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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ  

ГУМАНИЗМА 

Нравственные установки приобретают социальную ценность 

главным образом тогда, когда получают воплощение в реальных об-

щественных отношениях. Принципом считается “основное, исходное 

положение какой-либо теории, учения, мировоззрения, теоретической 

программы. Выраженные в законодательстве основополагающие тре-

бования к законотворческой, правоприменительной деятельности и к 

поведению граждан, определяют всю совокупность правовых норм 

составляющих единую систему права. Принцип гуманизма следует 

рассматривать в качестве одного основных и исходных положений 

права. 

Этот принцип возник под воздействием социальной потребно-

сти в формировании общественных отношений, обеспечивающих за-

щиту естественных и неотчуждаемых прав человека и создание усло-

вий для его самореализации. Именно социальная потребность в фор-

мировании указанных общественных отношений явилась основанием 

появления правового принципа гуманизма. 

Гуманизм выражает отношение к человеку с двух сторон.  

С одной стороны, он признает социальную ценность человеческой 

личности, а с другой – отвергает все, что несовместимо с такой её 

оценкой. 

На основе этого мировоззрения в обществе формируются взгля-

ды и представления о том, как следует поступать и чего нельзя делать. 

Поэтому гуманизм – это также сформировавшееся и продолжающее 

формироваться под влиянием мировоззрения, признающего человека 

высшей ценностью, определенное нравственное требование к поведе-

нию людей, т.е. определенная категория нравственного сознания. 

Поддержка слабых членов общества (несовершеннолетних, 

больных, инвалидов, пенсионеров и т.п.) всегда соответствует личным 

и общественным интересам. Она отвечает интересам развития обще-

ства по пути прогресса. 

Основой для закрепления принципа гуманизма в законодатель-

стве Республики Беларусь служат международно-правовые акты о 

правах человека, в первую очередь Всеобщая декларация прав челове-

ка (1948). Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах (1966) и Международный пакт об экономических, социальных и 
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культурных правах (1966). К этой же группе международно-правовых 

актов должны быть отнесены Конвенция против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания (1984), Декларация ООН о ликвидации всех форм ра-

совой дискриминации (1963) и многие другие акты специальной гу-

манистической направленности. 

Из европейских международно-правовых актов, провозглашаю-

щих гуманное отношение к человеку, наиболее важны Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) и Евро-

пейская социальная хартия (1961), вступившая в силу в новой редак-

ции в 1999 г. Региональным международно-правовым актом, несо-

мненно, является Конвенция Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека (1995). Основные права и сво-

боды человека и гражданина, служащие правовым основанием для 

юридического выражения в белорусском праве принципа гуманизма, 

закреплены в Конституции РБ. 

Сущность принципа гуманизма как правового явления состоит в 

его способности путем предоставления гражданам прав или освобож-

дения их от обязанностей, а также путем возложения обязанностей на 

других субъектов общественных отношений формировать поведение 

людей, соответствующее интересам человеческой личности. 

В социальном государстве такой способностью, хотя и в разной 

степени, обладают практически все правовые нормы. Способность гу-

манизма формировать поведение людей, соответствующее интересам 

человеческой личности, отходит на второй план и тогда, когда право-

вые нормы предоставляют права или освобождают от обременений 

главным образом в целях эффективного регулирования конкретных 

общественных отношений.  

При регулировании общественных отношений в сфере государ-

ственной власти и управления социальное содержание принципа гу-

манизма находит выражение в формировании таких общественных 

отношений, которые соответствуют интересам человека именно в этой 

сфере общественной жизни. При регулировании отношений в сфере 

собственности социальное содержание принципа гуманизма выража-

ется в защите его имущественных интересов, при регулировании тру-

довых отношений – в защите интересов работников и работодателей и 

т. д. 

В отраслях права, выполняющих организационную функцию, 

одно из них объединяет правовые нормы, направленные на создание 

необходимых условий для существования человека как личности, а 
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другое – нормы, направленные на создание условий для его самореа-

лизации в общественной жизни 

Без создания условий, необходимых человеку для существова-

ния как личности, невозможна его самореализация в общественной 

жизни, а создание условий для самореализации человека в обще-

ственной жизни может осуществиться только при реализации усло-

вий, необходимых для самого существования человека как личности. 

В единстве находятся и требования принципа гуманизма, свойствен-

ного охранительным отраслям права: осуществление этого принципа 

невозможно без сбалансированной защиты интересов как лиц, кото-

рым причинен или может быть причинен ущерб, так и лиц, совер-

шивших или способных совершить правонарушения. 

Таким образом, правовой принцип гуманизма – это такое обу-

словленное потребностями развития общества, а также указаниями 

международно-правовых актов и Конституции РБ социальное требо-

вание к правотворческой, правоприменительной деятельности и к по-

ведению граждан, которое, будучи закрепленным в правовых нормах, 

направлено на формирование общественных отношений, выражаю-

щих интересы личности и отвечающих интересам всего общества и 

государства; в необходимых случаях оно формирует такие обще-

ственные отношения путем: 1) предоставления дополнительных прав 

тем членам общества, которые нуждаются в помощи для своего лич-

ностного существования или самореализации в общественной жизни, 

2) освобождения их от обязанностей, возложенных на других членов 

общества, и 3) установления запретов на совершение деяний, нанося-

щих ущерб человеческой личности. 
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КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФИИ И СТАНОВЛЕНИЕ  
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Типичная для современного естествознания недостаточность 

терминологического базиса для адекватного описания сложных про-

цессов реализации социоприродных противоречий, является харак-

терным показателем современного уровня понятийной неразвитости 

социальной экологии, предполагающей оперирование условным, не 

имеющим должного концептуального завершения, понятийным ря-

дом, что осложняет решение конкретных теоретических и практиче-

ских задач по дальнейшей рационализации природопользования. 


