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или иной проблеме, приобретению навыков и умений самостоятельного выска-
зывания на иностранном языке.  

Список основных источников 
1. Ильина, Т. А. Проблемное обучение / Т. А. Ильина // Вестник высшей шко-

лы. – 1976. – № 2. – С. 25–29. 
2. Пассов, Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу

культур / Е. И. Пассов. – Минск : Лексис, 2003. 
3. Проблема навыков и умений в обучении иностранным языкам : учеб. посо-

бие / под ред. Е. И. Пассова, Е. С. Кузнецовой. – Воронеж : Интерлингва, Сер. Мето-
дика обучения иностранным языкам. – 2002. – № 7.  

4. Маслова, Н. П. Формирование языковой личности студента в аспекте комму-
никативно-речевого поведения / Н. П. Маслова, Н. К. Студенникова // Вестн. Самар. 
гос. технического ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки. – 2013. – № 1(19). – 
С. 79–86.  

5. Степанова, Е. С. Ролевая игра в обучении межкультурной коммуникации
специалистов по связям с общественностью / Е. С. Степанова // Вестн. Самар. гос. 
технического ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки. – 2013. – № 1 (19). – 
С. 156–162. 

6. Крапивина, М. Ю. Обучение иноязычному профессионально-
ориентированному общению в современных условиях университетской лингвистиче-
ской подготовки : монография / М. Ю. Крапивина. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 158 с. 

Professional skills and foreign language abilities are considered the main character-
istics of future specialists. Problem situation method is one of the means of learning intensi-
fication. The lessons of a foreign language with a problem situation method promote the ef-
fective development of students’ independent work, the adoption of separate decisions on a 
particular topic, the acquisition of skills and abilities of self-expression in a foreign lan-
guage.  
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Статья посвящена рассмотрению вопросов развития основных (конституци-
онных) прав и свобод личности в историко-правовом контексте. Используются 
ссылки на нормативные акты Беларуси и Великобритании, даются определения ос-
новных прав и свобод из конституционного права Республики Беларусь. Делаются 
выводы о преемственности государственного права и строительства современной 
Беларуси с ведущими странами Западной Европы, в частности Великобритании. 
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Основные права и свободы – это закрепленные в Конституции РБ и га-
рантированные государством возможности гражданина свободно и самостоя-
тельно избирать вид и меру своего поведения. Эти права и свободы прочно во-
шли в теорию прав человека с древнейших времен. 

К таким правам и свободам относятся коренные интересы граждан, а 
также права и свободы, соответствующие интересам общества. Они отражают 
наиболее существенные связи гражданина с обществом и государством. Всякое 
гарантированное право со стороны государства дает возможность человеку со-
вершать определенные действия на основе свободного волеизъявления, в лич-
ных интересах добиваться защиты своих законных интересов и требовать ис-
полнения обязанностей со стороны других лиц. 

Некоторые права требуют высокой личной инициативы, они осуществ-
ляются по индивидуальному усмотрению, и независимо от воли других лиц. 
Такие права получили название «свободы». 

Каждое право – это в определенной мере свобода. 
Особенности основных прав и свобод: 
1) особая юридическая форма закрепления;
2) они являются ядром правового статуса личности;
3) их содержание и объем одинаковы для всех граждан. В то время, как

другие права и свободы, предоставляемые законом, различны по объему и со-
держанию; 

4) всеобщность, т. е. нормы конституции закреплены и распространяются
на всю территорию РБ и на всех граждан, никто не может быть лишен основ-
ных прав и свобод; 

5) равенство;
6) единство прав, свобод и обязанностей, это означает, что каждый граж-

данин не только пользуется правами, но и несет обязанности; 
7) гарантированность, т. е. государство обеспечивает возможность ис-

пользования прав и свобод, их защиту от посягательств, а гарантия обяза-
тельств – это значит создать наиболее благоприятные условия для их выполне-
ния, а с другой стороны – установить ответственность за невыполнение [1]. 

К примеру, в Великобритании не существует акта, который был бы офи-
циально провозглашен Основным законом. Однако существует т. н. неписаная 
конституция, состоящая их трех категорий: 

1) норм статутного права;
2) норм прецедентного права;
3) норм, представляющих собой конституционные обычаи.
Статут – акт (закон), принимаемый обеими палатами парламента в соот-

ветствии с установленной для этого процедурой и подписанный главой госу-
дарства – монархом [1, с. 17]. Поэтому совокупность норм, установленных ста-
тутами, называется статутным правом. Им являются не только нормы государ-
ственного права, но и права других отраслей: уголовного, гражданского и т. д.  
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Закон, ставший впоследствии важным элементом демократического права 
и в чем-то напоминающий 2 раздел ныне действующей Конституции Республи-
ки Беларусь, был принят в 1679 г. и имеет название «Habeas Corpus Act». Пол-
ное название его – «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о преду-
преждении заточений за морями» (т. е. вне пределов Англии). Согласно этому 
закону судьи были обязаны по жалобе лица, считающего свой арест или арест 
кого-либо другого незаконным, требовать срочного представления арестован-
ного суду для проверки законности ареста или для судебного разбирательства; 
заключение обвиняемого в тюрьму могло производиться только по предъявле-
нии приказа с указанием причины ареста [3, с. 11]. Основные положения Ха-
беас корпус акт 1679 года состоят из 21 статьи. 

Ни один свободный человек не мог быть посажен в тюрьму без предписа-
ния хабеас корпус, посредством которого судья повелевал доставить к нему 
личность (букв. тело, corpus) обвиняемого. 

Правило Хабеас корпус постоянно употреблялось и употребляется с 
XVIII века. Вначале им пользовались как средством к восстановлению свободы, 
нарушенной частными лицами, в основном феодалами и их подчиненными, но 
уже со времен Генриха VII оно стало применяться в случаях преследования 
личности со стороны Короны.  

Разработчики Конституции Республики Беларусь 15 марта 1994 года 
(с изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года) 
учли этот общемировой опыт и закрепили его в статьях Основного Закона. 
В этом прослеживается преемственность опыта государственного строитель-
ства Беларуси как независимого правового государства.  

Акт 1679 года обязывал судей Великобритании выдавать Хабеас корпус 
во всех случаях, за исключением тех, когда основанием ареста являлось обви-
нение данного лица в государственной измене или тяжком уголовном преступ-
лении. По получении предписания Хабеас корпус смотритель обязан был в те-
чение 8–20 дней (в зависимости от дальности расстояния) доставить арестован-
ного в суд. В случае задержки судебного расследования закон предусматривал 
освобождение арестованного под залог (чем не могли воспользоваться мало-
имущие); это не распространялось на несостоятельных должников. 

Правительству предоставлялось право приостанавливать действие акта в 
чрезвычайных случаях, но лишь с согласия обеих палат парламента и не долее 
чем на один год [4, с. 45]. 

Лицо, освобожденное по приказу Хабеас корпус, нельзя было вновь за-
ключить в тюрьму и арестовать до суда за то же преступление. Запрещалось 
также переводить задержанного из одной тюрьмы в другую и содержать без су-
да и следствия в тюрьмах заморских владений Англии [5, с. 33]. Ограничение 
королевской власти, зависимость правительства от парламента, правовые га-
рантии, записанные в Хабеас корпус акт и ряде законов, принятых в начале 
XVIII в., независимость судей от короля и правительства – все эти черты ан-
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глийской конституции стали предметом заимствования многих государствове-
дов. 

Основой конституционно-правового статуса личности выступает принад-
лежность определенного человека к гражданству того или иного государства. 
Обладание гражданством является необходимой предпосылкой правоспособно-
сти лица, а также условием защиты его государством, где бы это лицо ни нахо-
дилось. 

В то же время конституция закрепляет основы правового статуса лично-
сти, не связывая их только с принадлежностью к гражданству. К данному ин-
ституту относятся и нормы, закрепляющие правовой статус иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, а также беженцев и иных лиц, проживающих на тер-
ритории страны. 

На конституционном уровне получают закрепление обычно только 
наиболее значимые для интересов личности права и свободы.  

Для конституционных (основных) прав и свобод характерны следующие 
особенности или особые юридические свойства: 

а) они составляют ядро правового статуса личности. Так, все права, выте-
кающие из норм других отраслей не только белорусского права, но и конститу-
ционного права других стран, базируются на конституционных положениях о 
труде, закрепленных в конституционной норме; 

б) они адресованы самому широкому кругу субъектов. Благодаря консти-
туционным правам и свободам личность получает конкретный правовой ста-
тус – рабочих и служащих, собственников имущества, истцов, ответчиков 
и т. д.; 

в) они едины для всех без исключения. Признавая то или иное право ос-
новным, государство исходит из возможности осуществления его всеми. Этим 
обуславливается процесс расширения основных прав и свобод по мере создания 
соответствующих социально-экономических условий; 

г) они отличаются особым механизмом реализации. Основные права и 
свободы реализуются через нормы действующего законодательства в различ-
ных сферах правоотношений; 

д) они обеспечиваются повышенной правовой охраной. В случае наруше-
ния основных прав и свобод каждый имеет право обратиться в суд. 

Согласно ст. 21 Конституции Республики Беларусь, права и свободы че-
ловека и гражданина признаются высшей ценностью государства и общества. 
Государственные органы и должностные лица обязаны предпринимать все до-
ступные меры к их обеспечению. На государство возлагается обязанность со-
здать необходимые условия для свободного и достойного развития личности 
[1]. 

Неотъемлемость прав и свобод граждан в Беларуси следует толковать та-
ким образом, что указанные права и свободы принадлежат каждому человеку 
(гражданину) и не могут быть у него отняты государством. 
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Принцип равенства означает, что все граждане равны перед законом и 
имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных ин-
тересов (ст. 22 Конституции) [1]. 

В то же время следует иметь в виду, что конституционные права и свобо-
ды в случаях, предусмотренных законом, могут быть ограничены. Согласно 
ст. 23 Конституции такая возможность допускается исключительно законом и 
только в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защи-
ты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц [1]. 

Следует также иметь в виду, что в Конституции употребляются такие по-
нятия, как «человек» и «гражданин». Они имеют не только терминологическое, 
но и содержательное различие. Так, обладание политическими правами и сво-
бодами напрямую связано с принадлежностью к белорусскому государству. 
В то же время каждый человек имеет право на труд, образование, на свободу 
совести. 

Вышеизложенное позволяет сделать выводы, что развитие теории прав 
человека получило в Республике Беларусь наивысшее законодательное закреп-
ление и развитие в соответствии с общемировой историко-правовой практикой. 
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The article is devoted to consideration of questions of development of the basic (con-
stitutional) rights and personal freedoms in a historical and legal context. References to 
regulations of Belarus and Great Britain have been used in the article, there are also given 
definitions of basic rights and freedoms from constitutional law of the Republic of Belarus. 
The article contains conclusions about continuity of state law and construction of modern 
Belarus with the leading countries of Western Europe, Great Britain in particular. 
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