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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются вопросы содержания системы гарантий неприкосновенности личности. Прово-
дится анализ различных точек зрения ученых, посвященных вопросам неприкосновенности личности, выявля-
ются проблемы в содержании и систематизации конституционных гарантий неприкосновенности личности, 
предлагаются пути их решения.

D. N. LYCHKOVSKY 

TO A QUESTION OF CONTENT OF GUARANTEE SYSTEM 
OF INTEGRITY OF HUMAN BEINGS IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS
The questions of content of guarantee system of integrity of human beings are 
considered in the article. The analysis of various points of view of the scientists devoted 
to the questions of integrity of human beings is carried out. The problems in content 
and systematization of the constitutional guarantees of integrity of human beings 
come to light. The ways of their solution are proposed.

Построение в Республике Беларусь правового госу-

дарства предусматривает усиление гарантий прав и 

свобод человека. Согласно ст. 2 Конституции Республики 

Беларусь «человек, его права, свободы и гарантии их ре-

ализации являются высшей ценностью и целью общества 

и государства». В данном контексте справедливо мнение 

профессора В. П. Шиенка о том, что «явление права и 

государства имеют смысл лишь в связи с наличием че-

ловека и общества» [1, с. 176]. Как и другие правовые 

категории, гарантии прав и свобод личности, в частности 

гарантии неприкосновенности личности, основываются 

на общечеловеческих принципах: гуманизме, справед-

ливости, демократизме, законности, равноправии и т. д.

Множественность и разнообразие факторов, высту-

пающих в качестве гарантий, обусловливают необхо-

димость их систематизации и классификации. Учитывая 

неоднозначность категории «гарантии прав и свобод 

личности» в юридической литературе, а также наличие 

различных подходов к их систематизации в зависимости 

от критерия, положенного в основу классификации, пред-

лагаем следующую видовую систему гарантий неприкос-

новенности личности, имеющих в качестве подсистемы 

свое содержание и формы выражения. 

1. Общие гарантии. Под общими гарантиями права 

неприкосновенности личности понимаются объективно 

существующие духовно-культурные (идеологические), 

материальные (экономические), социальные и политиче-

ские условия, создающие возможность реализации дан-

ного права [2, с. 15–16].

Духовно-культурные (идеологические) гарантии не-

прикосновенности личности состоят из культурного, на-

учного и творческого потенциала общества, отсутствия 

или наличия расовой, национальной и религиозной 

розни, общественного и индивидуального правосозна-

ния, нравственных установок граждан, идеологического 

многообразия. К ним можно отнести: высокий уровень 

развития духовной культуры, политическое и право-

вое сознание, в том числе соответствующую идеологию 

и психологию; запрет на разжигание социальной, расо-

вой, национальной и религиозной розни; оценку тех или 

иных явлений прежде всего с позиций нравственности, 

справедливости; развитие духовных традиций; возмож-

ности личности реализовывать свои способности на бла-

го себе и всему обществу и т. п.

Материальные (экономические) гарантии неприкос-

новенности личности отражают социальную политику 

в сфере исполнения хозяйственных функций государ-

ства, где на первый план выступает задача создания 

для граждан условий для достойной жизни и благосо-

стояния. Данные гарантии включают: материально-тех-

ническую базу; высокоразвитую экономику, основными 

элементами которой являются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности, признание и защита рав-

ным образом всех форм собственности и др.

Социальные гарантии тесно соприкасаются с мате-

риальными (экономическими) и политическими гаран-

тиями. В научной литературе социальные гарантии на-

зывают социально-культурными [3, с. 65] либо просто 

наряду с ними выделяют духовные, культурные гарантии. 

В международных правовых документах социальные, 

культурные, духовные гарантии обеспечения прав че-

ловека входят в систему международных правовых 

гарантий. Социальные гарантии раскрывают степень 

гражданской зрелости, законности, материальной обе-
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спеченности общества, равных возможностей личности 

реализовывать свой творческий потенциал. Речь, разуме-

ется, идет о гражданском обществе. В нем основу отно-

шений между субъектами права составляют социальное 

партнерство, взаимное доверие и уважение. Социальные 

гарантии неприкосновенности личности можно условно 

разделить на общие, которые касаются всех групп населе-

ния, и специальные, касающиеся, например сотрудников 

милиции. 

Политические гарантии неприкосновенности лично-

сти выражены в первую очередь в обеспечении участия 

гражданина в управлении делами государства и общества, 

т. е. в установлении демократии, оформлении граждан-

ского общества, социально ориентированной политики 

государства; устойчивости политических структур, их спо-

собности к достижению гражданского согласия; свободе 

слова, мнений и т. д. Данные гарантии включают в себя 

состояние демократических институтов и форм, реальное 

использование гражданами прав и свобод, суверенитет и 

всевластие народа, свободу выборов, политический плю-

рализм, равноправие партий и политических организа-

ций, приоритет личности на основе верховенства права.

Таким образом, общие гарантии представляют сово-

купность идеологических, экономических, социальных 

и политических факторов, создающих условия и предпо-

сылки для реализации прав и свобод граждан, и в то же 

время не полностью решают проблему осуществления 

и защиты субъективных прав, поэтому общие гарантии 

обязательно должны быть дополнены системой специ-

альных (юридических) гарантий.

2. Специальные (юридические) гарантии. Основной 

смысл и назначение специальных (юридических) гаран-

тий состоит в создании таких правовых институтов, ко-

торые юридическими средствами обеспечивали бы воз-

можность реализации прав и исполнения обязанностей, 

а также защищали и охраняли права граждан от нару-

шений со стороны отдельных должностных лиц, государ-

ственных органов и граждан [4, с. 529–531].

В зависимости от критерия, положенного в основу 

классификации, предлагаем систему юридических гаран-

тий права неприкосновенности личности.

По степени общности: а) гарантии, закрепленные 

в Конституции, в текущем законодательстве и актах госу-

дарственного управления [4, с. 43]; б) специальные га-

рантии, обеспечивающие реализацию конкретного права 

[5, с. 48].

По функциям: а) гарантии реализации и гарантии ох-

раны (защиты) прав и свобод [7, с. 203–225]; б) стиму-

лирующие, правообеспечительные и превентивно-охра-

нительные [8, с. 98]; в) средства, обеспечивающие воз-

можность осуществления прав, и средства, с помощью 

которых обеспечивается их охрана [9, с. 111–112].

По отраслевому признаку: государственно-правовые, 

административно-правовые, уголовно-правовые, уголов-

но-процессуальные и т. д. [10, с. 114].

Отраслевые гарантии прав и свобод личности кон-

кретизируют предусмотренные нормами Конституции 

Республики Беларусь права, полнее и точнее определяя 

содержание этих прав, очерчивая их границы, указывая и 

раскрывая тенденции развития данной области гарантий. 

Задачей отраслевых юридических наук является раскры-

тие содержания и гарантий общего правового статуса. На 

данной основе происходит его конкретизация, обуслов-

ленная правовым положением гражданина в различных 

сферах общественной жизни, в связи с практической 

реализацией общего правового статуса. В качестве ос-

новополагающих гарантий можно выделить конституци-

онно-правовые гарантии неприкосновенности личности, 

являющиеся одним из ведущих средств практического 

осуществления Конституции, эффективным способом 

обеспечения гармоничного развития конституционных 

отношений. 

Таким образом, выделим по отраслевому признаку 

конституционно-правовые, гражданско-правовые, адми-

нистративно-правовые, уголовно-правовые, процессу-

альные гарантии [11, с. 232].

Конституционное провозглашение прав и обязанно-

стей граждан неизбежно делается в общей форме. Нормы 

Конституции, как правило, лишены санкций, они не пред-

усматривают мер наказания за их нарушение. Для того 

чтобы права и обязанности, закрепленные в Конституции, 

в полной мере реализовывались, необходимы конкрети-

зация этих прав и обязанностей в текущем законодатель-

стве, установление правовых форм их исполнения, охра-

ны и защиты. Детальная правовая регламентация прав и 

обязанностей граждан в гражданско-правовой, уголов-

но-процессуальной, административно-правовой и других 

сферах, установление правовых средств охраны и защи-

ты прав граждан, правовых гарантий исполнения обязан-

ностей – одно из условий наиболее полного и всесторон-

него применения общих положений, провозглашенных 

в Конституции [12, с. 30–31].

Таким образом, специальные (юридические) гаран-

тии по сравнению с общими, представляющими собой 

совокупность факторов, создающих возможные условия 

и предпосылки для реализации права на неприкосно-

венность личности, выступают в качестве специфически 

правового средства обеспечения реализации, охраны 

и защиты права на неприкосновенность личности.

3. Институциональные гарантии. Данными гарантиями 

являются наличие организационных структур, обеспечи-

вающих реализацию и охрану права на неприкосновен-

ность личности, т. е. демократически сформированных 

органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти; действующей системы государственных и обще-

ственных органов, в полномочия которых входит защи-

та данного права; наличие системы независимых судов, 

в том числе конституционных судов; международных 

органов защиты прав и свобод человека и гражданина; 

материально-технических средств, обеспечивающих эф-

фективность данной деятельности (здания, помещения, 

транспорт, средства связи, оргтехника и т. п.). Иными сло-

вами, институциональные гарантии права на неприкос-

новенность личности представляют собой деятельность 

государственных органов, должностных лиц и обществен-

ных организаций, которую они обязаны осуществлять 

в целях обеспечения наиболее полного и всестороннего 

осуществления принадлежащего гражданам права на не-

прикосновенность личности.
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В итоге можно отметить, что институциональные гаран-

тии, выступая стороной механизма обеспечения личных 

конституционных прав и свобод (в том числе права на не-

прикосновенность личности), обладают и относительной 

самостоятельностью, обусловленной их зависимостью от 

всей системы социального управления, элементом ко-

торой они выступают. Институциональные гарантии вы-

ступают, таким образом, и связующим звеном, благодаря 

которому требования социального управления находят 

свое выражение в механизме реализации права на не-

прикосновенность личности.

4. В зависимости от сферы действия: международные 

и внутригосударственные гарантии. Права человека яв-

ляются категорией международного публичного права. С 

созданием ООН и закреплением в ее Уставе привержен-

ности стран-участниц защищать права и свободы чело-

века появился реальный гарант того, что эти права будут 

не только детально регламентированы, но и соблюдены. 

Уставом ООН был создан базис для формирования в бу-

дущем международных стандартов в области прав и сво-

бод человека. Международные стандарты представляют 

собой универсальную систему прав и свобод человека, 

сформированную в результате усилий государств, отли-

чающихся по форме государственного устройства, по-

литическому режиму, форме правления. Таким образом, 

основное назначение международных стандартов в об-

ласти прав человека состоит не только в объединении 

усилий государств по поддержанию мира и безопасности 

с целью соблюдения и обеспечения прав и свобод, но и 

в осуществлении обязанностей государств по обеспече-

нию всем людям основных прав и свобод, независимо от 

расы, пола, языка, религии.

5. По правовому статусу личности: универсальные, 

всеобщие, специальные и индивидуальные гарантии. 

Универсальные гарантии обеспечивают защиту неотъем-

лемых (неотчуждаемых) прав и свобод каждого челове-

ка, где бы он ни находился. Всеобщие гарантии распро-

страняются на каждого человека, на всех членов данного 

общества. Специальные гарантии обеспечивают реализа-

цию и охрану определенной группы прав, свобод и за-

конных интересов личности. Индивидуальные гарантии 

выполняют свое назначение по отношению к конкрет-

ному субъекту права, имеющему специальный правовой 

статус [6, с. 43].

Рассматривая конституционно-правовые гарантии не-

прикосновенности личности, необходимо отметить, что 

задачей отраслевых юридических наук является раскры-

тие содержания и гарантий общего правового статуса. На 

данной основе происходит его конкретизация, обуслов-

ленная правовым положением, устанавливающим кон-

ституционные и конституционно-правовые гарантии как 

самостоятельные понятия, выступающие в качестве сино-

нимов, так как Конституция имеет высшую юридическую 

силу и действует на всей территории Республики Бела-

русь. Круг конституционно-правовых гарантий рассма-

триваемого права достаточно широк, поскольку свобода 

и неприкосновенность личности затрагивает разнообраз-

ные стороны жизни личности.

Подводя итог вышеизложенного, необходимо сделать 

следующие выводы.

Сущность и назначение гарантий неприкосновенно-

сти личности заключается в обеспечении и охране дан-

ного права, функции которого состоят в использовании 

обязательств государством и другими субъектами права 

в сфере осуществления права на неприкосновенность 

личности.

В зависимости от критерия, положенного в основу 

классификации, видовая система гарантий неприкос-

новенности личности, имеющих в качестве подсистемы 

свое содержание и формы выражения, представляет со-

бой следующие гарантии.

1. Общие гарантии (духовно-культурные (идеологи-

ческие), материальные (экономические), социальные 

и политические условия, создающие возможность реали-

зации данного права).

2. Специальные (юридические) гарантии, представля-

ющие систему:

1) по степени общности: а) гарантии, закрепленные в Консти-

туции, в текущем законодательстве и актах государствен-

ного управления; б) специальные гарантии, обеспечиваю-

щие реализацию конкретного права.

2) по функциям: а) гарантии реализации и гарантии охра-

ны (защиты) прав и свобод; б) стимулирующие, право-

обеспечивающие и превентивно-охранительные; в) сред-

ства, обеспечивающие возможность осуществления прав, 

и средства, с помощью которых обеспечивается их охрана.

3) по отраслевому признаку: конституционно-правовые, 

гражданско-правовые, административно-правовые, уго-

ловно-правовые, уголовно-процессуальные гарантии.

Специальные (юридические) гарантии по сравнению 

с общими, представляющими собой совокупность фак-

торов, создающих возможные условия и предпосылки 

для реализации права на неприкосновенность личности, 

выступают в качестве специфически правового средства 

обеспечения реализации, охраны и защиты права на не-

прикосновенность личности.

3. Институциональные гарантии выступают стороной 

механизма обеспечения личных конституционных прав 

и свобод (в том числе права на неприкосновенность лич-

ности), обладают и относительной самостоятельностью, 

обусловленной их зависимостью от всей системы соци-

ального управления, элементом которой они выступают.

4. В зависимости от сферы действия: международные 

и внутригосударственные гарантии.

5. По правовому статусу личности: универсальные, все-

общие, специальные и индивидуальные гарантии.

Содержание гарантий зависит от целей государства, 

принципов, на которых реализуются отношения между 

личностью и государством, где объектом гарантий вы-

ступают правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения, связанные с осуществлением права на не-

прикосновенность личности, а также сами эти отношения.
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