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внешнего врага нация мобилизуется и оказывает поддержку правительству, не взирая не 
существующие разногласия и недовольство властью. 

Следующая идея, предложенная К. Шмиттом, – это концепция «больших пространств», 
которая возрождала империостроительство и юридически обосновывала право Германии, которая 
потеряла свои колонии, на захват новых территорий. По этой доктрине государства имеют право 
на внешнюю экспансию в те территории, которые являются местом их геополитического 
притяжения, реализации национальных интересов.  

Таким образом, анализируя процесс трансформации политической и правовой системы 
Германии, мы можем прийти к выводу, что некоторые процессы были предсказаны в работах 
К. Шмитта, а другие напрямую вытекали из них. Последствия такой трансформации в Германии 
оказались достаточно плачевными. Данный пример поясняет действие юридической доктрины как 
идейного источника права. Веяния новых политических идей, изменение старых политико-
правовых мыслей создают новые условия для изменения государства. Следовательно, стоит 
следить за такими процессами в настоящее время и предсказывать их влияние на государственное 
строительство современных стран.  

 
Д.А. Ткаченко  

БГЭУ (г. Минск) 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Права человека – совокупность предназначенных природой индивида условий, принципов, 
норм, правил и способов деятельности, обеспечивающих ему возможность достойной жизни в 
обществе. 

Права человека подлежат защите на международном и национальном уровнях. В 
национальной системе защиты прав и свобод человека главная роль принадлежит государству, 
призванному обеспечивать равные возможности для всестороннего развития и полной реализации 
творческого потенциала каждого члена общества. Государство является основным гарантом всего 
комплекса прав и свобод человека – гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных. Ученые выделяют три поколения прав человека. 

Первое поколение – гражданские и политические права, провозглашенные Великой 
Французской революцией, а также американской борьбой за независимость. 

Гражданские права (или личные) призваны обеспечивать свободу индивида как члена 
общества, его юридическую защищенность от незаконного внешнего вмешательства. К ним 
относят: право на жизнь; право на уважение чести и достоинства человека; право на свободу и 
личную неприкосновенность; неприкосновенность частной жизни; свобода передвижения; 
свободу выбора национальности и выбора языка общения; право на судебное разбирательство; 
право на презумпцию невиновности и т. д. 

Политические права и свободы дают человеку возможность участвовать в общественно-
политической жизни и управлении государством. Отличительной чертой политических прав 
является то, что многие из них принадлежат не просто людям, а исключительно гражданам 
конкретного государства. Они начинают действовать в полном объёме с момента достижения 
гражданином совершеннолетия. К политическим правам относятся: право на участие в управлении 
делами государства; избирательные права; свобода слова; право на мирные собрания; право на 
создание союзов и объединений и др. 

Второе поколение – социально-экономические и культурные права, которые появились в 
результате борьбы народа за улучшение своего положения. 

Социально-экономические и культурные права касаются социально-экономических 
условий жизни человека, определяют его положение в сфере труда, благосостояния, социальной 
защищенности. Целью является создание условий, при которых люди могут быть свободны от 
страха и нужды. К социально-экономическим правам относятся: право на труд; право на отдых; 
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право на социальное обеспечение; право на жилище; право на достойный уровень жизни; право на 
охрану здоровья и др. 

Культурные права гарантируют духовное развитие человека, помогают каждому индивиду 
стать полезным участником социального прогресса. К ним относятся: право на образование; право 
на доступ к культурным ценностям; право свободно участвовать в культурной жизни общества; 
право на творчество; право на пользование результатами научного прогресса и др. 

Третье поколение – права коллективные: право на мир, право на разоружение, право на 
здоровую окружающую среду, право на развитие и другие. 

Появление третьего поколения прав человека предопределено обострением во второй 
половине XX в. глобальных проблем, среди которых на одно из первых мест выходит 
экологическая, а также вступлением наиболее развитых стран, в эпоху информатизации. Отсюда – 
такие права, как право на безопасную окружающую среду, право доступа к информации. 
Особенность третьего поколения прав заключается в том, что они являются коллективными и 
могут реализовываться совместно. 

Вопрос о признании прав третьего поколения является спорным. Большинство 
специалистов считает, что в рамках прав человека нельзя говорить о коллективных правах. Права 
человека – это не права наций, меньшинств или иных социальных групп. Это права отдельных 
лиц, права «единицы». 

Правовую основу регулирования прав человека в Республике Беларусь составляют 
Конституция Республики Беларусь, международные договоры Республики Беларусь и иные акты 
законодательства Республики Беларусь, регламентирующие права человека. 

В части обеспечения прав человека Конституция Республики Беларусь полностью 
соответствует международно-правовым стандартам. В частности, в ней закреплено, что 
Республика Беларусь – социальное правовое государство. Конституция Республики Беларусь 
также воплотила в себе общепринятые права и свободы человека, закрепленных в 
Международных пактах, и предусмотрела необходимые гарантии их реализации. 

Правовой статус гражданина Республики Беларусь определяется в разделе II Конституции 
Республики Беларусь – «Личность, общество, государство». Принципиальным положением в 
области прав человека является равенство перед законом и право каждого без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (статья 22). 

Подводя итог, следует отметить, что необходима целостная единая система гарантий, 
обеспечивающая максимальную охрану и реализацию социальных прав граждан. При 
демократическом устройстве общества именно человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. «Ни наука, ни техника, 
какими бы высокими темпами они ни развивались и какими бы достижениями не удивляли, не 
характеризуют прогрессивность социального строя в такой степени, как реальное положение 
человека в системе общественных отношений. Признание более высокой социальной роли 
личности говорит о прогрессивности общественного строя». 

 
 

А.В. Ходосовский 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск) 

 
ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ ЛОББИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

 
Лоббирование (от англ. lobby – кулуары) – деятельность, заключающаяся в оказании 

давления определёнными субъектами на органы государственной власти с целью принятия ими 
выгодных для этих субъектов законодательных или административных решений.  

В современной науке лоббирование классифицируется по двум основным критериям: по 
отношению к закону и по агентам. По отношению к закону выделяют лоббирование легальное, 
когда данная деятельность законодательно регламентирована, и при её осуществлении 




