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В НАцИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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В статье рассматривается нормотворческий принцип гуманизма. Предлагается 

такой инструмент реализации принципа гуманизма в нормотворческой деятельности, как 
учет правовых позиций международных и региональных систем защиты прав человека.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона «О нормативных правовых актах» 
2018 г. [1], гуманизм является одним из основных принципов нормотворче-
ской деятельности в Республике Беларусь. Содержание данного принципа 
Закон «О нормативных правовых актах» определяет следующим образом: 
принцип гуманизма выражается в признании неотъемлемых фундамен-
тальных прав граждан на человеческое достоинство и свободное разви-
тие личности, самоопределение, личной и общественной (солидарной) от-
ветственности граждан за свое нравственное и материальное благополу-
чие (п. 4 ст. 6). Здесь важно понимать: принцип гуманизма не предполагает 
неограниченный приоритет интересов личности, он также включает в себя 
определенные обязанности и ограничения прав человека перед обществом 
и государством, которые позволяют обществу и государству обеспечивать 
социальный прогресс и благо каждого человека.

Закон «О нормативных правовых актах», определяя содержание нор-
мотворческого принципа гуманизма, не закрепляет каких-либо специаль-
ных механизмов по его реализации в нормотворческом процессе как это 
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характерно для других принципов нормотворчества, например, принципа 
демократизма, который имеет специальный инструмент – публичные об-
суждения проектов нормативных правовых актов. Вероятно, предполага-
ется, что гуманизм в нормотворческой деятельности реализуется в общем 
контексте нормотворческой работы. подобное положение дел объясняет-
ся тем, что воплощение принципа гуманизма в конкретных нормативных 
правовых актах, т.е. создание условий для свободного и достойного разви-
тия личности, отличается достаточной сложностью, поскольку содержание 
принципа гуманизма необходимо реализовывать в широкой системе норм, 
регулирующих политическую, экономическую, социальную, культурную 
сферы общества. Эти сферы различны по своему характеру, в каждой из 
этих сфер категория «условия для свободного и достойного развития лич-
ности» имеет свое содержание, обеспечивается своеобразным набором 
прав, обязанностей, гарантий, и законодатель в каждом конкретном случае, 
работая с проектом какого-либо нормативного правового акта, воплощает в 
статьях акта принцип гуманизма.

Однако, на наш взгляд, можно предложить и самостоятельный инстру-
мент реализации принципа гуманизма в нормотворческом процессе – учет 
правовых позиций международных и региональных систем защиты прав 
человека. Данный механизм может реализовываться через анализ правовых 
позиций международных и региональных систем защиты прав человека 
(решений Комитета ООН по правам человека, Европейского суда по правам 
человека и др.) и их учет при подготовке нормативных правовых актов в 
сфере конституционных прав и обязанностей человека.

На данный момент при подготовке нормативных правовых актов в 
качестве самостоятельного мероприятия проводится анализ международ-
ных договоров и иных международно-правовых актов. Здесь ориентиром 
в понимании принципа гуманизма становятся общепризнанные междуна-
родные стандарты в сфере прав и свобод человека: Международный Билль 
о правах человека, который включает Всеобщую декларацию прав чело-
века [2], и принятые на ее основе Международный пакт о гражданских и 
политических правах [3] и Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах [4]. Для Республики Беларусь, входящей 
в систему координат общеевропейских ценностей, пониманию принципа 
гуманизма также должна служить Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод [5]. 

Как представляется, в качестве самостоятельного мероприятия при 
подготовке нормативных правовых актов в сфере конституционных прав 
и обязанностей человека необходимо проводить анализ и учет правовых 
позиций международных и региональных систем защиты прав человека по 
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толкованию и применению международных актов-стандартов в сфере прав 
человека.

Здесь необходимо отыскивать, обобщать и учитывать при разработке 
нормативных правовых актов решения Комитета ООН по правам человека 
и Европейского суда по правам человека (далее – ЕСпЧ). Именно решения 
по конкретным делам, индивидуальным жалобам позволяют находить раз-
нообразные грани принципа гуманизма, предвидеть всевозможные право-
вые конфликты в этом вопросе, и, в конечном счете, обеспечивать соответ-
ствие национальных нормативных правовых актов принципу гуманизма. 

Отдавая отчет тому факту, что Республика Беларусь не является участ-
ником Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
не подпадает под юрисдикцию ЕСпЧ, отметим следующее. практика ЕСпЧ 
значительна и разнообразна, она позволяет при подготовке нормативного 
права акта учесть различные правовые угрозы принципу гуманизма, пре-
дусмотреть соответствующие гарантии. практика ЕСпЧ авторитетна, она 
признается представительным составом участников Конвенции и что не-
маловажно, имеет не только европейское признание: «Межамериканский 
суд по правам человека в своих делах ссылается на практику Европейского 
Суда по правам человека, признавая значимость его выводов по некоторым 
категориям дел» [6, с. 41]. Конституционный Суд Республики Беларусь также 
использует в своих решениях отсылку к правовым позициям ЕСпЧ. В свою 
очередь, реализацию данного механизма мы видим в незыблемости нацио-
нальной конституционной идентичности и конституционных ценностей. 

проиллюстрируем возможное применение учета правовых позиций 
международных и региональных систем защиты прав человека при под-
готовке нормативных правовых актов. Например, программой социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и 
мерами по ее реализации (п. 329) предусмотрена реализация положений 
Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Республикой Беларусь 
в 2016 году [7].

Например, анализ решений ЕСпЧ по делам, связанным с правами ин-
валидов, позволяет обратить внимание на ряд вопросов принципа гуманиз-
ма, которые следует учесть при подготовке нормативных правовых актов, 
связанных с правовым статусом инвалидов: 

– законодательство о содержании лиц под стражей и уголовно-испол-
нительное законодательство, связанное с исполнением наказаний в виде ли-
шения свободы и аналогичных наказаний, должны включать специальные 
положения в отношении инвалидов-колясочников, т.к., например, невоз-
можность инвалидом-колясочником без посторонней помощи пользоваться 
санитарным оборудованием, одеваться или раздеваться в камере является 
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унижающим достоинство обращением, или передача инвалида-колясочни-
ка на попечение сокамерникам также является унижающим достоинство 
обращением (дело «Энгель против Венгрии» [8]);

– процессуальное законодательство о рассмотрении уголовных, адми-
нистративных, гражданских и иных дел (аналогично законодательство об 
административных процедурах и об обращениях граждан) должно предус-
матривать различные гарантии на свободную реализацию инвалидом своих 
прав, т.к. не предоставление в таких ситуациях ассистивных мер (напри-
мер, слухового аппарата) людям с инвалидностью нарушает свободу на ре-
ализацию своих прав (дело «Тимергалиев против России» [9]);

– и другие аспекты.
Таким образом, в качестве специального механизма реализации прин-

ципа гуманизма в нормотворчестве можно предложить учет правовых 
позиций международных и региональных систем защиты прав человека. 
Данный механизм может реализовываться через анализ правовых позиций 
международных и региональных систем защиты прав человека (решений 
Комитета ООН по правам человека, Европейского суда по правам человека 
и др.) и их использование при подготовке нормативных правовых актов в 
сфере конституционных прав и обязанностей человека. В этой связи не-
обходимо закрепить в ст. 42 Закона «О нормативных правовых актах» в 
качестве самостоятельного мероприятия, проводимого при подготовке нор-
мативных правовых актов в сфере конституционных прав и обязанностей 
гражданина, анализ и учет правовых позиций международных и региональ-
ных систем защиты прав человека (решений Комитета ООН по правам че-
ловека, Европейского суда по правам человека и др.).
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В статье дан анализ проведения социальной работы в сельской местности.

Организация и проведение социальной работы на селе является важной 
составляющей государственной политики Республики Беларусь по возрож-
дению села.  приоритетом осуществления  социальной политики является 
оказание помощи гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуа-
ции. поддержка малообеспеченных граждан слоев населения является ос-
новой социальной политики государства. Государство делает все от него за-
висящее, чтобы поддерживать социальную сферу села на должном уровне.

при осуществлении социальной работы в сельской местности необ-
ходимо учитывать сложности ее организации: удаленность сел и деревень 
от городов, состав населения, где проживает большое количество пенсио-
неров. На селе более ограничен доступ к услугам, таким как образователь-
ные, культурные, многие села не газифицированы, в них нет водопровода, 
не развита инфраструктура связи. Также в сельской местности проживает 
большое количество пожилых людей, нуждающихся в квалифицированной 
медицинской помощи, социальном обслуживании. Все эти обстоятельства 
требуют применения особых технологий и методов при проведении соци-
альной работы. 


