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Исследование такого юридического понятия как «правовой 

статус личности» представляется необходимым не только для 

выявления роли и места правового государства и его граждан, 

а и в целом для человека. Правовой статус личности находится во 

внимании ученых-юристов уже не первое десятилетие так как 

именно данное понятие является фундаментальным 

в конституционно-правовой науке, и в свою очередь по 

сегодняшний день отсутствует единое мнение при его определении 

и выявлении конструкции. 

В теории конституционного права существует множество 

мнений касательно не только определения правового статуса, но 
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и соотношения терминов «человек», «личность». Понятие 

«личность» приводится как в широком, так и в узком понимании. 

В узком смысле определяет понятие «личности», в частности, 

В. П. Тугаринов: «Личность – это человек, обладающий 

исторически обусловленной степенью разумности 

и ответственности перед обществом, пользующийся (или способный 

пользоваться) в соответствии со своими внутренними качествами 

определенными правами и свободами, вносящий своей 

индивидуальной деятельностью вклад в развитие общества 

и ведущий образ жизни, соответствующий идеалам его эпохи или 

класса» [1, c. 88]. В узком понимании дает понятие терминам 

и В. А. Кучинский, он считает, что человеком рождаются, 

личностью становятся. И личность – это человек, который обладает 

неповторимой совокупностью психофизиологических, интеллекту- 

альных, социальных черт, которые в свою очередь позволяют ему 

быть активным субъектом общественных отношений, в том числе 

и государственно-правовых. 

Таким образом, согласно одному подходу, личность – это 

результат развития человека и гражданина. Согласно второму, 

понятие личности включает в себя понятие человека 

и гражданина.  

Понятие личности в праве есть ни что иное, как человек во всех 

его ипостасях. Личность закрепляется нормами права, ими же 

регламентируется, защищается правом. Большинство положений 

в теории конституционализма сосредоточены на личности – 

именно индивид, являясь базовой единицей общественной жизни, 

имеет неотчуждаемые, фундаментальные права. Именно на 

государство возлагается задача не только регулировать процесс 

реализации этих прав, но и обеспечить их охрану и защиту. 

По общему правилу, конституционное право изучает конституци- 

онные гарантии, которые содержатся в Конституции и иных 

нормативных актов. Конституционные гарантии обеспечены 

авторитетом самого основного закона.  

Так, согласно Конституции Ирландии, государство в своих 

законах закрепляет соблюдение, а также защиту и поддержание 

личных прав граждан. Посредством законов, государство обязуется 

охранять личность, доброе имя и имущественные права каждого 

гражданина от несправедливых нападений, а в случае совершения 

каких-либо несправедливостей оказывать ему должную защиту.  
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В Конституции Японии 1474 года говорится, что народ должен 

беспрепятственно пользоваться всеми основными правами 

человека. Такие права, гарантируются народу Конституцией, 

предоставляются нынешнему и будущим поколениям в качестве 

нерушимых вечных прав. Кроме этого, особое внимание уделяется 

тому, что права личности и их защита являются высшей задачей 

законодательства страны.  

Конституционные гарантии также закреплены и в ряде статей 

Конституции Республики Беларусь. Помимо этого, Президент 

Республики Беларусь является главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, а также гарантом прав 

и свобод человека и гражданина. Посредством законодательной 

деятельности осуществляет защиту прав и свобод Национальное 

собрание. 

Задачи по созданию условий, реализации прав и свобод, 

призваны решать не только государственные структуры, но 

и органы местного управления и самоуправления, общественные 

объединения и в первую очередь профсоюзы [2, c. 143].  

Необходимо отметить, что защита прав и свобод человека 

является главной задачей любой отрасли прокурорского надзора, 

однако функции прокуратуры не закреплены в действующей 

Конституции Республики Беларусь, что можно считать 

определенным пробелом в праве в силу того, что деятельность 

указанного органа направлена на защиту конституционных прав 

граждан от противоправных действий или бездействия 

должностных лиц органов государственной власти. 

Ведущая роль в системе национальных учреждений по правам 

человека во многих странах мира отводится комиссии по правам 

человека. В состав таких комиссий входят известные специалисты 

в области прав человека, которые в основном занимаются 

анализом политики правительства в области прав человека для 

обнаружения недостатков, проблемами защиты прав граждан 

и распространением знаний о правах человека. Так, например, 

с 2004 года в Российской Федерации действует консультативный 

орган, который был образован для оказания содействия главе 

государства в реализации его конституционных полномочий 

в области обеспечения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина – Совет при Президенте по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека. 
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Обращаясь к зарубежной практике в защите правового статуса 

личности, нельзя также не сказать об институте омбудсмена. 

Уполномоченный по правам человека призван защищать права 

и свободы человека от произвола со стороны государственного 

аппарата и должностных лиц. В настоящее время данный институт 

функционирует более чем в ста странах мира и объем полномочий 

омбудсмена определяется законодательством конкретной страны. 

Пост омбудсмена был введен в большинстве постсоветских 

республик: в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, 

Киргизии, Латвии, Литве, Молдове, России, Украине, Узбекистане, 

(в Эстонии функции омбудсмена официально возложены на 

канцлера права).  

Осуществляя свои функции посредством жалобы отдельного 

лица, уполномоченный по правам человека руководствуется не 

только общепринятым на территории государства пониманием 

законности, но и личными убеждениями и представлениями 

о справедливости и гуманности. Для омбудсмена представляется 

возможным в рамках его полномочий вносить в парламент 

предложения по совершенствованию законодательства 

посредством ежегодных отчетов на основе анализа наиболее 

типичных нарушений прав человека, возбуждать дела в суде 

и выступать в качестве обвинителя. Кроме вышеупомянутого 

в обязанности омбудсмена также входит просвещение граждан 

в вопросах их прав и свобод. 

Эффективность деятельности Уполномоченного по правам 

человека определяется его независимым положением в системе 

государственных органов, правом законодательной инициативы, 

несменяемостью в течение всего срока полномочий, открытостью 

и доступностью для населения, бесплатным оказания помощи, 

отсутствием бюрократических процедур оказания рассмотрения 

жалоб и т. д. В Республике Беларусь идея введения института 

омбудсмена впервые стала обсуждаться в начале 1990-х гг., но 

поддержки большинством голосов эта идея тогда не заручилась.  

В заключение сформулируем следующие выводы 

и предложения: 

1. Включить в Конституцию Республики Беларусь статью, 

которая бы содержала функции прокуратуры и отражала 

направленность данного органа на защиту конституционных прав 

граждан от противоправных действий или бездействия 

должностных лиц органов государственной власти. 
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2. Создание института омбудсмена в Республике Беларусь 

позволит предоставит возможность отразить приверженность 

Беларуси общечеловеческим ценностям, будет способствовать 

укреплению законности в деятельности государственных органов, 

а также благоприятно повлияет на возможности граждан защитить 

свои права. Поэтому необходимо ускорить принятие ряда 

законодательных актов для реализации прав и свобод граждан, 

и в первую очередь «Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Беларусь». 

 

Список цитированных источников 

 

1. Тугаринов, В. П. Личность и общество / В. П. Тугаринов – 

М. : Мысль, 1965. – 191 с.  

2. Кондратович, Н. М. Республиканский глава государства 

в зарубежных странах / Н. М. Кондратович // Вестник Конституц. 

Суда Респ. Беларусь. – 2005. – № 4. – С. 141–154. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССАХ 

 

Бодакова О. В. 

Республика Беларусь, г. Минск 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

доцент кафедры правового обеспечения  

экономической деятельности, 

кандидат юридических наук 

 

Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

судом дел, обеспечение защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан и субъектов предпринимательской 

деятельности, применение единообразного законодательства 

является первостепенной задачей гражданского и хозяйственного 

судопроизводств. Этому наряду с другими процессуальными 

средствами призваны служить процессуальные сроки. 

Процессуальный срок представляет собой период времени, 

установленный Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГПК), Хозяйственным 

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ХПК) 


