
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ 
ИХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Вегера И.В. 
зав. кафедрой уголовного права и криминалистики УО «Полоцкий 

государственный университет», к.ю.н., доцент 
Институт конституционных обязанностей наряду с основами 

конституционного строя наиболее полно отражает приверженность государства 
к определенной системе ценностей в конкретный исторический период 
времени. Необходимость юридического оформления идеалов и ценностей 
государства, возведение их на высший правовой уровень с целью 
максимальной защиты и наиболее полного и последовательного воплощения в 
жизнь обуславливает конституционное закрепление обязанностей.  

Формирование и развитие института конституционных обязанностей как 
элемента правового статуса личности в Республике Беларусь происходило в 
течение не одного столетия под влиянием множества разнообразных факторов: 
уровня развития общества и его представлений о человеке, политического 
режима, международного сотрудничества в области прав человека и др. 
Распространение естественно-правовой концепции прав человека, 
провозглашенный на международном уровне приоритет общечеловеческих 
интересов над всеми другими ценностями государства стали ключевыми при 
формировании концепции прав, свобод и обязанностей в 20 веке и, несомненно, 
повлияли на развитие института конституционных обязанностей в Республике 
Беларусь. 

Юридические обязанности могут быть закреплены в качестве 
конституционных в том случае, когда они предопределены фактически 
сложившимися основополагающими отношениями в обществе, вытекают из 
объективных закономерностей государственного развития. Конституционные 
обязанности отражают уровень и направление развития общества, его 
ключевую ценностную парадигму, степень демократизма. Так, некоторые 
обязанности, характерные для советских конституций и обусловленные 
коммунистической идеологией того времени, были бы неуместны и 
неактуальны в современном обществе.  

К примеру, Конституция ССРБ 1919 г. вводила всеобщую трудовую 
повинность и провозглашала лозунг: «Не трудящийся да не ест». Обязанность 
защиты социалистического отечества рассматривалась в то же время и как 
почетное право защищать революцию с оружием в руках. Конституция 
Беларуси 1937 г. обязывала граждан «честно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социалистического общежития», «беречь и укреплять 
общественную, социалистическую собственность как священную и 
неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и 
могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех 
трудящихся».  

Конституция Беларуси 1978 г., повторяя перечень ранее закрепленных 
конституционных обязанностей (сформулированных, правда, более мягко, 



исключая такие выражения как, например, «враг народ», «злодеяние»), 
существенно расширяет его, вводя новые обязанности. За гражданином БССР 
были закреплены обязанности с достоинством нести высокое звание советского 
гражданина, бороться с хищениями и расточительством государственного и 
общественного имущества, оберегать интересы Советского государства, 
способствовать укреплению его могущества и авторитета. Впервые закреплено 
требование уважать национальное достоинство других граждан, укреплять 
дружбу наций и народностей Советского многонационального государства. В 
качестве интернационального долга гражданина Белорусской ССР было 
провозглашено содействие развитию дружбы и сотрудничества с народами 
других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира. Появилась норма о 
необходимости уважать права и законные интересы других лиц, быть 
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать 
охране общественного порядка. Конституционно регламентирована 
обязанность заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно 
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. 
Была закреплена и обязанность детей заботиться о родителях и оказывать им 
помощь. Новшеством белорусской Конституции 1978 г. стала обязанность 
беречь природу, охранять ее богатства, заботиться о сохранении исторических 
памятников и других культурных ценностей. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 
Беларусь стало переломным моментом в конституционном развитии 
государства, в том числе и в области регламентации конституционно-правового 
статуса личности. Статья 7 Декларации закрепила лишь одну, но самую 
главную, основополагающую обязанность всех субъектов – граждан и лиц без 
гражданства, государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся или действующих на территории Республики 
Беларусь – исполнять законодательство Республики Беларусь. 

Впервые освобожденные от советской идеологии конституционные 
обязанности, отражающие новые ценностные установки белорусского 
государства, были закреплены в Конституции уже суверенной Беларуси 1994 г. 
По сравнению с предыдущей конституцией перечень обязанностей стал 
существенно короче, сохраняя лишь основные, наиболее часто 
регламентируемые на конституционном уровне большинства демократических 
государств обязанности. 

В разделе II Конституции Республики Беларусь устанавливается ряд 
основных обязанностей, включаемых в конституционно-правовой статус 
личности: 

- родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 
воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не 
должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к 
работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или 
нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о 
лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь (статья 32); 



- каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан 
соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции 
(статья 52); 

- каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные 
интересы других лиц (статья 53); 

- каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и 
другие национальные ценности (статья 54); 

- охрана природной среды – долг каждого (статья 55); 
- граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в 

финансировании государственных расходов путем уплаты государственных 
налогов, пошлин и иных платежей (статья 56); 

- защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг 
гражданина Республики Беларусь (статья 57). 

Одна обязанность сформулирована в виде ограничения права путем 
запрета совершения определенных противоправных действий: осуществление 
права собственности не должно противоречить общественной пользе и 
безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным 
ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц 
(статья 44). 

Помимо тех обязанностей, которые непосредственно закреплены в 
разделе II «Личность. Общество. Государство», можно выделить ряд 
конституционных обязанностей человека, размещенных в других разделах 
белорусской Конституции, хоть и неявно сформулированных в виде 
обязывающих норм, но по смыслу являющихся таковыми. Так, 
основополагающей нормой в отношении всех конституционных обязанностей 
является установленное в статье 2 Основного Закона правило об 
ответственности гражданина перед государством за неукоснительное 
исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. Статья 11 
закрепляет за иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
находящимися на территории Беларуси, обязанности наравне с гражданами 
Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 
международными договорами. Статья 115 Конституции устанавливает 
обязательность судебных постановлений для всех граждан и должностных лиц. 

Отказ Республики Беларусь в 90-е годы от социалистических установок, в 
том числе и в области прав человека, послужил основой для качественно 
нового этапа в развитии научных представлений и конституционного 
регламентирования правового статуса личности, основой которого являются не 
только конституционные права и свободы, но и обязанности человека, которые 
ярко отражают идеологию государства, приверженность его к определенным 
ценностям, установкам, принципам. Если ранее на первом месте были такие 
принципы советской идеологии, как защита достижений революции и 
интересов советского государства, всеобщая трудовая повинность, священность 
социалистической собственности и т.п., то с провозглашением суверенитета 
Беларуси важнейшим принципом, положенным в основу правового развития, 
стал приоритет прав и свобод человека, их высшая ценность и цель. 


