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Всеобщая декларация прав человека является важным документом, направ-
ленным на защиту прав человека. Однако сама идея прав человека впервые поднима-
ется в эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. Идеи нашли воплощение как 
в трудах мыслителей того времени, так и в нормах права, в том числе и на белорус-
ских землях. В привилеях 1387 и 1413 гг. были закреплены такие права человека, как 
имущественная неприкосновенность, право женщин на выбор брачного партнера, 
возможность отстаивать свои права в суде. Эта идея получила воплощение в При-
вилее Казимира 1447, Статуте ВКЛ 1588 г. и Конституции Речи Посполитой 1791 г. 
Сегодня гарантом прав и свобод каждого человека выступает Конституция. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в Париже 10 декабря 1948 г., стала первым международным соглашением, 
направленным на защиту прав человека [1]. Между тем идея о правах человека 
является не новой. К ней обращались мыслители эпохи Возрождения, Рефор-
мации и Просвещения, которые, опираясь на качественно новое мировоззре-
ние – гуманизм, развернули борьбу со средневековой консервативно-
охранительной идеологией. В основе их воззрений лежала мысль о необходи-
мости утверждения самоценности личности, признание достоинства и автоно-
мии всякого индивида, представление каждому человеку возможности соб-
ственными силами добиваться счастья. Под влиянием гуманизма мыслители, 
ученые, политики начинают поднимать вопрос о правах человека. Так, уже в 
XVI в. Н. Макиавелли в своих трудах отмечает, что важнейшей задачей госу-
дарства является обеспечение безопасности личности и сохранение незыблемо-
сти частной собственности [2, c. 210], проблема естественного равенства и сво-
боды людей поднимается в работах Эстьена де ла Боэси, а Ж. Боден отмечает 
необходимость уважения личной свободы, семейных отношений, вероиспове-
дания и неприкосновенность имущества и выступает за отмену рабства 
[2, c. 223, 226, 228]. В XVII–XVIII вв. в трудах целого ряда мыслителей, таких 
как Г. Гроций, Б. Спиноза (Голландия), Т. Гобс, Дж. Локк (Англия), 
Ш.-Л. Монтескье, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо (Франция) и др. получает развитие 
теория естественных прав человека. В своих трудах они не только дают опре-
деление понятию «естественное право», но и очерчивают круг естественных 
неотчуждаемых прав и свобод человека. Так, Б. Спиноза к числу таких прав че-
ловека относил право на свободу мысли, свободу действий, свободу слова, а 
французский мыслитель Дж. Локк выделяет такие естественные права и свобо-
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ды, как право на жизнь, право на свободу и частную собственность [3, c. 246–
247, 257, 263, 267–269, 279–281, 290, 303–305].  

Идеи прав человека нашли отражение не только в трудах ученых и мыс-
лителей разных стран, но и получили свое практическое воплощение в норма-
тивных и правовых актах, в том числе и на белорусских землях. Уже привилеи 
1387 и 1413 гг. закрепляли права шляхты на личную и имущественную непри-
косновенность, возможность отстаивать свои права в суде, а также право жен-
щин на свободный выбор брачного партнера. Привилей Казимира 1447 г. га-
рантировал личную неприкосновенность не только представителям шляхетско-
го сословия, но и жителям городов. Таким образом, указанный нормативный и 
правовой акт расширял число лиц, которым гарантировалось данное право на 
законодательном уровне [4, c. 32–34]. Наиболее ярко идеи гуманизма и прав че-
ловека прослеживаются в сборнике законов феодального права Статуте 1588 г. 
В «Обращении ко всем сословиям», размещенном в данном документе, госу-
дарственный и военный деятель Великого Княжества Литовского, дипломат и 
политический мыслитель, Лев Сапега останавливается на основных правах 
каждого человека, его свободе: «чтобы каждый добрую славу свою, здоровье и 
имущество в целости мел, а на том всем никакого ущерба не терпел и то есть 
наша свобода, которой все мы между иными народами христианскими хвалим-
ся, что пана, чтобы согласно воле своей, а не согласно правам нашим управлял, 
над собою не имеем, а как славой добропорядочной, так жизнью и имуществом 
свободно пользуемся. Потому, что кто-либо с тех трех вещей в чем нас обидел 
и по свой прихоти, а не согласно правам нашим, над нами издеваться осмелил-
ся, тот уже не паном нашим, но нарушителем прав и вольностей наших был, а 
мы стать невольниками его были бы должны» [5, c. 350]. Таким образом, к чис-
лу прав человека составитель Статута относил право на личную неприкосно-
венность, право на защиту чести и достоинства, право на жизнь, право на сво-
бодное распоряжение имуществом, право на неприкосновенность имущества. 
Эти же права были защищены и самими нормами Статута. В частности арти-
кул 41 третьего раздела предоставлял право представителям шляхетского со-
словия распоряжаться собственным имуществом, а 12 артикул раздела девятого 
и артикул 1 раздела одиннадцатого гарантировали неприкосновенность имуще-
ства. Кроме вышеуказанных прав статьи Статута 1588 г. гарантировали следу-
ющие права и свободы жителей Великого Княжества Литовского: 
1) представители шляхетского сословия, духовенства, а также мещанства не
могли быть заочно осуждены, и не могло быть вынесено заочное обвинение в 
отношении данных категорий населения (Р. I, Арт. 2); 2) представители шля-
хетского сословия не могли быть подвергнуты произвольному аресту или за-
держанию, не основанному на норах права, содержащихся в Статуте (P. III, 
Арт. 10); 3) шляхта имела права свободного выезда за пределы государства и 
возвращения назад, исключение составляли территории государств, с которыми 
велись военные действия (P. III, Арт. 16); 4) провозглашалось право на свобод-
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ное волеизъявления при вступлении в брак для женщин вне зависимости от со-
словной принадлежности (P. III, Арт. 39); 5) шляхте гарантировалось право 
справедливой защиты перед судом (P. III, Арт. 46); 6) всем подданным 
Великого Княжества Литовского гарантировалось право защиты своих 
инртересов перед судом на основе единого законодательства (Р. I, Арт. 1); 
7) всем всем свободным жителям Великого Княжества Литовского гарантиро-
валась свобода, т. е. ни один свободный человек не мог быть передан в рабство 
ни за какое преступление (P. III, Арт. 46).  

Последняя норма была с одной стороны весьма прогрессивной, т. к. зако-
нодатель закрепляет право человека на свободу вне зависимости от сословной 
принадлежности, с другой – он не устанавливает запрет на рабство как таковое, 
как это мы можем наблюдать сегодня (Всеобщая декларация прав человека 
ст. 4). Рабство сохранялось в отношении военнопленных в первом поколении 
(Р. XII, Арт. 21). Более того, в Статуте содержатся статьи, регламентирующие 
положение невольников (P. III, Арт. 38; Р. XII Арт. 17, 18, 19) [5, c. 351, 366, 
372, 373, 420, 426, 444]. 

Право на свободу вероисповедания гарантировал артикул 3 третьего раз-
дела Статута 1588 г., призывавший к веротерпимости по отношению к предста-
вителям различных направлений христианской веры. В Статуте отсутствуют 
нормы, которые бы накладывали бы запрет или какие-либо ограничение на от-
правление обрядов представителям другой веры, либо призывающие к ее за-
прещению. В то же время свобода на вероисповедание не гарантировала пред-
ставителям различных конфессий равные права и возможности. В частности 
артикулы 8 и 9 раздела XII предусматривали целый ряд ограничений прав в от-
ношении представителей нехристианских конфессий (евреев, басурман). Не-
равное положение прослеживается и при вынесении наказания за однотипное 
преступление, совершенное в отношении представителей различных вероиспо-
веданий. Так, за убийство христианина шляхтичем в отношении последнего 
применялась такая мера, как смертная казнь и выплата головщизны (Р. XII, 
Арт. 1), а за такое же преступление, но в отношении еврея преступник подвер-
гался только смертной казни (Р. XII, Арт. 7). Таким образом, можно утвер-
ждать, что, несмотря на определенную свободу вероисповедания, представите-
ли нехристианских конфессий были ограничены в своих правах [5, c. 441–442]. 

Таким образом, анализ норм Статута 1588 г. позволяет утверждать, что 
хотя данный кодекс и стоит на страже целого ряда прав и свобод человека, од-
нако они гарантировались не всем жителям Великого Княжества Литовского, а 
только представителям отдельных сословий, что говорит о сословном характере 
норм. Такая ситуация была характерна не только для белорусских земель, но и 
для других западноевропейских государств [2, c. 222]. Кроме того, наблюдается 
ограничение прав представителей нехристианских конфессий. Несмотря на ука-
занные недостатки, Статут 1588 г. был прогрессивным нормативным и право-
вым документом для своего времени. 

5 



THESAURUS, 2016 
 

Дальнейший шаг по закреплению важнейших прав и свобод человека был 
сделан в 1791 г. 3 мая 1791 г. был принят Правительственный закон или Кон-
ституция Речи Посполитой (в это время белорусские земли в ходили в состав 
данного государственного образования). Конституция гарантировала: 

свободу вероисповедания (Р. I); 
личную безопасность, право собственности представителям шляхетского 

сословия (Р. II); 
личную свободу граждан (Р. V, VIII); 
свободу передвижения, право выбора места жительства, право на труд и 

выбор работы (Р. IV). Как видим, данная норма распространяется на всех лю-
дей, которые либо решили вернуться в Речь Посполитую, либо переехать сюда 
из другого государства, при этом вышеуказанные права распространялись без 
учета сословной принадлежности; 

право на равную защиту перед законом: «Суды должны быть всегда бди-
тельны и готовы обеспечить справедливость тем, кто в ней нуждается…» 
(Р. VIII) [6]. 

Конституция 3 мая 1791 г. признавала народ в качестве носителя власти 
(Р. V), чего ранее не наблюдается ни в одном их нормативных и правовых до-
кументов. В связи с чем, народ получает право свободно выбирать своих пред-
ставителей: «Так как законодательство не может осуществляться всеми и народ 
поручает это своим свободно избранным Представителя…» (Р. VI) [6]. Гаран-
том прав и свобод граждан должна была выступать исполнительная власть в 
лице короля и его совета (Р. VII) [6]. Таким образом, Конституция не только га-
рантировала права и свободы человека, провозглашала верховенство закона, но 
и учреждала специальный государственный орган – Стражу законов – во главе 
с королем.  

К сожалению, Конституция 1791 г. не была введена в действие в силу 
прекращения существования Речи Посполитой. 

Дальнейшее закрепление права человека получают в конституциях 1917, 
1927, 1937, 1978 и 1994 годов. Так, в Конституции ССРБ 1919 г. провозглаша-
лась свобода мнений и печати (Р. 1, ст. 8), свобода собраний и союзов (Р. 1, 
ст. 9, 10), свобода на получение образования (Р. 1, ст. 11), устанавливались рав-
ные права и возможности всех граждан вне зависимости от расовой и нацио-
нальной принадлежности (Р. 1, ст. 15). Нормы данного нормативного и право-
вого акта представляли равные возможности при проведении религиозной и ан-
тирелигиозной пропаганды, провозглашали свободу убеждений (Р. 1, ст. 7), а 
также гарантировали возможность гражданам других государств получение 
убежища в случае преследования последних по политическим и религиозным 
мотивам (Р. 1, ст. 14). Одновременно Конституция закрепляла ряд обязанностей 
гражданина, к числу которых относились: труд (Р. 1, ст. 12), защита государ-
ства (с этой целью была введена всеобщая воинская повинность) (Р. 1, ст. 13). 
Кроме того, Конституция устанавливала запрет на реализацию этих прав для 
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«отдельных лиц и отдельные группы лиц прав, которыми они пользуются в 
ущерб интересам социалистической революции» (Р. 1., ст. 16), тем самым 
нарушая принцип равноправия, провозглашенный в статье 15 [7]. Конституция 
БССР 1927 г. расширила перечень прав граждан, предоставив последним право 
участия в управлении государством через Советы (Глава 1, ст. 20) [8].  

Более полно права человека были представлены в Конституции БССР 
1937 г. К числу прав граждан относились:  

1) право на труд (Глава 8, ст. 93), данное право было введено впервые.
Конституции 1919 и 1927 гг. рассматривали труд не как право, а как обязан-
ность граждан (Р.1, ст. 12 Конституции 1919 г.; Глава 1, ст. 7 Конституции 
1927 г.); 

2) право на отдых (Глава 8, ст. 94);
3) право на социальную защиту со стороны государства (Глава 8, ст. 95);
4) право на образование (Глава 8, ст. 96);
5) право на свободу совести и проведение религиозной и антирелигиоз-

ной агитации (Глава 8, ст. 99); 
6) право на свободу слова, печати, митингов, собраний, создание обще-

ственных объединений и организаций (Глава 8, ст. 100,101); 
7) право на неприкосновенность личности (Глава 8, ст. 102);
8) право на неприкосновенность жилища, тайну переписки (Глава 8,

ст. 103); 
9) право получения убежища для иностранных граждан (Глава 8, ст. 104);
10) право принимать участие в управлении государством путем участия в

выборах во все Советы депутатов трудящихся, проводимых на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (Глава 9, 
ст. 109–110). 

К числу обязанностей гражданина согласно Конституции 1937 г. относи-
лись: соблюдение законодательства государства, защита социалистической соб-
ственности, соблюдение трудовой дисциплины, исполнение воинской обязан-
ности, защита Родины (Глава 8, ст. 105–108) [9].  

Конституция БССР 1978 г. признала единственным источником власти 
народ, осуществляющий свое право на управление государством путем выбо-
ров своих представителей в Советы народных депутатов. Кроме того, данный 
документ не только закрепил права граждан, которые были определены пред-
шествующей Конституцией, но и расширил их. В ней провозглашалось равен-
ство всех граждан перед законом (Глава 5, ст. 32), право на охрану здоровья 
(Глава 6, ст. 40), на социальную защиту и достойный уровень жизни (Глава 6, 
ст. 41), на пользование достижениями культуры (Глава 6, ст. 44), представлял 
свободу технического, научного и художественного творчества (Глава, ст. 45), 
на свободу вероисповедания (Глава 6, ст. 50). Согласно нормам конституции 
семья, являясь естественной и основной ячейкой общества, получала защиту со 
стороны государства (Глава 6, ст. 51). Претерпели изменения и обязанности 
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граждан. Так, помимо обязанности защищать Родину, социалистическую соб-
ственность, соблюдать трудовую дисциплину, каждый гражданин обязан был 
уважать национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и 
народностей, права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к 
антиобщественным поступкам, содействовать охране общественного порядка, 
заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, 
беречь природу, заботиться о сохранении культурных ценностей, содействовать 
развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и 
укреплению всеобщего мира (Глава 6, ст. 62–67) [10].  

В 1994 г. принимается новая Конституция Республики Беларусь, что было 
обусловлено изменением статуса государства. Нормы Конституции полностью 
соответствуют международным правовым стандартам в области защиты прав и 
свобод человека. В ней нашли воплощение права и свободы, закрепленные в 
международных правовых актах, в том числе во Всеобщей декларации прав че-
ловека, и предусматриваются необходимые гарантии для их реализации [11]. 

Таким образом, идеи о правах человека прошли значительный путь с мо-
мента своего становления и до принятия Всеобщей декларации прав человека, 
находя свое воплощение в законодательных актах. Сегодня гарантом прав и 
свобод каждого человека выступает Конституция. 
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The Universal Declaration of Human Rights is an important document aimed at hu-
man rights protection. However, the very idea of human rights was first raised during the 
Renaissance, the Reformation and the Enlightenment. The ideas were embodied in the 
works of thinker of those times and in the rules of law, including those that existed in the 
Belorussian lands. Such Human Rights as proprietary integrity, the right of women to 
choose a marriage partner, the ability to defend their rights in court were fixed in the privi-
leges 1387 and 1413. 

This idea was introduced in Casimir’s Privilege in 1447, the Statute of the Grand 
Duchy of Lithuania in 1588 and Constitution of the Polish- Lithuania in 1791. Today, right 
and freedoms of every person are guaranteed by the Constitution. 

УДК 94(47)«1941/1945» 
С. М. Бычок 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

НЕСКОЛЬКО СЮЖЕТОВ ОБ ОДНОМ ПОЛУЗАБЫТОМ 
ИСТОЧНИКЕ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(о мемуарах фельдмаршала В. Кейтеля)

Освещаются основные геополитические персоналистские и иные сюжеты, ка-
сающиеся истории предвоенного политического кризиса в Европе (1938–1939 гг.), 
начального этапа Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939–1940 и 
1941–1943 гг.), содержащиеся в малоизвестных и фрагментарно используемых до 
недавнего времени в научной литературе мемуаров высшего после А. Гитлера воен-
ного руководителя Третьего рейха фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Автор пред-
принимает попытку показать ценность этого мемуарного источника для изучения 
истории создания системы Верховного командования вермахта, принятия страте-
гических решений в ставке А. Гитлера относительно операций немецких войск на Во-
сточном фронте, актуальность воспоминаний фельдмаршала в свете радикальной 
трансформации концепции истории Великой Отечественной войны в современной 
отечественной историографии. 
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