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В настоящей статье сквозь призму конституционных ценностей рассматривается человеческое 
здоровье. Проводится доскональный анализ положений Основного Закона Беларуси в части констатации 
здоровья человека. Отмечается, что конституционными положениями продифференцировано здоровье че-
ловека на отдельные виды. Предложена и обоснована новая категория в науке конституционного права – 
«демографическое здоровье». Подчёркнута её связь с демографической безопасностью страны. 

Принимая Основной Закон и стремясь утвердить тем самым права и свободы каждого гражданина 
Республики Беларусь, народ исходил из чувства своей ответственности за настоящее и будущее Беларуси, 
опирался на многовековую историю развития белорусской государственности [1]. Осознание позитивной 
ответственности перед нынешним и будущими поколениями Беларуси побудило народ, ощутивший своим 
«горьким» опытом исторической судьбы всю ценность слова «свобода», подтвердить и так имеющуюся  
в его духе приверженность всем основным общечеловеческим ценностям, закрепив их столь «жёстко»  
на уровне Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция). Такие ценности приобрели название 
и статус конституционных. 

Конституционные ценности – это собирательная категория, включающая в себя исторический, 
идеологический, культурный, политический, социальный, духовный и ряд других аспектов существования 
человека на определённом этапе развития общественно-государственного устройства. 

В связи с этим конституционные ценности необходимо рассматривать как сформированные на исто-
рическом, культурном и подсознательном уровне представления и идеалы об организации и развитии обще-
ственно-государственного устройства, отражённые в виде обобщённых ключевых стратегических приорите-
тов (в виде принципов и целей) общественно-государственного развития, которые определены и закреплены 
как вектор конституционного развития на уровне конституции и конституционных законов и разъясняются 
органом конституционного контроля в своих актах конституционного правосудия, исходя из конкретных 
условий определённой исторической эпохи, в целях поддержания оптимального баланса конституционно-
правовых интересов личности, общества и государства, обеспечивающего их взаимное развитие. 

Значение конституционных ценностей в современном мире определяется характером правового  
регулирования определённых общественных отношений в конкретных сферах и областях общественно-
государственной жизни. 

Конституционные ценности – это в первую очередь, но не только правовая категория, в связи с чем, 
ряд из них не всегда охраняются нормами права. Право акцентирует внимание на принципиально важных 
из них. Следует констатировать, что сегодня существует множество конституционных ценностей, в связи 
с чем, мы уделим внимание лишь одной из них – здоровью человека. 

В первую очередь, необходимо сделать немаловажную оговорку о том, что среди конституционных 
зачастую выделяют такие ценности как право человека на здоровье и непосредственно здоровье человека. 
Вместе с тем, несмотря на то, что названные категории являются смежными, по сути они не идентичны,  
а лишь обуславливают друг друга. С исследовательской точки зрения особый интерес для нас представляет 
непосредственно здоровье человека как конституционная ценность в Республике Беларусь. 

Как ни странно, Конституция не содержит такого права человека как право на здоровье. В то же время, 
в ч. 1 ст. 45 Конституции государство гарантирует право на охрану здоровья человека [1]. Видится, что 
таким образом законодатель отразил свою официальную позицию относительно того, что само по себе 
здоровье является ценностной прерогативой человека. Роль государства состоит в обеспечении условий 
для защиты человеком своего здоровья, т.е. в его охране. Государство не просто не должно учинять каких-
либо препятствий человеку в защите своего здоровья, но и, более того, оно обязано создавать условия, 
способствующие сохранению и восстановлению его здоровья. 

Констатация здоровья человека как конституционной ценности исходит из ч. 1 ст. 2 Конституции, 
в которой человек провозглашается в качестве высшей ценности и цели общества и государства [1]. При-
мечательно, на наш взгляд, что, формулируя названную норму, законодатель не использовал термин «лич-
ность», как, к примеру, это сделано в наименовании разд. II или ряде отдельных норм Констиуции, а избрал 
именно термин «человек». «Личность» – это социальная категория, личностью человек становится в соци-
уме, в обществе. То, что касается термина «человек», то это, по большей мере, уже биологическая катего-
рия, которая, однако, имеет социальный потенциал. Неспроста же говорят, что человек – существо соци-
альное. Как бы тавтологично это не звучало, но человек человеком становится от рождения, а вот лично-
стью – только пребывая среди иных особей человеческого рода. 
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Синтезируя приведённые доводы, можно прийти к умозаключению, что в ч. 1 ст. 2 Конституции 

законодатель идейно возложил человека в понимании его не только как существа социального, но также  

и существа биологического, для которого значение вопроса о здоровье продиктовано самой природой.  

В развитие данной мысли следует подчеркнуть, что, рассматривая человека с точки зрения высшей ценно-

сти и цели, неправильно и противоречиво говорить о том, что здоровье человека для общества и государства 

не представляет никакой ценности. Априори это не соответствует идеям, зашитым в тексте Конституции. 

К примеру, граждане Республики Беларусь имеют право на бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения (ч. 1 ст. 45 Конституции [1]). Государство создаёт условия доступного для всех 

них медицинского обслуживания (ч. 2 ст. 45 Конституции [1]). Государством обеспечивается развитие фи-

зической культуры и спорта, принимаются меры по оздоровлению окружающей среды, предоставляется 

возможность пользоваться оздоровительными учреждениями, а также совершенствуется охрана труда (ч. 3 

ст. 45 Конституции [1]). Помимо всего прочего, государством запрещается участвовать в отправлении  

религиозных культов, ритуалов и обрядов (ст. 31 Конституции [1]), запрещённых Уголовным кодексом 

Республики Беларусь (т.к. жертвоприношение, в т.ч. людей, и пр.); применять пытки к человеку, жёстко, 

бесчеловечно, унижающе к нему относиться или наказывать, применять медицинские или иные опыты  

(ч. 3 ст. 25 Конституции [1]); мн. др. (ч. 3 ст. 5, ч.ч. 1 и 3 ст. 10, ст.ст. 11, 12 и 14, ч. 3 ст. 16, ст.ст. 23–25, 

ст. 43, ч. 6 ст.ст. 44, ст.ст. 46 и 47 Конституции, пр.). Резюмируя сказанное, можно прийти к логичному 

выводу о том, что государством проявляется забота о здоровье человека путём создания условий для со-

хранения и восстановления его здоровья и тем самым демонстрируется его ценностное значение. 

Изложение в конституционном тексте какого-либо права человека и гарантий его реализации  

со стороны государства свидетельствует о том, что для одной стороны таких взаимоотношений – человека 

то благо, о котором говорит соответствующее право, является ценным, а другая их сторона – государство 

официально признаёт такую ценность и возлагает на себя определённые обязанности по её охране. Данный 

вывод подтверждается тем, что в юридической науке презюмируется корреспондирующий характер прав 

и обязанностей субъектов правоотношений. Таким образом, мы можем говорить о такой новой правовой 

категории как «признание ценности». 

Важно акцентировать внимание то, что отдельные положения Конституции подчёркивают ценность 

человеческого здоровья, а некоторые из них – в принципе говорят о здоровье определённых категориях 

представителей человеческого рода. Так, к примеру, в ч. 3 ст. 32 Конституции речь идёт одновременно  

о праве и обязанности родителей и лиц, их заменяющих, проявлять заботу о здоровье детей (атипичная 

категория совпадения права и обязанности, в рассматриваемом случае – родителей и лиц, их заменяющих, 

проявлять заботу о здоровье детей, стимулирует их к принятию мер по защите данной конституцион-

ной ценности в добровольном порядке; в то же время, защита конституционной ценности в виде здоро-

вья детей может обеспечиваться и принудительными методами (санкционированными государством), 

если добровольно соответствующими лицами она не обеспечивается). При этом, последовательно рас-

крывая свою мысль в ч. 3 ст. 32 Конституции, законодатель также пояснил, что ребёнок не должен под-

вергаться жёсткому обращению или унижению, а также привлекаться к работам, которые могут нанести 

вред его физическому, умственному или нравственному развитию [1]. Из содержания процитированной 

нормы следует, что государством осуществляется особая охрана здоровья детей, т.е. человека в юридиче-

ском возрасте до 18 лет, и принимаются соответствующие методы убеждения и принуждения для защиты 

этой конституционной ценности. 

Особо интересно, что Конституцией не оговорено то, охрану какого именно человеческого здоровья 

гарантирует государство: физического и (или) психического. Думается, что отсутствие дифференциации 

здоровья человека на данные виды подразумевает то, что физическое и психическое здоровье охраняется 

Конституцией одинаково – равноценно, а человек, в свою очередь, формально-юридически обладает также 

равными возможностями в защите своего физического и психического здоровья, а также прав, связанных 

с ним. Об этом свидетельствует ранее указанная норма ч. 3 ст. 32 Конституции, где речь идёт о причинении 

вреда «физическому, умственному или нравственному развитию» ребёнка. 

Например, в ч. 4 ст. 32 Конституции говорится о здоровье женщины, т.е. конституционно здоровье 

человека делится не только в зависимости от его сущности, но также и по половозрастным признакам [1]. 

В ч. 6 той же статьи Конституции здоровье не называется, вместе с тем, говорится о том, что молодёжи 

гарантируется право на нравственное и физическое развитие. Можно предположить, что Конституцией  

в отдельный вид выделяется и здоровье молодёжи, т.е. людей в юридическом возрасте от 14 до 31 года. 

В ч. 1 ст. 23 Конституции также говорится о здоровье населения [1]. При этом важно отметить, что в ней 

не конкретизировано, какое именно это население (к примеру, деревни, района в городе или государства  

в целом либо несовершеннолетние, престарелые, либо социальные меньшинства и т.д.). Видится, что, в силу 

ст. 22 Конституции, согласно которой «все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации 

на равную защиту прав и законных интересов», в указанной норме законодательства в термин «население» 

заложен смысл всех людей, вне зависимости от их этнической, религиозной или иной принадлежности.  

В силу юридического значения ст. 23 Конституции – института ограничения прав и свобод личности, 
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можно прийти к основательному выводу о том, что здоровье населения возведено в разряд особо значи-

мого, в связи с чем, ему придаётся особая ценность. 

Удивительно, что в Конституции также говорится и о здоровье иных лиц, например, Президента  

(ч. 1 ст. 88 [1]), лиц, утративших его при защите общественных и государственных интересов (ст. 47 [1]). 

Полагаем, что тем самым подчёркивается статусное положение таких лиц, их бесценная роль в жизни  

общества и государства. 

Приведённые примеры отражения в Конституции категории «здоровье», рассматриваемого нами  

в качестве конституционной ценности, дают нам право говорить о такой принципиально новой категории 

в науке конституционного права Республики Беларусь как демографическое здоровье. Демографическое 

здоровье – это обобщённая категория, её содержание охватывает здоровье всех без исключения людей, 

которые официально зарегистрированы в стране, преломлённое сквозь призму половозрастных и иных 

признаков каждого конкретного человека (социальное и материальное положение, место жительства, пр.). 

По сути дела, данная категория должна иллюстрировать действительную картину о состоянии здоровья 

людей в стране и, соответственно, уровне реальной защиты данной конституционной ценности. Таким 

образом, демографическое здоровье находится в неразрывной взаимосвязи с вопросом о демографической 

безопасности страны. При таких обстоятельствах, демографическое здоровье как позитивное социальное 

явление является безусловной конституционной ценностью Республики Беларусь. 

Подводя итог сказанному, важно отметить, что сегодня, в ныне существующих реалиях, в качестве 

одной из важных конституционных ценностей в Республики Беларусь является здоровье человека. Как кон-

ституционная ценность человеческое здоровье имеет свою дифференциацию, что позволяет говорить  

нам о новой категории в науке конституционного права Беларуси – демографическом здоровье. 
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