
100 101

постановлении Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
8 августа 2007 г. № 194 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
специальных учреждений органов внутренних дел, исполняющих адми-
нистративное взыскание в виде административного ареста» и постановле-
нии Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 мая 2005 г. № 22 
«Об утверждении Инструкции о поведении адвоката в местах содержания 
под стражей и исправительных учреждениях». Данными нормативными 
правовыми актами предусмотрено, что при оказании юридической по-
мощи обеспечиваются необходимые условия для встреч и консультаций 
с адвокатом наедине с соблюдением их полной конфиденциальности, без 
ограничения количества и продолжительности бесед, в условиях, позво-
ляющих сотруднику специального учреждения видеть, но не слышать их.
Вопрос о праве на юридическую помощь как одном из основных эле-

ментов правового статуса любого человека изучался Конституционным 
Судом Республики Беларусь. Его позиция и внесенные компетентным ор-
ганам предложения изложены в решении от 5 октября 2000 г. № Р-103/2000 
«О практике применения решений Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 2 июля 1999 г. „О некоторых вопросах представительства в 
суде по гражданским делам“, от 13 декабря 1999 г. „О некоторых вопро-
сах обеспечения гражданам конституционного права на получение юри-
дической помощи в уголовном процессе“, от 4 июля 2000 г. „О некоторых 
вопросах, связанных с оказанием юридической помощи осужденным“ в 
части реализации положений статьи 62 Конституции».
Таким образом, участие адвоката в уголовном процессе имеет суще-

ственное значение, оно отвечает потребности общества в справедливо-
сти. В этой связи представляется целесообразным активно совершен-
ствовать национальное законодательство и приводить его в соответствие 
с международными стандартами в сфере правого статуса личности, в 
том числе в части реализации функции защиты в уголовном процессе.
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Среди высших ценностей человеческой цивилизации права человека 
занимают центральное место, потому что позволяют применить «чело-
веческое измерение» ко всем сторонам нашей жизни, общественного и 
индивидуального бытия – к государству, к экономической, социальной, 
политической, правовой и культурной сферам.

С точки зрения прав человека можно судить, например, о правовом и 
неправовом государстве, правовом и неправовом законе и т. д. Но самое 
главное – через отношение государства к правам человека можно судить 
о том, как обеспечивается его право на достойное существование – физи-
ческое, моральное, духовное, позволяющее чувствовать себя свободным. 
Защищен ли человек от нищеты, голода, бескультурья, дискриминации 
(лишений, ограничений) в зависимости от национальной или религиоз-
ной принадлежности, пола, языка, социального или сословного положе-
ния? Может ли рассчитывать на хорошее медицинское обслуживание? 
Огражден ли от угрозы экологической деградации окружающей среды? 
Защищен ли от произвола бандитов, продажных (коррумпированных) го-
сударственных чиновников и работников правоохранительных органов? 
Такие показатели лучше любых слов и красивых заявлений политических 
деятелей говорят о состоянии прав человека в той или иной стране. 
Мысль о естественном происхождении прав человека пришла к нам 

из глубины веков – из Древней Греции и Древнего Рима. Но наступле-
ние «эпохи прав человека», когда идеи становятся юридической реаль-
ностью, связывают с периодом буржуазно-демократических революций 
и крушения феодализма. Именно в Европе впервые в истории цивили-
зации зародилось учение о естественном праве и были сделаны первые 
шаги к его закреплению в государственных юридических документах. 
Со временем естественно-правовые идеи находят свое воплощение и за 
пределами Европы. Так, в ходе антиколониальной революции 4 июля 
1776 г. США провозглашают Декларацию независимости. Ученые счи-
тают ее первой в истории декларацией (заявлением, объявлением) прав 
человека. А в 1787 г. была принята Конституция США, ставшая первой 
в истории писаной конституцией.
Наконец, нельзя не назвать выдающийся правовой документ вре-

мен Великой французской революции – Декларацию прав человека и 
гражданина 1789 г. В этом небольшом по объему документе (17 крат-
ких статей) были гениально воплощены гуманистические идеи эпохи 
Просвещения – о свободе, равенстве, власти народа, роли закона и прав 
человека, о взаимоотношениях государства и гражданина. Декларация 
оказала огромное воздействие не только на весь последующий процесс 
развития права. Она способствовала становлению гуманистического 
мировоззрения современного человечества.
Декларация прочно основывалась на позициях учения о естествен-

ном происхождении прав человека. Это учение опрокидывало господ-
ствовавшие воззрения о государстве как верховной силе, наделенной 
правом распоряжаться судьбами людей по своему усмотрению и дарую-
щей человеку некоторые права.
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В связи с новым подходом к вопросу о правах человека Деклара-
ция ставила определенные цели перед государственной властью: обе-
спечить естественные и неотчуждаемые права человека – свободу, соб-
ственность, безопасность и сопротивление угнетению.
Понятно, что Декларация прав человека и гражданина должна была 

объяснить, что такое свобода. Ответ был замечательным по своей кратко-
сти и выразительности: свобода состоит в возможности делать все, что не 
вредит другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждо-
го человека имеет лишь те границы, которые обеспечивают другим членам 
общества пользование теми же правами. Эти границы могут быть установ-
лены только законом. А закон имеет право запрещать только деяния, при-
носящие вред обществу. Все, что не запрещено законом, то дозволено.
Завершая краткое знакомство с документами, открывшими эпоху 

прав человека, нельзя не отметить еще одну замечательную мысль, за-
крепленную в Декларации. В короткой преамбуле представители фран-
цузского народа утверждали, что единственной причиной «обществен-
ных бедствий и порчи правительства» является «невежество, забвение 
прав человека или пренебрежение к ним» (обратите внимание на эти 
пророческие слова, не раз подтвержденные в истории). Поэтому долж-
ны быть созданы специальные документы, которые могли бы постоянно 
напоминать всем – и гражданам, и аппарату власти – о правах человека 
и служить всеобщим образцом права.
Международные правовые документы были созданы уже в XX в., 

после величайшей катастрофы, пережитой людьми, – Второй мировой 
войны. В ответ на преступления против человечества, совершенные фа-
шизмом, ООН в течение ряда лет приняла объемный пакет документов 
общечеловеческого значения – их перечисление могло бы занять не-
сколько страниц.
Основополагающими в этом пакете являются документы, получив-

шие название Международный билль о правах человека (в него входят 
5 документов). Центральное место среди этих документов занимает Все-
общая декларация прав человека. Она была принята Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. Эта дата 
ежегодно отмечается как Международный день защиты прав человека. 
Все народы и все государства, каждый человек и каждый орган власти 
должны постоянно ориентироваться на эту Декларацию, стремиться к ее 
выполнению – так было решено на той исторической Ассамблее. 
Права человека как отрасль международного права состоят из сово-

купности принципов и норм, определяющих обязанность государств по 
обеспечению и соблюдению основных прав и свобод человека и граж-
данина без всякого рода дискриминации и ущемления интересов. Стан-

дарты поведения, содержащиеся в международных правовых актах, 
служат моделью для разработки государствами национального законо-
дательства в этой области.
Задача эффективной защиты прав человека носит главным образом 

общенациональный характер и за ее решение в конечном счете должно 
отвечать государство. Само по себе закрепление прав человека в Кон-
ституции или других нормативных актах не является гарантией того, 
что эти права не будут нарушаться на практике. Поэтому всем государ-
ственным органам и должностным лицам необходимо придерживаться 
международных стандартов в области прав человека.
Международные декларации, соглашения и другие акты направлены 

на установление приоритета социальных и личных прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина, а их безусловное признание и соблю-
дение на мировом уровне – обязанность, долг любого государства.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Содержание права на жизнь не ограничивается лишь постановкой 
вопросов о допустимости применения смертной казни и лишения права 
на жизнь в случае крайней необходимости. Сущность конституционно-
го права на жизнь выражается в юридически закрепленной и фактиче-
ски обеспечиваемой охране этого права государством, в предусмотрен-
ной законом возможности распоряжаться этим правом непосредствен-
но самим человеком и в исключительных случаях – государством. Нет 
сомнения в том, что все внутригосударственное законодательство, все 
подзаконные нормативные акты должны строиться на основе признания 
права на жизнь в качестве первейшего права человека и гражданина.
Вместе с тем ряд исследователей, рассматривая право на жизнь, 

включают в него такое понятие, как «право на смерть». Право на смерть 
(эвтаназия) может рассматриваться как возвращение индивиду от-
чуждаемого у него обществом права на распоряжение своей жизнью 
и смертью. Сторонники эвтаназии говорят о том, что жизнь является 
благом только тогда, когда в ней присутствует определенный «стандарт 
нормальности», основанный на совокупности базисных благ. Когда эти 
базисные блага отсутствуют, баланс добра и зла нарушается, в этом слу-
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