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Конституция Республики Беларусь возложила на все, без исключения, го-

сударственные органы обязанность в пределах своей компетенции принимать 
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необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности [1, ч. 2 
ст. 59]. 

Одним из новых государственных органов, призванным осуществлять за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, является Следственный комитет 
Республики Беларусь. Он создан в соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409 «Об образовании Следственного коми-
тета Республики Беларусь» с целью совершенствования деятельности органов 
предварительного следствия, усиления защиты прав и законных интересов граж-
дан в досудебном уголовном производстве [2, преамбула]. Свою деятельность он 
начал 1 января 2012 г.  

Согласно Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О 
Следственном комитете Республики Беларусь» одной из его основных задач яв-
ляется защита прав и законных интересов граждан [3, абзац 3 ст. 4]. На решение 
этой задачи направлена и правозащитная функция Следственного комитета.  

Анализ норм Конституции и указанных выше нормативных правовых ак-
тов однозначно позволяют сделать вывод, что помимо функции уголовного пре-
следования Следственный комитет, его подразделения и должностные лица 
осуществляют функцию защиты, иначе говоря – правозащитную функцию.  

Хотя в Законе Республики Беларусь «О Следственном комитете Респуб-
лики Беларусь» защита прав и свобод человека и гражданина и определена в ви-
де задачи Следственного комитета, представляется, что фактически она является 
одной из целей его деятельности. 

Защита прав и свобод человека и гражданина не должна рассматриваться 
как второстепенное направление в деятельности Следственного комитета, его 
подразделений и должностных лиц при осуществлении уголовного преследова-
ния подозреваемого (обвиняемого).  

Под правозащитной функцией Следственного комитета следует понимать 
основное направление его деятельности, которое заключается в защите нару-
шенных прав и свобод человека и гражданина в рамках уголовного процесса по-
средством принятия мер по предупреждению и пресечению преступлений, уст-
ранению (снятию) ограничений в пользовании правами и свободами, а равно их 
восстановлению.  

Необходимо отметить, что Следственный комитет защищает права и сво-
боды не только потерпевшего, но и подозреваемого (обвиняемого), других субъ-
ектов, так или иначе вовлекаемых в уголовный процесс, а также интересы госу-
дарства и общества. Их защиту необходимо рассматривать в контексте консти-
туционно-правовой защиты, но уголовно-процессуальными средствами. Нормы 
уголовного процесса, которые направлены на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, являются лишь средством (способом) их защиты, но не целью. Дан-
ная деятельность осуществляется посредством реализации правозащитной 
функции через определенный механизм, понятие, элементы и содержание кото-
рого в юридической литературе трактуются неоднозначно. 

Что касается понятия «механизм», то в Словаре русского языка  
С.И. Ожегова термин «механизм» трактуется, во-первых, как внутреннее уст-
ройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящие их в дейст-
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вие, во-вторых, в переносном смысле, как система, устройство, определяющие 
порядок какого-нибудь вида деятельности или последовательность состояний, 
процессов, определяющих собою какое-нибудь действие, явление [4, с. 352, 353]. 
В данном словаре акцент сделан на определение механизма применительно к 
машинам, а не к человеческой деятельности.  

В юридической литературе категория «механизм» используется в различ-
ных словосочетаниях. Так, например, применительно к теме исследования,  
А.С. Мордовец использует термин «механизм социально-юридической защиты 
прав человека» [5, с. 433–438]. «Механизм социально-юридической защиты прав 
человека – это определенная система средств и факторов, обеспечивающих не-
обходимые условия уважения всех прав и основных свобод человека, вытекаю-
щих из достоинства, присущего личности, и являющихся существенными для ее 
свободного и полного развития. 

Структура названного механизма включает: социальные нормы; право-
мерную деятельность субъектов прав человека и гражданина; гласность; обще-
ственное мнение; гарантии: общие, специальные (юридические), организацион-
ные; процедуры; ответственность; контроль; правовую культуру. 

Главная цель функционирования исследуемого механизма – это защита 
субъективных прав человека и гражданина» [5, с. 436]. Более того, он полагает, 
что: «В качестве элементов подсистемы механизма социально-юридического 
обеспечения прав человека можно назвать: механизм охраны, механизм защиты, 
механизм восстановления нарушенных субъективных прав, а также механизм 
воспитания» [5, с. 437]. Действительно, эти механизмы различаются. 

Российский исследователь конституционного права Н.В. Гончарова дает 
следующее определение механизма защиты прав и свобод человека и граждани-
на – «это установленная и гарантированная законом система обеспечения право-
вого статуса личности, которая включает в себя упорядоченную деятельность 
органов публичной власти, негосударственных правозащитных организаций и 
самостоятельную реализацию субъективных прав и свобод, направленную на 
предупреждение, пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод при 
соблюдении надлежащего баланса публичных и частных интересов» [6, с. 7]. С 
этим определением, очень широким, касающимся всех субъектов и занимаю-
щихся защитой прав и свобод человека и гражданина, можно согласиться. 

Относительно элементов, входящих в «механизм социальной защиты прав 
и свобод человека и гражданина», российский ученый Р.А. Ягудин пишет: «Су-
щественными элементами этого механизма являются: 1. Система методов, спо-
собов и средств, установленных либо санкционированных государством и при-
нятых обществом. 2. Субъекты – её пользователи и гаранты, к которым относят-
ся государство, юридические и физические лица, общественные объединения. 
Юридические лица и общественные объединения могут быть национальными и 
международными, межгосударственными и межправительственными, двусто-
ронними и многосторонними. 3. Объекты – охраняемые законом ценности мате-
риального и морального характера, на которые посягает правонарушитель.  
4. Правосубъектность субъектов – объем полномочий субъектов по отношению 
друг к другу. 5. Взаимодействие между субъектами и объектами, то есть право-
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отношение (общественное отношение)» [7, с. 13]. Но это также широкая трак-
товка механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, включающая в 
себя механизмы самозащиты, защиты государственными органами, защиты об-
щественными и международными организациями. 

Российский ученый Е.А. Еремеева рассматривает понятие механизма за-
щиты прав и свобод человека и гражданина в широком и узком смысле. В широ-
ком смысле указанный механизм, по её мнению, должен состоять из следующих 
элементов: правовых норм, установивших права и свободы человека и гражда-
нина; юридических фактов, являющихся основанием возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений; правовых отношений; деятельности субъек-
тов правозащитной деятельности; применение указанными лицами определен-
ных методов защиты, а именно тех или иных средств (способов) защиты нару-
шенных прав и свобод; социальной, в том числе юридической ответственности, 
к которой привлекаются лица, нарушившие права и свободы человека и гражда-
нина [8, с. 3]. С данной широкой общетеоретической трактовкой элементов, вхо-
дящих в механизм защиты, в целом следует согласиться. Однако, на наш взгляд, 
последний элемент, ответственность, не может входить в состав механизма за-
щиты, так как ответственность и меры ответственности составляют самостоя-
тельный общеправовой институт ответственности. «Механизм защиты прав и 
свобод человека и гражданина в узком смысле, – как полагает Е.А. Еремеева, – 
представляет собой совокупность применяемых гарантий защиты нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина» [8, с. 3]. 

Следует в целом согласиться с высказанной на научно-практической кон-
ференции по теме «Юридическая безопасность человека в России. Угрозы и вы-
зовы в сфере юриспруденции», проведенной под эгидой юридического факуль-
тета Международного независимого эколого-политологического университета, 
точкой зрения российского ученого Ю.И. Мигачева, отраженной в соответст-
вующей статье другого российского ученого Р.А. Каламкаряна, опубликованной 
в журнале «Государство и право» №2 за 2002 г., на определение механизма пра-
вовой защиты, который, по его мнению, «представляет собой систему закреп-
ленных законом направлений, методов, способов, средств, применяемых субъек-
тами правозащитной деятельности в целях обеспечения прав, свобод и интересов 
граждан, оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правово-
го статуса» [9, с. 88].  

Подводя итоги рассмотренных нами теоретических положений относи-
тельно механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, следует отме-
тить, что, как в теории права, так и теории отдельных правовых наук нет единст-
ва мнений по его определению, а также по количеству структурных элементов, 
входящих в данное понятие.  

Нам представляется, что эти все теоретические положения можно взять за 
основу при разработке понятия государственно-правового механизма защиты 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе и Следственным комитетом. 

Полагаем, что государственно-правовой механизм защиты прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности Следственного комитета Республики Бе-
ларусь можно представить в виде следующей основной конструкции (схемы).  
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Во-первых, это наличие норм права, направленных на защиту личности от 
преступных посягательств. Правовую основу защиты прав и свобод человека и 
гражданина Следственным комитетом составляют нормативные правовые акты, 
к которым следует отнести:  

а) международные правовые акты, направленные на защиту прав и свобод 
человека и гражданина. К ним, в первую очередь, относятся: Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г. [10]; Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. вместе с Факультативным протоколом к нему 1966 г. [11]; 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г. [12] и др.  

б) Конституция Республики Беларусь, в частности, содержащиеся в ней 
конституционные принципы и нормы, касающиеся защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Еще в советское время В.М. Корнуков указывал, что приме-
нение конституционных норм в уголовном судопроизводстве может быть пря-
мым или опосредованным. Прямое и непосредственное воздействие конституци-
онных норм, закрепляющих статус личности, на положение граждан в уголов-
ном процессе, осуществляется независимо от того, получили ли они отражение в 
уголовно-процессуальном законодательстве или нет. Опосредованное примене-
ние конституционных норм в уголовном процессе означает, что нормы консти-
туционного права, направленные на защиту прав и свобод граждан воспроизве-
дены и конкретизированы уголовно-процессуальным законодательством [13, с. 
36-46]. С этим мнением мы соглашаемся. Помимо правоприменения, Следствен-
ный комитет, его подразделения и должностные лица в досудебном производст-
ве соблюдают конституционные права и свободы человека и гражданина.  

Так, в Конституции Республики Беларусь содержатся нормы-принципы 
защиты прав и свобод человека и гражданина, которые также нашли свое закре-
пление в главе 2 «Задачи и принципы уголовного процесса» Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - УПК) [14]. Например, 
принцип уважения чести и достоинства личности закреплен в ст. 25 Конститу-
ции, ст. 12 УПК; презумпция невиновности – ст. 26 Конституции, ст. 16 УПК; 
принцип законности – ст. 27 Конституции, ст. 8 УПК и др. Эти принципы можно 
назвать правозащитными конституционными принципами. 

в) Уголовный кодекс Республики Беларусь, в частности, статьи 190-204 
главы 23 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» [15] и другие нормативные правовые акты.  

Во-вторых, к элементам механизма защиты прав и свобод человека и гра-
жданина следует отнести и правосубъектность. Представляется, что является 
обоснованным предложение российского ученого А.Т. Рагимова о введении в на-
учный оборот понятия «правозащитная правосубъектность». «Таким образом, – 
пишет ученый, – правозащитная правосубъектность человека – это право на об-
ладание правом на защиту закона с возможностью использовать заключенные в 
нем правозащитные правомочия. В отличие от неё, правозащитная правосубъ-
ектность властных субъектов представляет собой право на обладание правоза-
щитными правообязанностями, которые целиком и полностью подчинены инте-
ресам реализации права человека на защиту закона» [16, с. 31].  
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В-третьих, одним из элементов государственно-правового механизма за-
щиты личности являются юридические факты. Эти факты связаны с закреплени-
ем прав и свобод человека и гражданина в Конституции, с препятствиями их ре-
ализации личностью, а также и с прямым нарушением этих субъективных прав. 
Именно они порождают правозащитные отношения. Так, например, согласно ч. 
2 ст. 24 Конституции государство защищает жизнь человека от любых противо-
правных посягательств.  

В-четвертых, для осуществления защиты прав и свобод человека и граж-
данина необходимо принятие соответствующих решений. Например, следова-
тель при установлении признаков преступления обязан принять процессуальное 
решение о возбуждении уголовного дела, оформив его путем вынесения соот-
ветствующего постановления. Так, согласно ч. 1 ст. 27 УПК орган уголовного 
преследования обязан возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения 
признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к уста-
новлению общественного опасного деяния, изобличению лиц, виновных в со-
вершении преступления, равно как принять меры по реабилитации невиновного.  

В-пятых, одним из элементов юридической защиты лиц в уголовном про-
цессе являются правоотношения. Основу правозащитного правоотношения со-
ставляет юридическая связь между участниками досудебного уголовного произ-
водства, выражающаяся в их правах и обязанностях. В общей теории права, в 
отраслевых юридических науках общепринятым является следующий состав 
элементов правоотношения: субъекты, объект, содержание правоотношения, к 
которому следует отнести права и обязанности субъектов правоотношений. Так, 
например, российский исследователь Е.В. Ревина справедливо полагает, что 
особенность правозащитных отношений состоит в следующем: возникают они 
на основе права человека на правовую защиту; правозащитные отношения име-
ют волевой характер, так как для его возникновения необходима правозащитная 
активность хотя бы одной его стороны; формируются они на основе права чело-
века на правовую защиту, а другая сторона имеет юридическую обязанность; 
широкий круг участников правозащитных отношений; обеспеченность правоза-
щитных полномочий и связанных с ними юридических обязанностей мерами го-
сударственного и международного принуждения [17, с. 10].  

Применительно к нашему исследованию обязанными субъектами право-
защитных отношений являются: с одной стороны, Следственный комитет, его 
подразделения и должностные лица, а с другой стороны, имеющими право на 
защиту – подозреваемый, потерпевший, свидетель, гражданский истец и другие 
участники уголовного процесса. 

В нашем исследовании объектом (предметом) государственно-правовой 
защиты Следственным комитетом, его подразделениями и должностными лица-
ми являются все личные, политические, социально-экономические и культурные 
права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции Беларуси.  

Содержанием правозащитных отношений являются права и обязанности 
их субъектов. Сущностью деятельности обязанной стороны – Следственного ко-
митета, его подразделений и должностных лиц является устранение препятствий 
в реализации прав и свобод, пресечение преступлений, а также восстановление 
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нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина уста-
новленными законом средствами.  

В заключение подведем некоторые основные итоги. 
Сегодня всем нам: и законодателям, и правоприменителям, и ученым в 

области права, предстоит сделать очень многое для того, чтобы переломить сло-
жившийся в советское время и сохранившийся в белорусском обществе и юри-
дической уголовно-процессуальной литературе, в том числе и в монографиях, 
взгляд на следственные органы лишь как на субъектов, осуществляющих уго-
ловное преследование. Конституция, УПК, Закон о Следственном комитете, со-
ответствующие Указы Президента Республики Беларусь позволяют сделать иной 
вывод, а именно: одним из основных предназначений Следственного коми-
тета, его подразделений и должностных лиц является защита прав и свобод 
человека и гражданина. 

В механизм защиты прав и свобод человека и гражданина Следственным 
комитетом Республики Беларусь входят следующие элементы: 1) законодатель-
ство, регулирующее механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 
Следственным комитетом, его подразделениями и должностными лицами; 2) 
правозащитная правосубъектность участников уголовного процесса, предостав-
ленная им нормами Конституции, УПК и иных нормативных правовых актов; 3) 
юридические факты, на основании которых возникают правозащитные отноше-
ния между Следственным комитетом, его подразделениями и должностными ли-
цами, с одной стороны, и иными лицами, вовлекаемыми в уголовный процесс, с 
другой стороны; 4) решения, принимаемыми Следственным комитетом, его под-
разделениями и должностными лицами; 5) правозащитные правоотношения. 

Механизм правозащитной деятельности Следственного комитета, его под-
разделений и должностных лиц следует понимать в широком и узком значении.  

В широком значении под механизмом защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина Следственным комитетом следует понимать всю 
его деятельность, вытекающую из фактов нарушения данных прав и свобод, на-
правленную на их защиту. 

В узком значении механизм защиты конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина Следственным комитетом в досудебном производстве – это 
практическая деятельность Следственного комитета, его подразделений и долж-
ностных лиц, основанная на законодательстве Республики Беларусь, правосубъ-
ектности участников досудебного уголовного производства, юридических фак-
тах, соответствующих решениях Следственного комитета, его подразделений и 
должностных лиц, правозащитных правоотношениях.  
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Один из наиболее ярких феноменов в подростковом возрасте – подростко-

вый фанатизм. В наше время увлечения подростков разнообразны. Подавляющее 
большинство спортивных фанатов – молодые люди, входящие в своеобразные 
«клубы по интересам». А приходят туда те, кто в своем реальном окружении по 
разным причинам не нашел должного признания и страдает от недостаточной 
социальной оценки и позитивной самореализации.  

К числу наиболее типичных проявлений противоправного поведения от-
носятся жестокие избиения болельщиков противостоящей команды, хулиганские 
действия на стадионах, а после окончания соревнований – групповые акты ван-
дализма. Поведение спортивных фанатов, в отличие от членов криминальных 
группировок, имеет существенно иную психологическую основу. Изначально 
она связана с потребностью канализировать эмоции, порожденные захватываю-
щим спортивным зрелищем. Позднее спортивный фанатизм, питаемый агресси-
ей, превращает гладиаторские побоища в самоцель. Срабатывают психологиче-
ские механизмы, которые предопределены сущностью и содержанием такого 
понятия, как толпа. Агрессивность человека, даже случайно оказавшегося в тол-
пе, возрастает во много раз. Еще Фрейд отмечал, что когда человек попадает в 
толпу, то он по лестнице цивилизации опускается сразу на несколько ступенек 
вниз и постепенно приближается к варвару [1]. 

«Фанатское движение» стало неотъемлемой частью спортивной жизни. К 
этому явлению можно относиться по-разному: любить или ненавидеть, привет-
ствовать или ругать последними словами. Вот только совсем не замечать фана-
тов с каждым годом становится все труднее. Белорусское фанатское движение 
не такое многочисленное, как, скажем, в Украине, Польше или России. Несколь-
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