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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Скороход И. Г. 

Конституция юридически закрепляет содержание социальной свободы в 
экономической, политической, нравственной сферах жизни различными по ма-
териальному содержанию и социальному назначению правами, свободами и обя-
занностями. Следовательно, и различные проявления свободы личности – эко-
номическая, политическая, личная. Этим и обусловлена необходимость класси-
фикации конституционных обязанностей, их типология в соответствии с объек-
тивной реальностью построения демократического, социального, правового го-
сударства как закреплено в статье 1 Конституции Республики Беларусь [1]. 
Классификация обязанностей, наравне с правами, будет иметь не только позна-
вательный характер, но будет являться важнейшим практическим и правоприме-
нительным элементом всей правовой системы демократического государства. 

Проблема классификации конституционных обязанностей является част-
ным вопросом по отношению к конституционно-правовому статусу личности и 
абсолютно не сводится лишь к одной номинальной типологии. Проблема намно-
го шире и преследует цель установления познания сущности обязанностей, их 
правового происхождения и исторического развития этого явления, необходимо-
сти выявления их внутренних взаимосвязей в практическом нормировании взаи-
моотношений между личностью и государством. При этом следует отметить, что 
конституционные обязанности не образуют замкнутой системы, так как являют-

Polo
ts

kS
U



 143

ся частью конституционно-правового статуса личности, а Конституция является 
основой построения правового социального государства. 

В отечественной конституционно-правовой литературе изучение обязанно-
стей ограничивается характеристикой правового статуса личности. Между тем 
субъектом конституционных обязанностей выступает не только личность, но и 
государство как особое учреждение, его властные органы и должностные лица. 
Отсюда следует, что обязанности человека и гражданина – лишь один из элемен-
тов конституционной системы обязанностей. Обязанности есть столь же необхо-
димый элемент правового регулирования, как и права, и связывают как демокра-
тическое правовое социальное государство, так личность. 

По мнению Н.Ф. Даниловой, конституционные обязанности подразделяют-
ся на обязанности, которые распространяют свое действие на всех лиц, прожи-
вающих на территории Республики Беларусь, и распространяют свое действие 
только на граждан Республики Беларусь [2, с. 40]. Из факта гражданства и ус-
тойчивой правовой связи человека с государством вытекают дополнительные 
обязанности, характерные только для граждан конкретного государства, напри-
мер, обязанность принимать участие в финансировании государственных расхо-
дов (ст. 56) и обязанность по защите Республики Беларусь (ст. 57 Основного За-
кона). Такую же позицию по типологии конституционных обязанностей занима-
ет и Г.А. Василевич [3, с. 407]. 

Однако, представляется, данная классификация не совсем верна, так как 
есть неточность в выборе основания (место жительства). Ведь лицо может про-
сто законно находиться на территории государства и не обязательно в нем про-
живать. Кроме этого, субъектом конституционных обязанностей, является и го-
сударство, как было сказано выше. Обязанности, закрепленные в Конституции и 
принадлежащие каждому, предлагается назвать универсальными, а обязанности 
гражданина – оппонирующими.  

Обязанности человека в своем первоначальном происхождении, имеют ес-
тественное происхождение, потому что вытекают не из факта гражданства, а из 
естественного положения индивида в обществе, в котором и возможно его ста-
новление как личности. Универсальность обязанностей в смысле распростране-
ния на всех физических и юридических лиц и иных субъектов конституционных 
правоотношений выражается посредством термина «каждый»: каждый обязан 
охранять природную среду (ст. 55), каждый, кто находится на территории Рес-
публики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать нацио-
нальные традиции (ст. 52). Из этого следует закрепление в Конституции обязан-
ностей человека при реализации своих прав уважать достоинства, права, свобо-
ды, законные интересы других лиц (ст. 53), обязанность соблюдать Конститу-
цию, законы и уважать национальные традиции (ст. 52), родителям или лицам их 
заменяющих заботиться о воспитании, здоровье, развитии и обучении детей, а 
трудоспособных детей заботиться о родителях (ст. 32). 

Обязанности гражданина следуют из юридического факта гражданства и 
являются отражением государственно-правового качества личности. При реали-
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зации обязанностей гражданина он сам выступает от имени государства, и такое 
выступление носит характер государственной деятельности, так как не может 
являться своеобразной услугой государству, например, несение военной службы 
в соответствии с законом Республики Беларусь 5 ноября 1992 г. «О воинской 
обязанности и воинской службе» [4]. 

В результате конституционного закрепления обязанности человека из пер-
воначального социального происхождения и содержания претворяются в обя-
занности гражданина, соблюдение и исполнение которых может обеспечиваться 
государственным принуждением. 

Конституционные обязанности в зависимости от характера содержащегося 
в нем предписания и требуемого от их носителя поведения, возможно диффе-
ренцировать на активные, требующие от субъекта конституционной обязанности 
активных положительных действий (уплата налогов, несение военной службы), 
и пассивные, требующие от субъекта воздержаться от определенных действий, 
противоречащих солидарной природе общества (осуществлением своих прав и 
свобод не нарушать права и свободы других лиц или прямо запрещаемых Кон-
ституцией) [5, с. 246]. Активные обязанности предполагают непосредственное 
позитивное участие государства в форме правового нормирования, при реализа-
ции этих обязанностей. В этом случае, об обязанностях можно вести речь, как о 
долженствовании. Пассивные обязанности, участия государства для своего осу-
ществления их носителем не требуют, а участие государства в этомпроцессе ста-
новится необходимым в случае их неисполнения или иного нарушения. 

По форме исполнения конституционные обязанности можно разделить на 
индивидуальные (каждый обязан беречь историко-культурное, духовное насле-
дие и другие национальные ценности – ст. 54) и коллективные (суды осуществ-
ляют правосудие на основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных 
нормативных актов – ст. 112). Как правило, обязанности носят индивидуально-
определенный характер. 

Если классифицировать конституционные (основные) обязанности по субъ-
екту конституционных правоотношений, то можно выделить обязанности чело-
века, гражданина, юридических лиц, и обязанности государства, государствен-
ных органов и должностных лиц, например: государство создает условия дос-
тупного для всех граждан медицинского обслуживания – ст. 45; правительство 
слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Бе-
ларусь – ст. 106; судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиня-
ются только закону – ст. 110. Здесь речь идет о взаимных обязанностях личности 
и государства, при которых государственно-правовая организация общества и 
существование сильного стабильного государства и прочного правопорядка, 
должны быть соединены со свободой личности. Иначе говоря, гражданин Рес-
публики Беларусь из цели социального развития не должен превратиться в сред-
ство достижения цели такого развития. 

Исходя из лексической формы констатации основных обязанностей, закре-
пленных в тексте Основного закона, можно выделить обязанности, прямо закре-
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пленные в тексте Конституции (ст. 52 – 57), и обязанности, вытекающие из тек-
ста Конституции (ст. 4, 8, 25, 26, 28). При этом используются такие лексические 
термины как: «никто не должен», «никто не может», «не допускается», «запре-
щается», смысловая нагрузка которых выражает недопустимость определенного 
поведения, не соответствующая конституционному правопорядку. 

Многие российские правоведы предлагают классифицировать конституци-
онные обязанности в единстве с правами. В частности, Л.Д. Воеводин указывает, 
что классификация как действенный прием исследования существенно ослабля-
ет себя, если группируются либо одни права, либо одни обязанности [6, с. 38].  
С этим мнением можно согласиться, но только в части основных прав и обязан-
ностей человека и гражданина, ведь конституционные обязанности имеет не 
только личность, а и государство, государственные органы и должностные лица. 

Социальная и правовая природа некоторых основных обязанностей имеет 
естественное происхождение и носит нравственно-правовой характер, но все же 
и здесь может использоваться государственное принуждение при неисполнении 
обязанностей. В самом деле, трудно себе представить ситуацию, если каждый, 
кто находится на территории Республики Беларусь, не будет обязан соблюдать 
ее Конституцию и законы, либо не будет охранять природу.  

Некоторые обязанности проистекают из государственно-политического бы-
тия человека и гражданина (уплата законно установленных налогов, защита го-
сударства). При этом следует заметить, что защита Республики Беларусь — это 
не только несение военной службы, а правовое предписание, носящее довольно 
широкий нравственный, политический и юридический характер и смысл. 

Таким образом, в качестве основания классификации возможно избрать раз-
личные критерии, в том числе членство индивида одновременно в гражданском 
обществе и государстве, социальное назначение конституционных обязанностей и 
преследуемые при их установлении цели, гражданскую принадлежность носителя 
обязанностей, конституционные правоотношения субъектов и т. д. При этом от-
несение обязанностей к определенным классам всегда носит условный характер, 
потому что классификация прав и обязанностей в значительной степени условна. 
Роль типологии конституционных обязанностей — помочь в осмыслении сущ-
ности, содержания и социального назначения обязанностей, определить их место 
в обеспечении свободы и развития личности и интересов общества. 

Подводя итог изложенному, конституционные обязанности можно класси-
фицировать следующим образом:  

- обязанности человека и обязанности гражданина, в зависимости от нали-
чия гражданства; 

- универсальные обязанности (принадлежащие каждому) и оппонирующие 
(закрепленные за гражданами); 

- активные и пассивные конституционные обязанности (по характеру со-
держащегося в них предписания); 

- индивидуальные и коллективные обязанности (по форме исполнения); 
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- взаимные обязанности личности и государства (по субъекту конституци-
онных правоотношений); 

- обязанности, прямо закрепленные в тексте Конституции, и обязанности, 
вытекающие из текста Основного закона (по лексической констатации); 

- обязанности естественно-правового происхождения и обязанности госу-
дарственно-политического бытия человека и гражданина (по социально-
правовой природе). 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Шупицкая О. Н. 

Обеспечение прав и свобод граждан – важнейшее направление совершенст-
вования современного государства и общества. Состояние данной сферы обще-
ственных отношений – критерий демократичности и гуманности государства. 
Создание эффективного механизма реализации прав и свобод граждан, таким 
образом, является одной из важнейших задач современной государственно-
правовой системы. 

Механизм обеспечения реализации прав и свобод включает в себя различ-
ные институты, меры, мероприятия, создающие условия для их воплощения в 
реальные общественные отношения. Указанные элементы имеют экономиче-
скую, политическую, социальную, организационную природу. 
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