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трофлексивного звука [r]. На грамматическом уровне шотландский английский отличается 
спецификой формулирования пассивного залога, использование глаголов чувств и обояния 
во временах группы Continuous, использование иных предлогов нежели в других диалек-
тов. Так как лексический шар шотландского английского унаследовал большую часть сво-
ей лексики из гэльского языка, в нем присутствует большой процент слов, которых не су-
ществует в других диалектах английского языка. 

В настоящее время шотландский диалект полноценно используется полутора миллио-
нами шотландцев, и даже печатные издания на англо-шотландском языке сопровождаются 
специальной пояснительной литературой. Для русскоговорящего человека англо-
шотландский больше приемлем по звучанию, так как фонетические особенности произно-
шения большинства звуков сходны с аналогичными в русском языке. 
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Введение 
Термин «конституция» с латинского переводится как «учреждение». В самом общем 

смысле — это система правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и регулиру-
ющих основы отношений между человеком и обществом, с одной стороны, и государ-
ством, — с другой, а также основы организации самого государства. 

В 1787 г. была принята первая конституция в мире — Конституция США, которая 
действует до настоящего времени. В Европе первые Конституции приняты в Речи Поспо-
литой и Франции в 1791 г. 

Цель 
Проанализировать развитие конституционного строя Белорусской Советской Социа-

листической Республики (БССР).  
Материал и методы исследования 
Исторический и теоретический анализ, обобщение и систематизация исторических ис-

точников и литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Первая Конституция Беларуси была принята 3 февраля 1919 г. на Первом Всебелорус-

ском съезде Советов и юридически закреплено образование Советской Социалистической 
Республики Белоруссии ((ССРБ) название ССРБ просуществовало с 1 января по 27 февра-
ля 1919 г., а с 31 января 1919 г. БССР). Конституция включала 32 статьи и состояла из Де-
кларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа Беларуси и трех разделов: общие 
положения Конституции, конструкция Советской власти, о гербе и флаге. В ней было про-
возглашено полновластие Советов, создана новая система государственных органов. Выс-
шим органом власти объявлялся Всебелорусский съезд Советов, а в период между съезда-
ми — избираемый съездом ЦИК (центральной избирательной комиссии), который являлся 
высшим законодательным, контролирующим и распорядительным органом одновременно. 
Функции правительства возлагались на Великий президиум, который формировался ЦИ-
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Ком. Была отменена частная собственность на землю, вводилась всеобщая трудовая по-
винность [2]. 

Первая Конституция была в наибольшей степени проникнута идеологией, напрямую 
утверждала диктатуру пролетариата и открыто признавала применение насилия в целях 
утверждения нового социалистического строя. Но также существовали позитивные момен-
ты в некоторых Положениях Конституции: провозглашалась свобода религиозной и анти-
религиозной пропаганды, предусматривалось право трудящихся на публичные мероприя-
тия (собрания, митинги, демонстрации, шествия), закреплялось равенство независимо от 
расовой или национальной принадлежности [1, с. 48]. 

Однако в целом Конституция 1919 г. характеризуется как Конституция революцион-
ного типа, принимаемая в результате насильственного изменения общественного и госу-
дарственного строя и отвергающая все прежние правовые установления, которые суще-
ствовали до революции. 

На VIII Всебелорусском съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов 11 апреля 1927 г. была принята вторая Конституция БССР, которая состояла из 13 раз-
делов и 76 статей. Основной причиной принятия Конституции явилось образование СССР 
(30 декабря 1922 г.). Она провозглашала республику социалистическим государством дик-
татуры пролетариата, в котором вся власть принадлежит Советам рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Конституция предусматривала двойное гражданство (СССР, 
БССР), равноправие белорусского, еврейского, русского и польского языков [2, с.19]. 

В Конституции регулировалась деятельность высших органов власти и управления: 
Всебелорусского съезда Советов, ЦИКа, Президиума ЦИКа, Совета Народных Комисса-
ров, а также местных органов власти и управления [1, с. 49]. 

В соответствии с Конституцией СССР от 5 декабря 1936 г. в БССР была принята на 
ХII чрезвычайном съезде Советов БССР Конституция от 19 декабря 1937 г. Она состояла 
из 122 статей, 11 разделов. Высшим органом власти в республике провозглашался Верхов-
ный Совет, который избирал Президиум и создавал Правительство — Совет Народных 
Комиссаров [2]. 

В Конституции был отражен факт победы социализма, государство социалистической 
системы хозяйствования, перерастание диктатуры пролетариата в общенародное государ-
ство, провозглашено всеобщее избирательное право, закреплено равенство граждан, рас-
ширен круг прав и свобод личности. Однако многие положения Конституции провозгла-
шались только на бумаге, в особенности политические права граждан (свобода печати, со-
браний, митингов, уличных шествий и демонстраций). В СССР это время проходили мас-
совые репрессии, если участники соответствующих мероприятий в чем-то проявляли 
недовольство и их мнения расходились с установками правящего режима [1, с.50]. 

14 апреля 1978 г. Верховным Советом БССР была принята Конституция БССР, состо-
явшая из 19 глав и 10 разделов. К этому времени в 1977 г. была принята очередная (и по-
следняя) Конституция СССР, в которой было провозглашено построение развитого, зрело-
го социалистического общества и создание «общенародного государства». Главной целью 
Конституции было построение «бесклассового коммунистического общества» и закрепля-
лась «руководящая» роль коммунистической партии [2]. 

Четвертая Конституция БССР по своему содержанию была более прогрессивной и со-
вершенной. Впервые закреплялось положение о том, что наиболее важные вопросы государ-
ственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, утверждала в преамбуле (в предыду-
щих конституциях она отсутствовала), что ее принимает и провозглашает народ БССР, содер-
жалась норма о суверенитете БССР, правда на практике его реализовать было нереально. 

В 1989–1991 гг. в Конституцию были внесены ряд серьезных изменений: в организацию и 
деятельность Советов депутатов, а именно, Верховного Совета и его Президиума, ликвидиро-
вана монополия компартии. Однако эти изменения уже не могли остановить нараставшие в 
стране процессы, в результате которых СССР вскоре прекратил свое существование, как и 
свое действие и Конституция СССР, так и входивших в его состав республик [1]. 
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Выводы 
За всю историю Беларуси было принято пять конституций (1919, 1927,1937, 1978, 1994 гг.). 
В настоящее время в Республике Беларусь действует Конституция принятая 15 марта 

1994 г. с изменениями и дополнениями, которые внесены 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004 г. на республиканских референдумах [2, с. 35]. 

Конституция Республики Беларуси дала нам возможность построить новое, свобод-
ное, демократическое государство, в котором человек признается наивысшей ценностью и 
является в нем единственным источником власти. 
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Введение 
ВИЧ-инфекция — это, за определением ВОЗ, болезнь, развивающаясь в результате 

длительной персистенцией вируса иммунодефицита человека в лимфоцитах, макрофагах и 
клетках нервной ткани и характеризующаяся медленно прогрессирующей дисфункцией 
иммунной системы. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного 
здравоохранения. В 2016 г. от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 1 млн чело-
век. На конец 2016 г. в мире насчитывалось примерно 36,7 млн человек с ВИЧ-инфекцией, 
а 1,8 млн человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2016 г. [1, 2] Согласно данным ВОЗ, в 
настоящее время лишь 70 % людей в мире с ВИЧ знают о своем статусе [1]. 

Так как на первый план среди путей передачи ВИЧ-инфекции вышел половой пути (в 
трижды превышает инъекционный), растет и количество ВИЧ-инфицированных женщин ре-
продуктивного возраста, их беременностей, и детей, рожденных от ВИЧ (+) матерей, увели-
чивается процент перинатального инфицирования. Более 70 % всех случаев инфицирован-
ния — результат гетеросексуальной передачи, а более 90 % — ВИЧ-инфицированния детей 
следствие передачи инфекции от матери [3]. В первый год жизни у детей, рожденных ВИЧ (+) 
мамами, отмечаются высокие показатели смертности [4, 5]. В результате передачи ВИЧ-инфек-
ции от матери к ребенку ежегодно заражаются 600 тыс. детей, или свыше 1600 ежедневно [1]. 

Среди неблагоприятных исходов беременности у ВИЧ (+) женщин повышенные пока-
затели преждевременных самопроизвольных абортов, низкая масса тела детей при рожде-
нии, мертворождение, преждевременные роды, нарушение околоплодной оболочки, нали-
чие других инфекций, передаваемых половым путем, бактериальной пневмонии, инфекций 
мочевых путей и других инфекционных осложнений [4]. 

По данным различных авторов частота передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 
состовляет от 15–30 % [4, 5]. На передачу вируса оказывают влияние ряд факторо, среди 
которых можно отметить величину вирусной нагрузки, продолжительность розрыва плод-
ной оболочки, кровотечение в родах, акушерские манипуляции, недоношенность, грудное 
вскармливание [6]. Примерно 30–50 % детей, родившихся с перинатальной ВИЧ-
инфекцией заражение, произошло еще в период внутриутробного развития, в то время как 

 

 

 


