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1. Права человека – это определенные нормативно структурированные свойства и особен-
ности бытия личности, которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и необ-
ходимости способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государст-
вом, другими индивидами [3, с..1]. Современное понимание прав и свобод человека сложи-
лось в ходе буржуазных революций XVII-XVIII вв. Теоретически они были обоснованы в 
работах Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и др. Профессор В.Е. Чиркин эту модель называет либе-
рально-индивидуалистической. Также им выделяются такие модели как социалистическая, 
мусульманская, модель, существующая в обычном праве отдельных племен, и складываю-
щаяся в современных условиях либерально-социальная (либерально-коллективистская) мо-
дель прав человека [5, с.96-103]. Модель прав человека, закрепленная в Конституции Рес-
публики Беларусь, наиболее близка к последней. 
Права и свободы классифицируют по различным основаниям [1, с. 41-51]. 
В историческом ракурсе выделяются три волны прав человека: 
Первая волна (время буржуазных революций и до первой мировой войны): в Конституциях 
фиксируются в основном личные и политические права; 
Вторая волна (окончание первой мировой войны – середина ХХ века): включение под влия-
нием социалистических идей в Конституции социально-экономических прав, яркий пример 
Конституция Германии 1919 года, Конституция Италии 1947 года; 
Третья волна (с середины ХХ века): появление так называемых коллективных прав (прав 
национальных меньшинств, право народов на самоопределение и др.), в Конституции 
включаются также права, возникновение которых связано с развитием технического про-
гресса и появлением глобальных проблем (информационные права, экологические права). 
По предметному содержанию выделяются личные, политические, социально-
экономические, культурные права и свободы. 
По субъекту прав говорят о правах человека, принадлежащих всем людям от рождения, и 
правах гражданина, принадлежащих только гражданам определенного государства. 
Конечно же, любая классификация в какой-то мере условна. В целом все права и свободы 
составляют определенную совокупность, между всеми правами существует тесная взаимо-
связь. В настоящее время утверждается принцип неделимости прав и свобод. 
2. Почти во всех конституциях современных государств закреплены основные права и сво-
боды человека и гражданина. Именно конституционное закрепление прав и свобод человека 
и гражданина имеет наибольшее значение, так как в любом случае на территории каждого 
государства конституция является актом наивысшей юридической силы. Как отмечает про-
фессор Б.А. Страшун, права человека составляют смысл существования любой конституции 
[4, с.34]. 
В Конституции Республики Беларусь правам человека отводится особое место, что под-
черкнуто в статье 2: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются выс-
шей ценностью и целью общества и государства». Права и свободы человека и гражданина 
конкретизированы в разделе II Конституции «Личность, общество, государство».  
Сравнительный анализ положений международных актов в сфере прав человека и положе-
ний Конституции Республики Беларусь показывает, что большинство прав и свобод, закре-
пленных в этих актах, отражены и в Конституции Республики Беларусь. Перечень прав и 
свобод схож также с аналогичными положениями в конституциях других государств.  
3. В конституционном закреплении прав человека в Республике Беларусь нашли отражение 



две противоречивые тенденции. 
С одной стороны, универсализация прав человека, что выражается в схожем закреплении 
прав человека во внутригосударственных и международно-правовых документах. Начало 
современной «стандартизации» в сфере прав человека заложила Всеобщая декларация 1948 
года. Всеобщая декларация прав человека стала ориентиром для внутригосударственного 
законодательства. Причем она была положена не только в основу конституций многих го-
сударств, но и национального законодательства в широком смысле слова [2, с. 3-11]. 
А с другой стороны, можно отметить некоторые особенности. На конституционное закреп-
ление прав и свобод определенное влияние оказали исторические и национальные особен-
ности Беларуси, что выразилось в закреплении в Конституции Республики Беларусь неха-
рактерных для других демократических стран прав и свобод.  В первую очередь это можно 
объяснить стремлением порвать с недемократическим прошлым: провозглашение взаимной 
ответственности граждан и государства, гарантирование государством права собственности, 
в том числе частной, запрет монополизации СМИ и др. 
Вместе с тем социалистическое прошлое оказало определенное влияние, особенно в сфере 
социально-экономических прав. Сравнивая закрепление прав и свобод в Конституции Рес-
публики Беларусь и конституциях  демократических государств Европы,  наибольшие раз-
личия заметны именно в перечне социально-экономических прав и свобод. Среди них право 
на отдых, право на жилище, право на социальное обеспечение, право на участие в культур-
ной жизни. Эти права и даже их формулировки во многом заимствованы из Конституции 
БССР 1978 года. 
4. Право на отдых (статья 43 Конституции), включая закрепление максимума рабочей неде-
ли, выходных дней и отпусков для трудящихся, обычно регулируется в зарубежных госу-
дарствах на уровне обычного трудового законодательства. Конституционное закрепление 
этого права более характерно для социалистических, а также некоторых постсоциалистиче-
ских стран. 
Лишь в некоторых Конституциях  закрепляется право на социальное обеспечение. В Рес-
публике Беларусь это право формулируется в статье 47 Конституции в виде права отдель-
ных лиц (пожилых, инвалидов, нетрудоспособных). 
Право на жилище в конституциях демократических государств обычно не закрепляется. По 
сути, это право включается в понятие права собственности.  Не закрепляется это право и 
потому, что в западных странах жилищная проблема как проблема социальная перестала 
существовать в 70-80 гг. ХХ века. В то же время для нашего общества это одна из самых 
острых проблем. В Конституции Республики Беларусь право на жилище закреплено в ста-
тье 48. 
Право на участие в культурной жизни в том виде, в каком оно закреплено в 51 Конститу-
ции, также не часто закрепляется в иных конституциях. 
Появление этих прав и свобод в Конституции Республики Беларусь отражает некоторую 
преемственность конституционного процесса в белорусском государстве. 
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