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ных методик позволяют предположить наличие состояний дезадаптации или иных отклонений 
в психическом состоянии кандидата на должность судьи; необходимо уточнение или подтвер-
ждение выявленных неблагоприятных психологических характеристик. Полный комплекс об-
следования проводится в течение одного рабочего дня. Во избежание утомления кандидата и 
искажения результатов обследования рекомендуется делать перерывы в работе. Рабочая 
нагрузка психолога должна составлять не более двух психологических обследований кандида-
тов на должность судьи в день. По итогам психологического обследования психолог оформляет 
заключение, которое действительно в течение 6 месяцев. Результаты обследования обознача-
ются вариативными формулировками о соответствии кандидата должности, например, «соот-
ветствует», «соответствует в основном», «рекомендован», «не рекомендован» и т.п.  

Заключение. Комплексная психодиагностическая программа позволяет объективно оце-
нить присущие личности претендента на должность судьи качества, их соответствие требова-
ниям профессиональной деятельности и прогнозировать профессиональную успешность. Дан-
ные психодиагностики помогут понять личности кандидатов, особенно в том случае, когда пе-
ред квалификационной коллегией судей проходят ранее неизвестные лица. Отказ в рекоменда-
ции к назначению на должность судьи по результатам психодиагностического обследования 
защитит как самого кандидата от непосильной по психоэмоциональным параметрам деятельно-
сти, снижая риск возникновения у него психосоматических заболеваний, так и общество от 
негативных последствий его профессиональной несостоятельности. Можно объединить психо-
диагностическое обследование с психофизиологическим обследованием, которое в компетен-
ции специалистов-медиков. Кроме того, становится очевидной необходимость внесения допол-
нений в законодательство о деятельности судейства в Республике Беларусь, где нужно норма-
тивно закрепить психодиагностическое обследование кандидатов на должность судьи, преду-
смотрев его проведение одновременно с медицинским обследованием. 
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Философско-правовая концепция прав человека, зародившись еще в теориях мыслителей 
древности, постепенно заняла прочные позиции практически во всех актах международного и 
национального законодательства. В основе философско-правовой концепции прав человека ле-
жат такие системообразующие ценностные ориентиры, как достоинство, равенство, свобода, 
свобода совести, справедливость. Права человека являются значимой частью политико-
правового сообщества, выступают в качестве индикатора взаимоотношений индивида и госу-
дарства.  Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время вопросы, 
касающиеся реализации концепции прав человека, все чаще возникают в странах мирового со-
общества, будь то развивающиеся страны Латинской Америки или Ближнего Востока, или ста-
бильные высокоразвитые государства Северной Америки и Европы.  

Целью настоящей работы является выявление истоков содержания философско-правовой 
концепции прав человека в трудах мыслителей древности.   

Материал и методы. Основным материалом исследования выступили труды таких белорус-
ских и российских ученых как Кивель В.Н, Нерсесянц В.С., Лукашева Е.А., Карташкина В.А.,  
Мазитовой И.Р. Ключевое значение для раскрытия темы имели общенаучные методы исследо-
вания: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия. 

Результаты и их обсуждение. Корни зарождения философско-правовой концепции 
необходимо искать еще в истории древности. Сотни поколений философов, политиков и юри-
стов оставили свой след в изучении и формировании концепции прав человека.  
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Существует несколько подходов к вопросу о начале формирования концепции прав человека. 
Одни ученые (Халиков А.Г., Головатенко А., Диноршоев А.М., Глухарева Г.И., Лукашева Е.А., 
Марченко М.Н. и др.) считают, что «права человека начали формироваться в глубокой древно-
сти и восходят к первым формам общественной жизни людей, вызвавшим необходимость регу-
лирования их поведения в окружающем мире [1, c.8]. 

Другие исследователи (Мазитова И.Р., Погонина О.Г. и др.) называют источником идеи 
прав человека Древнюю Грецию. «Зарождение концепции прав человека можно отнести к V–VI 
вв. до н.э. в древних греческих полисах, где впервые возникли идеи демократии и принципы 
гражданства» [2, c. 25]. Идеи древнегреческих мыслителей получили дальнейшее развитие в 
Древнем Риме [3, c. 46]. Ряд ученых (Малевич Ю.И., Сафаров Д.С. и др.) утверждают, что 
«права человека – это явление, связанное исключительно с ХХ века и принятием Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г. [4, c. 18]. 

В Древней Греции, Древнем Риме не существовало представлений о правах человека в 
современном значении этих слов. «Античные мыслители – софисты, киники, стоики – не про-
сто провозглашали те или иные общественные нормы и ценности, но и старались обосновать 
(или опровергнуть) их с помощью доводов рассудка и чувства, опираясь на религиозные пред-
ставления, или обходясь без них» [5, с. 24].  

Именно в античных полисах – городах-государствах Древней Греции – впервые прозву-
чали сами термины «политическая свобода», «равенство людей», «гражданские права», но они 
имели смысл и содержание не схожий с тем, который вкладывается в них в настоящее время. 
Именно в греческой философии сформировались идеи независимости семьи от государства, 
равенства мужчины и женщины, хотя и с ограничениями. 

В данный период были заложены идеи естественного права. Провозглашалось равенство 
граждан перед законом. Аристотель одним из основополагающих считал право на частную соб-
ственность, которое отражает природу самого человека и основано на его любви к самому себе. 
Древнегреческий философ-материалист Демокрит выдвинул идею о долге гражданина, кото-
рый состоял в заботе каждого гражданина о благополучии полиса, как этической категории. По 
его мнению, связи между гражданами и полисом коренятся в этических, а не правовых началах 
и носят характер нравственного, а не правового отношения. 

Большой вклад в естественно-правовую идею прав человека внесли древнегреческие со-
фисты (Протагор, Гиппий, Антифонт, Алкидам). Они попытались обосновать необходимость 
индивидуального бытия человека, появление сферы частной жизни с ее целями, не совпадаю-
щими с общественными целями. Софисты утверждали, что все люди равны от рождения и 
имеют одинаковые, обусловленные природой права. 

В Древнем Риме получили дальнейшее развитие естественно-правовые идеи древнегре-
ческих мыслителей о свободе и равенстве всех людей. Так, положения греческих стоиков о ми-
ровом естественном законе были использованы римскими стоиками (Сенекой, Аврелием) для 
обоснования универсальной концепции естественного права, согласно которой все люди – 
граждане мирового государства, а человек – гражданин Вселенной. Важное значение для раз-
вития концепций прав и свобод человека имело разработанное римскими юристами правовое 
понимание государства, правовое определение полномочий и обязанностей должностных лиц и 
учреждений. В античном законодательстве, в большей степени римском, прослеживается до-
статочно четкая защита, наравне с политическими правами граждан, еще и экономических. 

Одним из первых юридических актов, являющимся доказательством зарождения идеи 
прав человека в эпоху Античности, называют «цилиндр Кира», который был создан в 539 году 
до н.э. В нем было закреплено право людей самостоятельно выбирать себе религию, говори-
лось о недопустимости расового неравенства и рабства. Известный сегодня как цилиндр Кира, 
этот древний документ считается первой в мире хартией о правах человека. Он переведён на 
все шесть официальных языков Организации Объединённых Наций и его положения отражены 
в первых четырёх статьях Всеобщей декларации прав человека.  

Необходимо так же назвать другие известные правовые памятники эпохи Античности, 
которые содержат основы идеи прав человека – Закон XII таблиц (законы охраняли права, честь 
и достоинство сограждан, закрепляли их формальное равенство); Дигесты Юстиниана (на про-
тяжении многих веков являлись главным источником права большинства европейских стран, 
остается основой романо-германского права); Институции Гая (памятник полной древнерим-
ской научной системы права) и др. 
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Заключение. Таким образом, философско-правовая концепция прав человека берет начало с 
идей античных философов и постепенно вбирает в себя главные достижения каждого из периодов 
исторического развития цивилизаций. Именно в это время провозглашается принцип всеобщей 
свободы и равенства людей по божественным законам природы, т.е. закладываются основы идеи 
естественного права, происходит постепенное выделение в идеях и теориях мыслителей такой пра-
вовой категории как права человека. Человек выделяется, обособляется и может заявить о себе как 
о субъекте, т.е. зарождается субъективизм и возможность наделения граждан отдельными конкрет-
ными правами, например, личной неприкосновенностью, свободой слова. На формирование кон-
цепции оказали влияние особенности традиций народов, уровень экономического развития той или 
иной страны, значительный вклад внесли мировые религии. 

 
Список литературы 

1. Сафаров, Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и современность: автореф. 
дис.  …канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д.С. Сафаров; Таджикск. Национал. университет. – Душанбе, 2012. – 27 с. 

2. Мазитова, И.Р. История защиты прав человека / И.Р. Мазитова // Вестник ТИСБИ. – 2004. – №1. – С. 34-39. 
3. Карташкин, В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Изд-во 

ИГиП РАН, 1995. – 135 c.  
4. Кивель, В.Н. Проблемы государственной защиты конституционных прав человека и гражданина (по материалам Республики 

Беларусь): автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В.Н. Кивель. – Минск: БГУ, 1997. – 18 c. 
5. Свобода. Равенство. Права человека. / Сост. Л.Богораз. – М., 1997. 
 
 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
КАК КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЛИЧНОСТИ  

И КАК ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
 

Т.В. Веташкова 
Минск, БГУ 

 
Тема исследования является весьма актуальной, поскольку бесплатная юридическая по-

мощь, по сути, означает предоставление лицу правовых средств осуществления и защиты его 
прав и свобод. Вместе с тем существуют ситуации, когда гражданин не может воспользоваться 
данным правом в полной мере в силу отсутствия финансовых возможностей или по иным при-
чинам. Для того чтобы обеспечить принцип реального равноправия как равенства правовых 
возможностей граждан при реализации их конституционных прав, Конституция Республики 
Беларусь закрепляет право на бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных 
законом. Бесплатная юридическая помощь является конституционным правом человека и 
гражданина, которое различные исследователи определяют как универсальное право-гарантию, 
как личное право, как социальное право. 

Цель исследования заключается в определении правовой природы понятия бесплатной 
юридической помощи, его места в системе прав и законных интересов граждан и его обеспече-
нии в государстве.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили доктринальные положения 
теории конституционного права в области права на юридическую помощь, предоставляемую 
бесплатно. Для достижения цели исследования использовались методы формальной логи-
ки: описание, сравнение, анализ и синтез, позволили охарактеризовать конституционное право 
на бесплатную юридическую помощь с позиции его конкретного нормативного содержания. 

Результаты и их обсуждения. Большинство ученых склоняются к мнению, что консти-
туционное право на бесплатную юридическую помощь в системе конституционных прав и сво-
бод выступает как универсальное право-гарантия для всех иных прав. Подобной точки зрения 
придерживаются также О.Ю. Кривоносова, А.С. Плетень, А.Ф. Карманов: «Юридическую при-
роду права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бес-
платной, следует выводить из «второго поколения» прав человека и гражданина и относить к 
группе правовых (юридических) конституционных гарантий (норм-гарантий)» [1, с. 5]; «право 
на получение квалифицированной юридической помощи носит двойственный характер, поэто-
му справедливо отнесение его к правам-гарантиям» [2, с. 7]; «по классификации основных прав 
и свобод право на получение квалифицированной юридической помощи следует отнести к 
юридическим правам-гарантиям человека и гражданина» [3, с. 14]. 

Другие исследователи, например, А.А. Васильев, полагают, что «конституционное право 
на бесплатную квалифицированную юридическую помощь – это личное (гражданское), пози-
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