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Правовая идеология находится в неразрывной связи с 

понятиями «право», «права человека», «идеология». В частности,  

права человека вытекают из понимания права (то есть, из ответа на 

вопрос: что есть право?). Одновременно право и права человека, их 

понимание и формирование неразрывны с идеологией в том аспекте, 

что идеология любого социально-политического субъекта, в первую 

очередь  государства,  обосновывает разработанный концепт развития 

социума в многообразии его элементов. В том числе и пути  

совершенствования права, расширения социального пространства 

прав личности. В своем обосновании конкретный субъект исходит из 

Основного Закона страны, общества - Конституции. Именно по 

трактовке прав и свобод личности в том или ином государстве мы 

можем судить об уровне его демократичности. А по степени 

реализации декларируемых прав и свобод мы судим о реальности или 

формальности этой демократии. 

Диалектическая взаимосвязь права, прав, свобод личности и 

идеологии фундируется на определенных принципах, основаниях 

права. Это такие принципы, которые составляют сущностные, 

атрибуты человека. В контексте данного понимания базисных 

оснований прав и свобод личности, сущность права можно определить 

как  единую для всех меру свободы, справедливости и равенства. 

Именно в таком понимании оно проявляется как совокупность 

естественных и гражданских прав человека: – права на жизнь; – права 

на свободу; – права на труд; – права человека на вознаграждение за 

труд; – права на жилище и другие.  

В аспекте прав человека актуализируется проблема понимания 

принципа формирования права. В этом контексте подчеркнем, что 

понятие «право человека» имеет значение того основного условия, 

при котором удовлетворяется фундаментальная его потребность, 

позволяющая реализовывать ему свои  способности. В философском 

аспекте понятие «принцип» обозначает основание системы, 

абстрагируемое из этой системы и выражающее необходимость 

проистекающего из нее явления. В правовом аспекте данное понятие 

обозначает основополагающее положение прав личности, к которым 

следует отнести: – универсальность; – неделимость; – не 

отчужденность; – солидарность; – гарантированность; – соотношение 

прав личности и государства. Совокупность этих положений 
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составляет суть правосознания, на выработку которого направлена 

правовая идеология государства. Правовая идеология как система 

доктрин, теорий, идей в единстве с понятийно-категориальным 

аппаратом включает в себя правовую информацию о 

функционирующих в обществе юридических нормах, принципах, 

правовых идеях и представлениях, правотворческой  и 

правореализационной деятельности. Особую актуальность 

приобретает правовая идеология для правового пространства 

Республики Беларусь в условиях информационного общества, каждый 

гражданин которого не только должен, но и обязан знать отношение 

государства к праву, его ценности и роли для каждого гражданина 

страны; знать принимаемые  государством  меры по  созданию 

правовых условий для реализации каждым гражданином  прав и 

свобод в контексте тех прав и свобод, которые зафиксированы  

«Всеобщей Декларацией прав человека» [1, ст. 2].  

Важно подчеркнуть, что право государства должно исходить из 

признания стержневым элементом  прав и свобод человека 

достоинство личности, квалифицируемое как неотъемлемое свойство, 

так как присуще «всем членам человеческой семьи от рождения, 

определяет равенство их прав и свобод, поведение в отношении друг к 

другу в духе братства» [1, ст. 1].  В свою очередь равенство прав и 

свобод означает, что каждый человек обладает ими «без какого бы то 

ни было различия» по признакам расы, пола, языка, религии, 

политических убеждений, социального положения, национальности, 

проживания на территории независимого государства, либо на 

подопечной или на  самоуправляющейся территории.  В этом аспекте 

в Республике Беларусь  реализуется, декларируемое  в Конституции, 

равенство прав и обязанностей граждан [2, ст.2; 21; 22]. Но эти права, 

как и право в виде абстракции, не статично. Оно постоянно 

совершенствуется и имеет определенный вектор развития. В 

частности, в современных условиях глобализации право нашего 

государства ориентировано на: - совершенствование правовых норм 

для субъектов экономической деятельности. Этот процесс 

предполагает создание такого правового пространства, на котором 

было бы выгодно бизнесу инвестировать финансы в экономику  

Республики Беларусь; - формирование правовой культуры в виде 

правовых идей, правовых традиций, убеждений, навыков, стереотипов 

поведения какой-либо социальной общности (этнической, 

религиозной, др.) и используемых для регуляции отношений между 

субъектами в процессе их жизнедеятельности; - создание правовых 

условий  и правовых предпосылок  для реализации молодежью своих 
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креативных задумок, условий для формирования интереса у молодежи 

к различным сферам инновационной деятельности с помощью 

различных как традиционных, так и нетрадиционных форм 

поощрения за внесение чего-то нового, неординарного в 

производство, культуру, науку и образование [3, с. 7, 8; 44–45].  

В контексте вышеперечисленных пунктов и учитывая 

общеизвестный факт о том, что молодежь очень много времени 

проводит в социальных сетях,  забывая живое общение и активную 

деятельность в различных творческих молодежных, иных 

корпоративных, но социально важных мероприятиях, целесообразно 

разработать проект  «занятости» молодежи, направленный  не просто 

на общение, а общение с пользой для страны, региона.  При этом в 

этих программах должно учитываться то обстоятельство, что те же 

социальные сети, интернет в широком смысле  должен быть 

«разумным», так как современная техника несет как положительное 

влияние (быстрое нахождение нужной информации практически в 

любом месте), так и негативное (жизнь в виртуальном мире 

существенно уменьшает время жизни в реальном мире). А в целом 

предлагаемые меры будут способствовать не только 

совершенствованию форм и методов формирования правовой 

культуры граждан, но и, в конечном счете, совершенствованию 

правовой системы государства, являющейся маркером его 

демократичности.  
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