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занного принципа. Обычно получает негативную оценку применение 
двух или более основных и дополнительных мер. 

Заключение. Таким образом, реализация в законодательстве и на 
практике принципа недопустимости повторного привлечения к ответ-
ственности за одно и то же правонарушение имеет важное значения для 
становления нашего государства как правового и демократического, в 
котором уважаются права и свободы граждан, обеспечивается их право на 
справедливое правосудие. Его следует закрепить в уголовном, админи-
стративном, трудовом законодательстве, иных актах законодательства, 
имеющих базовое значения при решении вопросов юридической ответ-
ственности. В качестве возможного варианта решения данного вопроса 
могло бы быть закрепление данного принципа в готовящемся к приня-
тию Парламентом законе о правовых актах Республики Беларусь. 
 
 
УДК 342.7 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ В ЦЕННОСТНОЙ  
ПАРАДИГМЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
И.В. Вегера, декан юридического факультета Полоцкого государственно-
го университета, кандидат юридических наук, доцент 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность и особенности кате-

гории конституционных прав и свобод. Автором анализируются критерии 
отнесения определенного комплекса прав и свобод к конституционному 
уровню. Определяется значение данного института для развития отрас-
левого законодательства. Обозначается необходимость рассмотрения 
прав и свобод, не закрепленных в Конституции, но предусмотренных в обя-
зательных для Беларуси международных правовых актах, в качестве кон-
ституционных.  

Введение. Конституционно-правовое закрепление прав и свобод че-
ловека юридически зафиксировало моральную идею о ценности человека 
и рассмотрении его прав как главной цели государства. Права и свободы 
стали центральной категорией конституционного права, на которой 
должна строиться вся система взаимоотношений государства, общества и 
индивида. Реализация провозглашенных в Конституции Республики Бела-
русь ценностей в области прав человека является необходимым условием 
построения правового демократического государства. Данный факт обу-
словливает важность научного осмысления сущности и особенностей ка-
тегории конституционных прав и свобод, а также выявления критериев, по 
которым происходит возведение прав на конституционный уровень. 

Основная часть. В содержание правового положения личности вклю-
чаются права и свободы, регулируемые нормами всех отраслей права. Од-
нако определяющую роль среди них играют те права и свободы, которые 
установлены Конституцией. Именно они именуются конституционными 
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или основными правами и свободами и представляют собой центральное 
звено в системе элементов конституционно-правового статуса личности. 

Выделение особой категории прав, закрепляемых на уровне консти-
туции, обусловлено комплексом факторов, особенностей, указывающих 
на их ведущее место в системе конституционно-правовых ценностей: 

- повышенная социальная значимость определенной категории прав и 
свобод для личности, общества и государства, а также историко-культурные 
традиции конституционного регулирования данного института;  

- прирожденный и неотчуждаемый, универсальный и всеобщий ха-
рактер прав и свобод;  

- обусловленность содержания социально-экономической группы 
конституционных прав и свобод целями и уровнем развития общества и 
государства, фактически сложившимися отношениями в обществе, при 
которых они реально обеспечены и могут быть реализованы; 

- влияние международного права. Перечень и содержание конститу-
ционных прав, закрепленных в Конституции Беларуси, обусловлены вос-
приятием нашей страной концепции прав человека, признанной между-
народным сообществом в рамках ООН. Большинство прав сформулирова-
но в Основном Законе подобно тому, как это сделано во Всеобщей декла-
рации прав человека и Международных пактах, которые также ратифи-
цированы Республикой Беларусь. 

В развитие данного признака важно обозначить необходимость рас-
смотрения прав и свобод, не закрепленных в Конституции, но предусмот-
ренных в обязательных для Беларуси международных правовых актах, в 
качестве конституционных. Такой вывод следует из признания Респуб-
ликой Беларусь приоритета общепризнанных принципов международно-
го права, а также участия страны во многих фундаментальных междуна-
родных актах в области прав человека. В статье 21 Основного Закона 
установлена обязанность государства гарантировать права и свободы 
граждан Беларуси, не только закрепленные в Конституции и законах, но и 
предусмотренные международными обязательствами страны. 

- необходимость особой правовой защиты. Закрепление конституци-
онных прав и свобод актом высшей юридической силы обеспечивает их 
повышенную защиту, а также стабильность (посредством специальной 
процедуры изменения Конституции). Особая защита конституционных 
прав и свобод выводится из высшей юридической силы акта, в котором 
они закреплены. Она обеспечивается целым комплексом правовых, орга-
низационных и иных мер. К правовым, в частности, относятся те нормы 
Конституции, которые направлены на защиту конституционных прав и 
свобод. Например, в статье 7 Конституции закрепляется обязанность гос-
ударства, всех его органов и должностных лиц действовать в пределах 
Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. 
Отмечается также, что правовые акты или их отдельные положения, при-
знанные в установленном законом порядке противоречащими положени-
ям Конституции, не имеют юридической силы. Статья 21 Основного За-
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кона устанавливает, что государство гарантирует права и свободы граж-
дан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 
международными обязательствами государства. Статья 59 наиболее пол-
но отражает обязанность государства соблюдать и защищать конститу-
ционные права и свободы, вплоть до установления ответственности лиц 
и органов за действия, их нарушающие. 

- основополагающий, фундаментальный характер для прав и свобод, 
устанавливаемых иными нормативными правовыми актами различных 
отраслей права. Конституционные права и свободы являются определя-
ющими для всех видов прав и свобод, закрепленных в текущем законода-
тельстве. При этом конституционные права не должны находиться в от-
рыве от отраслевого уровня: взаимная связь конституционных прав с от-
раслевым законодательством проявляется, с одной стороны, в определе-
нии основных направлений развития отраслевых статусов личности, а с 
другой – в необходимости конкретизации в законодательстве как содер-
жания, так и механизмов воплощения в жизнь конституционных прав и 
свобод, поскольку это является важнейшей гарантией их реализации при 
безусловном признании прямого действия конституционных норм;  

- высокая степень обобщенности содержания прав и свобод, с одной 
стороны, и их прямое действие, с другой. Не все конституционные права мо-
гут быть подробно раскрыты в отраслевом законодательстве. Отсутствие в 
нем детальной правовой регламентации характерно, в частности, для тех 
прав, в основе которых не лежит пользование материальными благами 
(например, свобода мысли). Применительно к этим правам и свободам те-
кущее законодательство конкретизирует чаще всего основания их непра-
вомерного использования, устанавливая конкретные составы администра-
тивных правонарушений и преступлений. Однако это не может быть осно-
ванием для отказа в защите конкретных действий, которые направлены на 
реализацию конституционного права, свободы или выполнение конститу-
ционной обязанности. Самостоятельная реализация конституционных прав 
и свобод является таким же правилом, как и осуществление последних че-
рез систему отраслевых прав и обязанностей [1, с. 131].  

Заключение. Таким образом, отнесение определенного комплекса 
прав и свобод человека к категории конституционных может быть обу-
словлено системой взаимоувязанных признаков, указывающих на особую 
роль данного института в ценностной парадигме Основного Закона Рес-
публики Беларусь. Основополагающий характер, неотъемлемость, соци-
альная значимость, универсальный и всеобщий характер прав, реаль-
ность и гарантированность, их высокая степень обобщенности предопре-
деляют конституционно-правовой уровень регламентации прав и свобод 
человека и их особую защиту со стороны государства. 
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