако необходимо учитывать соот-
ношение по юридической силе законов и меж-
дународных договоров, которые должны ис-
полняться. Обратим внимание на нестандар-
тный подход, который зафиксирован в Законе
Республики Беларусь от 03.01.2023 «Об изъя-
тии имущества». В нем предусмотрено новое
основание для изъятия объектов права соб-
ственности – недружественные действия в от-
ношении Республики Беларусь, ее юридичес-
ких и (или) физических лиц. Закон определя-
ет, что инициатором такого решения являет-
ся Совет Министров, дело рассматривается
в экономическом суде города Минска (ст. 3
Закона). Тем самым государство стремится
защитить социальные и экономические пра-
ва своих граждан и субъектов хозяйствен-
ной деятельности.

Законодатель специально подчеркнул
приоритет решения национального органа: ре-
шение международного суда, международно-
го арбитражного суда или суда иностранного
государства, совершающего недружествен-
ные действия, об обеспечении иска не может
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приостановить производство по делу и исклю-
чить процедуру регистрации перехода права
собственности или учета отдельных видов
недвижимого имущества. Таким образом, ука-
занные меры выполняют важную защитную
функцию национальных интересов.

Заключение

В доктринальном аспекте неоценим
вклад ученых в развитие современной кон-
цепции правового статуса человека и граж-
данина, одним из краеугольных камней ко-
торой является утверждение постулата о
том, что человек и государство являются
равноправными партнерами, несут взаимную
ответственность. Относительно традицион-
но понимаемого комплекса прав – личных,
политических, экономических, социальных,
культурных – уже сложились соответству-
ющие стандарты. Сейчас есть потребность
переосмысления устоявшихся ценностей,
включая соотношение права и морали, иных
социальных регуляторов, их ценностного
единства и взаимовлияния, необходима оцен-
ка многого из того, что преподносилось со
стороны западных стран как объективная
необходимость, как отражение «цивилизо-
ванности» государства. Происходит форми-
рование новых моделей права и нравствен-
ности, в основе этого процесса – переосмыс-
ление существующих проблем человеческо-
го бытия.
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