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точное разъяснение следователем (лицом, производящим дознание) прав и обязанностей до- 
прашиваемому лицу, не разъяснение порядка следственных действий, не обеспечение возмож- 
ности осуществления прав участниками следственных действий; 3) выявление ложных показа- 
ний. Устранение данных проблема нам представляется возможным путем проведения ряда 
профилактических мероприятий: проведение занятий не только в высших учебных заведениях, 
но и в средних. Это позволит гражданам еще с ранних лет знать свои основные права, ответ- 
ственность за ненадлежащее поведение, общие положение не только в сфере следственных 
действий, но и вообще в сфере юриспруденции. 
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Права человека – основа человеческого бытия. Современная цивилизация не может быть 
надежной и благоприятной для человека без признания фундаментальных прав и свобод, по- 
этому исследования в области прав человека всегда являются актуальными. Цель исследования – 
на основе сравнительно-правового анализа белорусского и российского законодательства охарак- 
теризовать особенности конституционного закрепления свободы совести и вероисповедания. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования является конституцион- 
ное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь, регламентирующее ду- 
ховные свободы личности. В работе использован метод сравнительно-правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Известны различные типологии прав и свобод. Традици- 
онно принято выделять несколько поколений прав человека. Права и свободы первого поколе- 
ния насчитывают более чем 200-летнюю историю существования и развития. К ним относятся 
гражданские (личные) и политические права и свободы. Впервые наиболее полно они были за- 
фиксированы в американском Билле о правах и французской Декларации прав человека и 
гражданина. Личные права и свободы закреплены во всех современных развитых демократиче- 
ских государствах на конституционном уровне и реализуются в области личной жизни и инди- 
видуальной свободы. Эти права призваны обеспечить личную автономию и свободу человеку 
как члену гражданского общества. Человек независимо от расы, пола, языка, религии, граждан- 
ства и политических убеждений обладает данными правами в полной мере. 

В связи с существующей в правовой науке практикой деления прав на позитивные и 
негативные данные права относятся к негативным. Эти права не предоставляются государ- 
ством, а лишь декларируются, закрепляются законодательно, охраняются государством и га- 
рантируются им в той мере, в которой позволяет режим государственной власти и совершен- 
ство правовой системы. Обеспечивая негативную свободу, эти права, являясь атрибутом каж- 
дого индивида, призваны юридически защитить область действия частных интересов, гаранти- 
ровать возможности индивидуального самоопределения и самореализации личности [3, 143]. 

Личные права являются международно признанными. Основные нашли свое подтвер- 
ждение во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о политических и граж- 
данских правах, Втором факультативном протоколе к нему, европейских документах, напри- 
мер, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Конституции современных 
государств содержат как отдельные положения, так и целые разделы, закрепляющие граждан- 
ские права. Признание данной группы прав международным сообществом подтверждает уста- 
новление в мире универсального стандарта общечеловеческих ценностей. 

Особенностью личных прав является то, что в их число входит «неизменное ядро» - са- 
мые важные права, не подлежащие, как правило, ограничению. К ним традиционно относят: 
право на жизнь, право на имя, на свободу мысли, совести, религии, право на свободу от раб- 
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ства, право на гуманное обхождение в случае лишения свободы, предотвращение пыток или 
жестоких обращений, унижающих достоинство, запрет физических наказаний. 

Фундаментальная духовная свобода - свобода совести. Свобода совести - есть право че- 
ловека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы либо осуществлять атеистическую пропаганду. Гарантированность свободы совести — 
обязательная предпосылка создания демократического общества. Свобода совести подразуме- 
вает равноправие граждан вне зависимости от их религиозных преференций, недопущение раз- 
жигания религиозной вражды и ненависти. 

В соответствии с общепризнанными международными стандартами право на свободу со- 
вести связано с обязанностью уважать права и свободы других лиц, законы государства, требо- 
вания морали и общественного порядка. Статья 31 белорусской Конституции дает право каж- 
дому человеку лично определять свое отношение к религии, без принуждения исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связан- 
ные с отношением к религии. Данная статья предоставляет право участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, если они не запрещены законом. 

В Беларуси отношения, связанные с реализацией свободы совести, детально регулируются 
Законами «О свободе совести и религиозных организациях», «О правах ребенка». В названном вы- 
ше законе говорится: «Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое отношение к 
религии, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой» (ст.10). Указываются также 
исключительные случаи, когда государство может вмешивается в воспитание, основанное на рели- 
гиозном мировоззрении: при побуждении к религиозным действиям, непосредственно угрожаю- 
щим жизни и здоровью ребенка, нарушающим его права и законные интересы. 

Конституция Российской Федерации в статьях 28-29 закрепляет аналогичные положения, га- 
рантируя каждому свободу совести, вероисповедания, право исповедовать индивидуально или сов- 
местно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас- 
пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В Российском 
государстве запрещается пропаганда и агитация, разжигающие религиозную ненависть или вражду, 
культивирующие религиозной превосходство. Статья 59 допускает замену военной службы альтер- 
нативной гражданской, если убеждения лица или вероисповедание противоречат несению службы. 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ст.3 ч.2) указывает, что 
право на свободу совести может быть ограничено только в той мере, в какой «это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере- 
сов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Заключение. Таким образом, право на свободу совести в полной мере представлено в 
Конституциях обоих государств, механизм реализации закреплен иными нормативными право- 
выми актами. Важным направлением защиты прав человека является осознание каждым граж- 
данином, должностным лицом идей равенства и естественного происхождения прав данной ка- 
тегории, их обязательной реализации на государственном уровне. 
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Конституция Республики Беларусь закрепляет право граждан на судебную защиту (статья 60). 
Наиболее эффективным средством защиты нарушенных гражданских прав, является судебная 
защита [3]. 

Гарантом, который обеспечивает право на судебную защиту, является судебная система 
Республики Беларусь. Судебная система является не только средством правовой защиты, но и 
одной из сфер юриспруденции которая имеет дискуссионные вопросы. 
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