
8. Карташкин, В.А. Международная защита прав человека / В.А. 
Карташкин. -  М., Норма: Инфра-М., 2011. -  288 с.

ИВАШКЕВИЧ Елена Францевна,
кандидат педагогических наук, доцент, Витебский 
государственный университет имени П.М. 
Машерова, заведующая кафедрой истории и теории 
права; elena.ivashkevich@bk.ru

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ 
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В статье рассматриваются вопросы конституционно-правовой 
защиты неприкосновенности семейной жизни, равноправия в браке су
пругов, прав родителей в сфере образования и воспитания детей, обес
печения их безопасности и другие вопросы по охране семьи, материн
ства и детства.
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Право на защиту семьи, материнства и детства в качестве самосто
ятельного основного права и одновременно конституционной гарантии 
со стороны государства, его органов и должностных лиц по охране семьи 
закреплено как на международном, региональном, так и на национальном 
уровне развитых демократических стран. Примерами международно - 
правового регулирования являются Международный пакт об экономиче
ских, социальных и культурных правах, Конвенция о политических пра
вах женщин, Конвенция МОТ № 183 о пересмотре Конвенции 1952 года 
об охране материнства, Декларация об искоренении насилия в отноше
нии женщин, Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном воз
расте и регистрации брака, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о 
гражданстве замужней женщины и многие другие Г11.

На региональном уровне можно привести в качестве примера Хар
тию Европейского Союза об основных правах 2000 г. Г21. Так, в ст. 9 про
возглашается право на вступление в брак и создание семьи, а ст. 7 гаран
тирует право на уважение частной семейной жизни с целью оградить че
ловека и его семью от неправомерного вмешательства в их личную 
жизнь. Содержание и формы реализации этих прав и механизмы их за
щиты не раскрываются, так как Хартия «отсылает» к национальным за
конам государств-членов, которые регулируют осуществление этого пра
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ва. Статья 33 Хартии звучит максимально абстрактно: «Обеспечивается 
правовая, экономическая и социальная защита семьи». Однако Хартия 
закрепляет специальные гарантии этих прав в трудовых правоотношени
ях: запрет на увольнение в связи с беременностью, право на отпуск по 
беременности и родам и на отпуск по уходу за ребенком (§ 2 ст. 33). Од
новременно Хартия провозглашает права детей, нуждающихся в повы
шенной социальной защите со стороны общества: право детей на заботу, 
свободное выражение мнения, регулярное непосредственное общение со 
своими родителями (ст. 24), запрет детского труда и защита молодых лю
дей на рабочем месте (ст. 32), право на обязательное школьное образова
ние.

Обращаясь к конституционному законодательству зарубежных 
стран, необходимо подчеркнуть, что в подавляющем большинстве пози
ционирующих себя демократическими государствах нашло отражение 
положение, согласно которому одним из основных принципов является 
принцип равенства независимо от пола и запрет всех форм дискримина
ции по данному признаку (ст. XIV(3) Конституции Венгрии, ст. 3 Основ
ного Закона ФРГ, ст. 4 Конституции Греции, ст. 13 Конституции Порту
галии, ч. 4 ст. 3 Конституции Франции, п. 7 § 22 Формы правления Шве
ции и многие другие). В 2001 г. в ФРГ был принят специальный Закон о 
проведении в жизнь равного положения женщин и мужчин. В настоящее 
время подобные законы существуют в Швеции, Латвии, Дании и других 
странах. Интересно положение Конституции Итальянской Республики, 
которое закреплено в ст. 37. В ней подчеркивается, что трудящаяся жен
щина получает одинаковое вознаграждение с мужчиной, а условия труда 
должны позволять ей выполнять ее главную, семейную функцию и обес
печивать надлежащую охрану матери и ребенку Г31.

Отдельной областью конституционного регулирования становится 
автономия семейных отношений, одной из составляющих которой явля
ется право на охрану частной, семейной жизни, чести и доброго имени. 
Ограничения в этой области могут быть только в случаях, предусмотрен
ных законом, и на основании судебного решения. Средства массовой ин
формации несут ответственность за распространение сведений, наруша
ющих неприкосновенность частной жизни, составляющих опасность для 
охраны нравственности, юношества, здоровья, семьи.

Многие государства конституционно признали право всех лиц на 
свободу при вступлении в брак и выборе супруга, пресечение дискрими
нации в данном вопросе по национальному, религиозному, языковому 
признаку. Например, в Болгарии действует специальное положение, пря
мо устанавливающее наказание для любого лица, принимающего меры 
для предотвращения смешанных браков. Вместе с тем в некоторых тра
диционно католических и православных странах подчеркивается, что 
браком считается союз мужчины и женщины. Примерами могут быть 
конституции Бразилии, Хорватии, Болгарии, Республики Беларусь и дру
гих стран. Однако известно, что в последнее время расширяется круг 
стран, признающих однополые браки и право их на усыновление. В
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настоящее время однополые партнерства разрешены в Финляндии, Ан
дорре, Чехии, Словении, Швеции, Дании, Швейцарии, Нидерландах, 
Венгрии, Греции, Австрии, Ирландии, Лихтенштейне, Мальте, Хорватии, 
Кипре, Эстонии, Италии. В своё время к разногласиям во французском 
обществе привело предвыборное президентское обещание Ф. Олланда 
даровать данное право сексуальным меньшинствам. Компромиссным 
вариантом решения данной проблемы стало право мэрий самостоятельно 
решать вопрос о регистрации подобных браков. В 2013 году данное право 
и право на усыновление партнёрами однополых браков закреплено зако
нодательно.

Конституции ряда стран предоставляют родителям право на сво
бодный выбор образования для своих детей. Так, выбирают характер об
разования детей родители в Эстонской Республике (ст. 37), сферу обуче
ния детей -  в Молдове (ст. 35); имеют право на обеспечение детям обра
зования, соответствующего их религиозным убеждениям, в Республике 
Кипр (ст. 20). Вправе выбирать образование для своих детей, их нрав
ственное и религиозное воспитание родители в Конституции Княжества 
Андорра (ст. 20), воспитание и образование -  в Конституции Венгрии (ст. 
XV). По Основному Закону Бельгии сообщество организует образование, 
которое является нейтральным (ст. 24). В данном случае нейтральность 
подразумевает уважение философских, идеологических и религиозных 
взглядов родителей и учащихся. Показательны в данном вопросе консти
туционные положения Ирландии, где констатируется, что первым и есте
ственным воспитателем ребенка является семья, а обязанность родителей 
в соответствии с их возможностью давать своим детям религиозное, мо
ральное, интеллектуальное, физическое и социальное воспитание. Госу
дарство же должно стремиться дополнить и оказать разумную помощь 
частным и общественным образовательным учреждениям и инициативам 
(ст. 42). Родители свободны в выборе школ для детей и по ст. 70 Консти
туции Польши Г41.

Важнейшим естественным правом и обязанностью родителей явля
ется воспитание детей. Ребенок, лишенный родительской власти, декла
рирует большинство конституций, имеет право на опеку и помощь пуб
личных властей. Так, Конституция Польши закрепляет право каждого 
требовать от органов публичной власти защиты ребенка от насилия, же
стокости, эксплуатации и деморализации (ч. 1 и 2 ст. 72).

Под особой конституционно-правовой опекой государства нахо
дятся многодетные и неполные семьи (например, ст. 71 Конституции 
Польши). Конституция Греции говорит как об объекте особой заботы 
государства решение проблемы жилья и иных специальных мерах для 
помощи многодетным семьям, вдовам и сиротам павших в войне (ст. 21). 
В Бразилии на конституционном уровне предусмотрена выплата семей
ной надбавки и пособия иждивенцам застрахованных заключенных, 
имеющим низкий доход; выплата пенсии по случаю смерти застрахован
ного кормильца, будь то мужчина или женщина, супругу и совместно 
проживающему с кормильцем лицу и иждивенцам.
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Особо оговаривается в некоторых странах такая конституционная 
обязанность семьи, общества и государства, как покровительство и защи
та пожилых, обеспечивающие их достоинство и благосостояние, участие 
в общественной жизни, гарантированное право на жизнь (Конституции 
Бразилии, Венгрии, Греции, КНР и др.).

Во многих конституциях последних поколений особо защищаются 
права внебрачных детей. Так, ст. 30 Конституции Италии гласит: «роди
тели обязаны и вправе содержать, обучать и воспитывать детей, даже 
если они рождены вне брака. Закон обеспечивает детям, рожденным вне 
брака, всю юридическую и общественную защиту, совместимую с права
ми членов законной семьи. Закон устанавливает порядок и пределы 
отыскания отцовства» Г31. Аналогичные положения содержатся в п. 4 ст. 
36 Конституции Португалии, п. 5 ст. 6 Основного Закона ФРГ и других 
конституциях зарубежных стран. Статья 6 Конституции Бразилии при
знает наличие беспризорных детей, декларируя особую помощь им госу
дарства. Специально оговаривается социальная помощь для детей и под- 
ростков-индейцев.

Обращаясь к содержанию Конституции Республики Беларусь, 
необходимо отметить, что в ст. 32 фактически закреплены почти все об
щепринятые положения в конституционной практике зарубежных стран 
по охране семьи, материнства и детства. Положительным является то, что 
конституционно под защитой государства находится не только материн
ство, но и отцовство; дети могут быть отделены от своей семьи против 
воли родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании ре
шения суда и при невыполнении своих обязанностей; дети также обязаны 
заботиться о родителях, как и они о детях; государство создает необхо
димые условия для свободного и эффективного участия молодежи в по
литическом, социальном, экономическом и культурном развитии Г51.

Подводя итоги, необходимо отметить, что конституционная регла
ментация права на защиту семьи в Республике Беларусь находится на 
достойном уровне и осуществляется в контексте общепринятых мировых 
стандартов. Вместе с тем на основании Отчёта Национального исследо
вания причин семейного неблагополучия в Республике Беларусь, сделан
ного при поддержке Представительства Детского Фонда ООН (Юнисеф) 
Г61, большинство респондентов не удовлетворены оказываемой помощью 
со стороны государства в решении таких вопросов, как жилищная, про
блема получения высоких доходов, что не позволяет иметь желаемое ко
личество детей, психологическая и правовая помощь в решении внутри
семейных конфликтов и предотвращении насилия в семье, в том числе на 
почве пьянства, наркомании, токсикомании, психического и душевного 
нездоровья, проблема получения доступной и качественной медицинской 
помощи, особенно в сельской местности. Выявлена недостаточная ин
формированность населения о деятельности и возможности тесного со
трудничества с территориальными центрами социального обслуживания 
населения, центрами коррекционно-развивающего обучения и реабили
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тации, органами внутренних дел, социально-педагогическими центрами, 
церковью и другими государственными органами и учреждениями.

Для успешной реализации государственной политики по охране 
семьи, материнства и детства, совершенствования национального зако
нодательства в данной сфере необходимо Министерству образования 
осуществлять постоянный мониторинг семей по месту обучения детей 
или воспитания их в детских дошкольных учреждениях, участвовать в 
социологических исследованиях по оценке состояния и возможностей 
гендерного образования детей и родителей. Министерству труда и соци
альной защиты совместно с Министерством анализа и статистики требу
ется проводить анализ объективной информации о структуре белорус
ской семьи, уровне доходов населения, социальной защите детей, мало
имущих и многодетных семей, количестве социальных сирот, обеспечен
ности населения жильём с целью дальнейшего увеличения норм мини
мальных государственных стандартов (БПМ, минимальная заработная 
плата и др.), обеспечении условий для профессиональной реадаптации 
родителей при длительном отрыве от производства с целью их трудовой 
занятости и других перспективах обеспечения материального благосо
стояния семьи.

Министерство здравоохранения должно активизировать деятель
ность в сфере изучения динамики состояния физического и психического 
здоровья взрослых и несовершеннолетних, распространении пьянства, 
ИППП, ВИЧ/СПИДа с целью профилактики данных негативных явлений 
и пропаганды здорового образа жизни с помощью информационных си
стем и социальных учреждений. Министерству внутренних дел необхо
димо систематически вести информационно-пропагандистскую деятель
ность с целью пресечения и снижения домашнего насилия, правонаруше
ний среди несовершеннолетних, уголовных преступлений против лично
сти.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА ОР
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье рассмотрены некоторые аспекты производства допроса 
осуждённых при расследовании преступлений пенитенциарной направ
ленности.

Ключевые слова: осужденный, допрос, следственные действия, пе
нитенциарные преступления, пенитенциарные учреждения.

Следственные действия являются основными составляющими про
цесса доказывания -  важнейшего этапа в раскрытии и расследовании лю
бых категорий преступлений. В рамках расследования преступлений, 
совершенных в пенитенциарных учреждениях, прежде всего осуждённы
ми, производство следственных действий имеет свою специфику и со
пряжено с рядом проблем. В числе таковых можно, в частности, выде
лить подбор понятых при производстве отдельных следственных дей
ствий на территории пенитенциарных учреждений, замену сотрудниками 
оперативных подразделений следственных действий на режимные меро
приятия, что вызывает сложность в легализации результатов в дальней
шем и т.д. [1, с. 43].

Допрос чаще всего проводится в качестве неотложного следствен
ного действия при расследовании преступлений пенитенциарной направ
ленности и складывается из следующих этапов: подготовки к допросу, 
рабочего этапа допроса, фиксации показаний.

Подготовительный этап состоит из определения предмета допроса, 
например, фактов, касающихся непосредственно события преступления, 
и данных о личности допрашиваемого, его отношения к преступлению, к 
определенным лицам; тщательного изучения и анализа материалов дела,
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