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С принятием Конституции Республики Беларусь 1994 года, в Республике 

Беларусь вся правовая система ориентирована на признание и гарантирование 
прав и свобод человека и гражданина. Статья 2 Конституции Республики Бела-
русь гласит: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства». Государство ответственно 
перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития 
личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное испол-
нение обязанностей, возложенных на него Конституцией. [1].  

Государство призвано создать все условия для обеспечения прав и свобод 
граждан. Согласно статье 21 Конституции Республики Беларусь: «Обеспечение 
прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государст-
ва» [1].  

Гарантии являются одним из важнейших элементов правового статуса че-
ловека и гражданина, так как тесно взаимодействуют с правами и свободами, 
взаимно дополняя друг друга. Гарантии призваны создать условия, при которых 
закрепленные в Конституции и других нормативных правовых актах права и 
свободы, становились действительностью. Без соответствующих гарантий весь 
комплекс прав и свобод, провозглашенных в Конституции и других норматив-
ных правовых актах, являются декларативными и носят формальный характер.  

В правовой литературе существует множество определений понятию «га-
рантии». По мнению Л.Д. Воеводина, гарантии изначально понимаются «как ру-
чательство, условия, обеспечивающие что-либо. Наибольшую необходимость в 
гарантиях права и свободы испытывают потому, что именно они составляют са-
мый подвижный, динамичный элемент основ правового статуса личности. Их 
реализация требует не только благоприятных условий, но и подкрепленной эф-
фективными средствами активной деятельности государства, его органов, обще-
ственных объединений и самих граждан» [2, с. 221].  

М.В. Баглай считает, что под гарантиями следует понимать «правовые 
средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека и гражда-
нина. Каждое право может быть реализовано только тогда, когда ему соответст-
вует чья-то обязанность его обеспечить» [3, с. 225].  

А.И. Курак утверждает, что «гарантии прав и свобод можно понимать и 
как условия и средства их реализации, связующее звено, которое дает возмож-
ность осуществить необходимый в правовом статусе граждан переход от преду-
смотренной в законе возможности к действительности. Гарантировать права и 
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свободы граждан – значит обеспечить фактическое обладание и пользование 
ими» [4, с. 71].  

Российский ученый А.В. Малько под гарантией понимает «условие, обес-
печивающее что-либо, снимающее или не допускающее возможные помехи, 
препятствия, а сущность юридической гарантированности состоит в широком 
содействии субъекту, в беспрепятственности, устранении того, что мешает и 
может помешать осуществлению правовых предписаний, а значит, и удовлетво-
рению правомерных интересов» [147, с.125].  

Автор придерживается мнения о том, что под гарантиями права и свобод 
можно понимать систему политических, экономических (материальных), идео-
логических (духовных) условий, юридических и организационных средств, со-
ответствующих уровню развития общества и государства, позволяющих законо-
дательно закрепленные права и свободы сделать действительностью. 

По мнению М.Н. Марченко «гарантии, с определенной долей условности, 
можно разделить на два вида: объективные, обусловленные реально сущест-
вующими жизненными условиями, и субъективные, зависящие от воли, желания 
и иных субъективных устремлений граждан или должностных лиц» [147, с.77].  

Среди объективных факторов следует выделить материальные, организа-
ционные, идеологические (духовные), политические, юридические. 

Для науки конституционное право в первую очередь важны юридические 
гарантии, которые вытекают из Конституции и иных нормативных правовых ак-
тов. Гарантированность прав и свобод – важнейший конституционный принцип, 
который находит свое отражение в Конституции Республики Беларусь. Напри-
мер, ч. 1 ст. 10 «Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и по-
кровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами». 
Ч. 3 ст. 21 «Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закреп-
ленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обяза-
тельствами государства». Ч. 6 ст. 32 «Молодежи гарантируется право на ее ду-
ховное, нравственное и физическое развитие». Ч. 1 ст. 33 «Каждому гарантиру-
ется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение». Ч. 1 ст. 45 «Граж-
данам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая 
бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения». Ч. 2 ст. 
49 «Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессио-
нально-технического образования» [1].  

Автор придерживается точки зрения, согласно которой права, реализацию 
которых государство гарантирует, а не просто законодательно закрепляет, занима-
ют особое место в системе всех конституционных прав. В эту группу также можно 
отнести права, закрепленные в ч. 2 ст. 63 Конституции Республики Беларусь, кото-
рые не могут быть ограничены даже в период чрезвычайного положения.  

Реальность правового статуса зависит не только от гарантий прав и сво-
бод. Важное место занимает защита конституционных прав и свобод. Механизма 
правовой защиты должен представлять собой законодательно закрепленный пе-
речень средств и способов по восстановлению и дальнейшей реализации нару-
шенных прав и свобод. При этом следует отметить, что в системе права наряду с 
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уголовно-правовой, административно-правовой, гражданско-правовой, между-
народно-правовой, конституционная защита занимает особое место, что обу-
словлено положениями самой Конституции, которая устанавливает основные 
принципы и формы защиты прав человека и гражданина, предопределяя все отрас-
левые виды юридической защиты и активизируя их правозащитный потенциал, во-
влекает как национальные правозащитные институты, так и международные.  

Автор согласен с точкой зрения В.В. Колесникова, согласно которой ин-
ститут конституционной ответственности тесно связан и вытекает из института 
гарантий и защиты прав и свобод граждан Республики Беларусь, а, следователь-
но, общей целью юридической ответственности является защита прав и свобод 
человека и гражданина [6, с. 53].  

Возвращаясь к формам защиты прав и свобод, следует отметить, что су-
дебная защита имеет множество преимуществ по сравнению с другими формами 
защиты прав и свобод. С этим согласны многие ученые-правоведы. Так, Н.А. 
Чечина указывает на то, что «двуединая природа права на защиту является га-
рантией реализации прав граждан, провозглашенных Конституцией, поскольку 
право на судебную защиту, с одной стороны, является составным элементом 
правового статуса гражданина, а с, другой стороны, - способом обеспечения за-
щиты других субъективных прав [7, с. 63]. 

Судебная защита в Республике Беларусь осуществляется всей системой 
судебных учреждений, функционирующих в республике. Это еще одно из усло-
вий, гарантирующее реализацию права на судебную защиту гражданами в Рес-
публике Беларусь. Однако анализ судебной формы защиты позволяет выявить и 
некоторые ее недостатки: 1) необходимость наличия современных, качествен-
ных, последовательных и стабильных материальных и процессуальных норм 
права, обеспечивающих подготовку, рассмотрение и разрешение различных ка-
тегорий споров квалифицированными судьями и законность, и обоснованность 
судебных постановлений, своевременность обжалования судебных решений; 2) 
определенная недоступность правосудия, так как для составления искового заяв-
ления необходимо обладать соответствующими знаниями процессуального и ма-
териального права, а заказать его составление у квалифицированного специали-
ста не каждый сможет; 3) загруженность судей, следствием чего является нару-
шение сроков рассмотрения дел и качество рассмотрения. 

Таким образом, гарантии призваны создать условия, при которых закреп-
ленные в Конституции и других нормативных правовых актах права и свободы, 
становились действительностью. Без соответствующих гарантий весь комплекс 
прав и свобод, провозглашенных в Конституции и других нормативных правовых 
актах, являются декларативными и носят формальный характер. Наряду с гаран-
тиями реальность правового статуса гражданина обеспечивается наличием раз-
личных форм защиты прав и свобод, среди которых особое место занимает судеб-
ная защита. Эффективности судебной защиты способствовало бы упрощение и 
удешевление судебной процедуры, сокращение сроков досудебного и судебного 
производства, своевременность и справедливость судебного разбирательства, не-
обходимость совершенствования конституционного судопроизводства.  
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Наряду с правами и свободами обязанности являются неотъемлемым эле-

ментом конституционно-правового статуса личности, при этом вопросам реали-
зации конституционных обязанностей в юридической литературе внимания уде-
ляется значительно меньше. Однако без понимания сущности, целей, оснований 
и пределов установления конституционных обязанностей невозможно в полной 
мере определить сущность, содержание и границы прав и свобод личности. При-
чины сложившегося отношения к конституционным в частности и юридическим 
обязанностям в целом могут быть различны. Например, Л.Д. Воеводин полагал, 
что причина заключается в видимой простоте обязанности. По его мнению, «на 
первый взгляд может показаться, что характеристика юридической обязанности 
может быть исчерпана кратким определением ее понятия, поскольку она не име-
ет той сложной внутренней структуры, которая присуща субъективному праву» 
[1, с. 26]. Однако юридические обязанности также заслуживают подробного изу-
чения, так как без анализа обязанностей невозможно в полной мере понять сущ-
ность прав и свобод. Кроме того, любая конституционная обязанность характе-
ризуется не менее сложной структурой, чем право или свобода. 


