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Рассматривая инвестиции как объект правоотношений, необходимо подчеркнуть его двой-
ственную природу: правомерное поведение инвестора в отношении объекта и сам стоимостный 
объект (капитал).

Наличие в комплексе данных признаков у определенного объекта гражданских прав преоб-
разует такой объект в инвестиции, конкретизирует их отличительные особенности и позволяет 
отграничить их от внешне сходных правовых категорий: правомерных (депозит, кредит, займ, 
купля-продажа) и неправомерных (спекуляция, неосновательное обогащение и др.).

На основании изложенного предлагается авторская дефиниция инвестиций: различные 
стоимостные объекты гражданских прав, используемые определенными законом способами их 
титульными владельцами в обязательственных правоотношениях, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность в течение установленного периода времени с целью увеличения 
капитала или достижения другого эффекта. 
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Государство служит Конституции, является ее гарантом. В современных условиях разви-
тия государственности понятия «конституция» и «государство» – явления взаимосвязанные, 
и здесь, говоря о конституции, автоматически приходится помнить о государстве, и наоборот. 
Более того, чтобы выяснить особенности того или иного государства (конституции), необходи-
мо познать его конституцию (государство). Государство является объектом конституционного 
регулирования, важнейшим субъектом ее реализации, ее гарантом и условием ее эффективно-
сти; нуждается в конституции, так как она его учреждает, защищает, распространяет на него 
свою стабильность и юридическую силу.

Конституция как продукт государства отражает уровень развития всего общества, характер 
сложившихся на момент ее принятия и действия властных отношений. Основной Закон ориен-
тирован на государственную действительность, формирует государство, но Конституцию созда-
ет государство, определяя содержание и границы действия Конституции. 

Таким образом, наличие конституции является одним из признаков современного государ-
ства (признаком государственного суверенитета). В свою очередь, государство является важ-
нейшим признаком конституции, а государственный характер – одна из основных ее черт.

Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 г., а вступила в силу 30 мар-
та, с тех пор прошло двадцать пять лет, что для истории является лишь мгновением. За этот 
короткий период времени Республика Беларусь утвердилась как независимое и суверенное го-
сударство, заняла достойное место в мировом сообществе, сделала поистине огромный шаг на 
пути своего развития.

Основной Закон определил принципиально новый курс конституционного развития бело-
русского государства и общества. Ключевой идеей нового конституционного курса явилось по-
строение правового демократического социального государства. Моделью современного разви-
тия Беларуси стала идеология конституционного государства со своими признаками, стандарта-
ми. Такому государству свойственен свой тип общественных отношений – система управления, 
взаимоотношения человека, государства и общества.

На основе Конституции сформированы национальная законодательная система, государ-
ственные органы, институты гражданского общества страны. Постоянно растет социально-
экономический, политический и оборонный потенциал государства, повышается уровень жизни 
белорусских граждан. Все это является непосредственным результатом реализации Основного 
Закона страны.

Конституция – обязательный компонент современного государства. Ее принятие свидетель-
ствует о демократизации общества и государства, так как конституция закрепляет права и сво-
боды человека и гражданина, гарантирует их, обязывает государство и его органы действовать 
в рамках законодательства и тем самым ограничивает государственную власть, создает возмож-
ности для саморегулирования общественных отношений. 

Республика Беларусь, как и любое другое государство, стремится быть сильным. Понятие 
«сильное государство» – довольно неоднозначное и сложное по содержанию. Сильное государ-
ство не является каким-то особым, отдельным видом государства. Прежде всего это предпола-
гает качественное состояние государства, характеризующее его устройство, уровень развития 
политических, экономических, социальных отношений, обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина. Сильное государство – это эффективное, полноценное, авторитетное и уверенное в 
себе государство, четко выполняющее все свои функции и социальное назначение [1, с. 97]. Так-
же сильное государство – это демократическое государство, руководствующееся только властью 
закона, права, способное гарантировать устойчивость общественного развития и соблюдения 
прав личности, основывающееся на стабильном конституционном строе.

Основу Конституции Республики Беларусь составляют принципы суверенитета народа и го-
сударства, демократизма, свободы личности, равноправия граждан, гуманизма, гарантирован-
ности прав и свобод, верховенства права, законности, реальности, стабильности и др., что соот-
ветственно составляет основу и сильного государства.

Суверенитет народа – народовластие, полновластие народа. В ст. 3 Конституции закре-
пляется, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в 
Респуб лике Беларусь является народ, который осуществляет свою власть как непосредственно 
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(референдум, республиканские и местные собрания, участие в выборах, народная правотворче-
ская инициатива), так и через представительные и иные органы власти (Президент, Парламент, 
местные Советы депутатов). 

Единство государственной власти обусловливается ее концентрацией в одном субъекте – 
народе. Деятельность органов государственной власти строится на принципе разделения вла-
стей (ст. 6 Конституции) и характеризуется гибкостью за счет системы сдержек и противовесов 
(п. 6–11, 15 ст. 84; ст. 88; ст. 94; п. 3–9 ст. 97; п. 2–8 ст. 98; ст. 99–101 Конституции и др.).

В обозначенном процессе велика роль местного самоуправления как одного из важнейших 
демократических институтов, уровень развития которого свидетельствует о силе государства. 
Именно местное самоуправление позволяет гражданам реализовать различные формы непо-
средственной демократии, тем самым создавая условия для участия граждан в решении вопро-
сов местного значения, оказания влияния на состояние дел в своем населенном пункте, районе 
и участие в решении государственных дел в целом. 

Республика Беларусь – суверенное государство, соответственно обладает свойством самостоя-
тельно и независимо от других государств осуществлять свои функции на своей территории и за 
ее пределами. Государственный суверенитет имеет две формы проявления: внутреннюю и внеш-
нюю. Во внутренней сфере он проявляется в верховенстве государственной власти и ее единстве.

Верховенство государственной власти в Республике Беларусь закреплено в ч. 2 ст. 1 Консти-
туции, где говорится, что Республика Беларусь обладает верховенством и полной власти на сво-
ей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.

В сфере внешних отношений суверенитет государства проявляется в независимости госу-
дарственной власти: праве государства самостоятельно определять свою внешнюю политику. 
Согласно ст. 18 Конституции Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из прин-
ципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мир-
ного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

Беларусь сегодня как суверенное европейское государство на основе Конституции проводит 
самостоятельную, миролюбивую внешнюю политику; активно развивает сотрудничество с зару-
бежными партнерами в разных частях земного шара; вносит существенный вклад в укрепление 
международной безопасности и стабильности; выступает за соблюдение на практике основопо-
лагающих принципов внешнеполитического сотрудничества (объединение, равноправие и не-
дискриминация). И такая самостоятельная внешнеполитическая деятельность свидетельствует 
о сильном государстве.

Сильное государство характеризуется не только сильной государственной властью, все ор-
ганизующей, обеспечивающей, гарантирующей, но и созданными условиями для свободного 
развития личности, ее самоопределения в различных сферах жизнедеятельности, проявления 
творческой инициативы и т. д.

Так, в Конституции Республики Беларусь предусмотрен широкий круг возможностей для само-
определения и самореализации личности в различных процессах общественных отношений, в том 
числе и воздействие самой личности на функционирование различных общественных институтов.

Конституция Республики Беларусь в достаточной мере определяет отношения государства 
и личности в области прав и свобод. Так, в ст. 2 Конституции закрепляется: «Человек, его права 
и свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государ-
ства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и до-
стойного развития личности». Одним из основных приоритетов государства Конституция опре-
деляет обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь (ст. 21). Нормы, направленные 
на регулирование взаимоотношений государства и личности, содержатся в ряде других статей 
Конституции: «государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Консти-
туции и принятых в соответствии с ней актов законодательства» (ст. 7); «гражданину Республи-
ки Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, 
так и за ее пределами» (ст. 10); «государственные органы, должностные и иные лица, которым 
доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции при-
нимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности» (ст. 59) и др. 
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Таким образом, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь государство берет на себя 
обязанность гарантировать и защищать права и свободы.

В современных условиях проблема обеспечения прав и свобод личности в качестве инте-
грального показателя сути и результата отношений между государством, обществом и челове-
ком приобретает особое звучание. Рост правовой культуры, правового сознания граждан, от-
крытость границ, процессы глобализации способствовали росту числа людей, которые осозна-
ют себя полноправными субъектами политического и экономического процессов. Особенно это 
проявляется при решении важных государственных и общественных вопросов.

Однако, на наш взгляд, необходимо отметить еще один важный аспект, характеризующий 
статус человека как полноправного субъекта человеческой деятельности. В этом отношении по-
казательно содержание ст. 21 Конституции, где предусмотрено, что «каждый имеет право на до-
стойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий». Таким образом, Конституция Республики Беларусь в качестве 
важнейшего составляющего понятия «правовой статус человека» предусматривает экономиче-
ский элемент – достойный уровень жизни, что включает и набор социальных благ, необходимых 
для достойной жизни по стандартам современного потребительского общества (жилище, до-
стойная заработная плата, общедоступное здравоохранение и образование, социальное обеспе-
чение и т. д.). В последние годы с ростом благосостояния народа данный экономический аспект 
приобретает все большую значимость.

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2018–2020 гг. предусма-
тривает рост белорусской экономики выше среднемировых темпов (более 4 % ежегодно). Также 
в программе прописано несколько ключевых направлений: создание наилучших условий для 
бизнес-среды, повышение эффективности госсектора, политика эффективной занятости, рост 
производительности труда, начало цифровизации всех отраслей экономики, опережающее раз-
витие сферы услуг. Главным результатом реализации указанной Программы должна стать кон-
курентоспособная экономика, позволяющая создать основу для достижения к концу 2025 г. ва-
лового внутреннего продукта в размере не менее 100 мдрд долларов.

Развитая рыночная экономика государства (признак сильного государства) – гарантия незави-
симости, социальной стабильности, безопасности и достойного качества жизни его граждан. Ста-
бильность и предсказуемость экономических отношений, комфортная правовая среда для более 
активного привлечения инвестиций в экономику страны, доверие инвесторов (своих и зарубеж-
ных) являются важнейшим инструментом развития и выступают в качестве основных принципов 
экономических отношений в Республике Беларусь закреплены в ст. 13, 41–44 Конституции.

Однако нельзя ограничивать понимание обеспеченности прав и свобод личности только 
кругом личных прав и свобод или связывать его с материальным благосостоянием. Можно об-
ладать неотъемлемыми правами, но личностная самооценка человека будет низкой, если он 
ущемлен в сфере социально-экономических и социально-культурных прав и свобод. Внутрен-
ний мир личности наполняется конкретным содержанием и в том случае, если личность обла-
дает определенной общей и правовой культурой; соблюдает законодательство и национальные 
традиции; гордится историко-культурным и духовным наследием; уважает достоинство, права, 
свободы, законные интересы других лиц. 

Ведущие позиции в современном мире занимают именно страны с устойчивой националь-
ной идентичностью и высоким уровнем развития патриотизма (признак сильного государства). 
Они основаны на идеях поддержки и развития конституционных ценностей, национального 
правосознания, гордости за всевозможные достижения во всех сферах жизнедеятельности. 

Так, по данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента, 
в 2018 г. в молодежной среде обозначился ряд положительных моментов. Например, 68 % бело-
русской молодежи считают себя патриотами, 74 % чувствуют гордость за страну, 53 % высказа-
ли уверенность, что в течение ближайшего года их жизнь улучшится [2].

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь указывается, что укрепление 
и развитие в обществе патриотизма относится к национальным интересам страны, а воспитание 
патриотизма – одна из форм участия граждан в обеспечении национальной безопасности. И напро-
тив, ослабление патриотизма рассматривается в качестве одной из основных внутренних угроз.
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Следует обратить внимание на ст. 137 Конституции Республики Беларусь, закрепляющую, 
что Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, 
указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь. В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией Рес-
публики Беларусь действует Конституция Республики Беларусь. В случае расхождения декрета 
или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декре-
та или указа были предоставлены законом. При этом следует иметь в виду, что сама Конститу-
ция обладает верховенством по отношению ко всем иным правовым актам, которое является 
ее важнейшим юридическим свойством. Соответствующие правила (о верховенстве указанного 
нормативного правового акта) закрепляются в самом Основном Законе, а строгое следование 
этим принципам свидетельствует об уровне правовой культуры и силе государства.

 Приоритет Конституции по отношению к иным актам также подкрепляется спецификой ее 
принятия, изменения или отмены (ст. 138–140). Особая ценность Конституции проявляется в 
стремлении обеспечить ее стабильность. Так, согласно ст. 139 Конституции закон об изменении 
и дополнении Конституции Республики Беларусь может быть принят после двух обсуждений и 
одобрений Парламентом Республики Беларусь с промежутком не менее трех месяцев.

Согласно ст. 140 Конституции Республики Беларусь Конституция Республики Беларусь, зако-
ны о внесении в нее изменений и дополнений, о введении в действие указанных законов, акты 
о толковании Конституции Республики Беларусь считаются принятыми, если за них проголо-
совало не менее двух третей от полного состава каждой из палат Парламента Республики Бела-
русь. Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь могут быть проведены через 
референдум. Решение об изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь путем ре-
ферендума считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных 
в списки для голосования. Разделы I, II, IV, VIII Конституции Республики Беларусь могут быть 
изменены только путем референдума.

Таким образом, Конституция Республики Беларусь закрепляет основные принципы, по-
зволяющие строить и характеризующие сильное демократическое государство: суверенитет 
народа и государства, верховенство права, сильная государственная власть, приоритет обще-
признанных принципов международного права, прямой характер действия норм Конституции, 
развитая рыночная экономика, многообразие форм собственности, обеспечение безопасности и 
благополучия граждан, их прав и свобод, гарантированность свободы и достоинства личности, 
эффективная система восстановления нарушенных прав и свобод, эффективность и стабиль-
ность политической системы, представительная демократия, политический плюрализм, силь-
ная социальная политика и др. 

Конституция Беларуси нацелена на сохранение и развитие национальных морально-
нравственных и культурных традиций народа, системную стабилизацию и консолидацию бе-
лорусского общества, создание динамично развивающейся и социально-ориентированной эко-
номики, защищенность каждого гражданина. Особенно важно, что главные идейные ценности 
закреплены в Конституции и законодательстве Республики Беларусь и характеризуют сильное 
конституционное государство.
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CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS A GUARANTOR OF A STRONG STATE
The relationship between the concepts of “constitution” and “state” is analyzed. The concept and indicators of 

a strong state are examined. Special attention is paid to such indicators as sovereignty, power, rights and freedoms, 
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personal dignity, market economy, foreign policy, patriotism, legal force of the Constitution and their �ixation in it. 
Attention is focused on the legal status of a person in accordance with the content of Article 21 of the Constitution of 
the Republic of Belarus.
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ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВОЙ ДЕЛИКТ

Рассмотрено оскорбление как гражданско-правовой деликт. На основе исследования законодатель-
ства и судебной практики проанализировано понятие «оскорбление», обоснованы особенности гражданско-
правовой ответственности за оскорбление, уточнен процессуальный порядок предъявления исков, а так-
же особенности доказывания по указанной категории дел.

Kлючевые слова: нематериальные блага, деликт, достоинство, оскорбление, честь.

Гражданский кодекс Республики Беларусь к нематериальным благам относит честь, досто-
инство и деловую репутацию. Данные личные неимущественные права принадлежат гражда-
нину от рождения, формируют индивидуальность, являются неотчуждаемыми и социально зна-
чимыми благами. При необходимости гражданин вправе избрать способ их защиты: привлечь 
виновного к уголовной или административной ответственности, а также реабилитировать в 
судебном порядке свое честное имя и понудить лицо, распространившее порочащие, несоот-
ветствующие действительности сведения, опровергнуть их (ст. 153 ГК). В том случае, если рас-
пространенные порочащие сведения (слова) выражены в неприличной форме, ответственность 
наступает за оскорбление. Разрешение споров, связанных с ответственностью за оскорбление, 
имеет особую актуальность. Реабилитация доброго имени гражданина способствует уважению 
чести, достоинства граждан, их деловой репутации. Реализация конституционного права на сво-
боду мнений, убеждений и их свободное выражение должна осуществляться в рамках закона, ис-
ключать неприличную форму, не унижать честь, достоинство и деловую репутацию иных лиц.

Оскорбление как гражданско-правовой деликт являлось предметом исследования многих 
ученых-правоведов: О.Г. Климовой [1], Л.Н. Сугачева [2], И.И. Солодкина [3], М.Г. Прониной, А.Н. Ро-
манович [4] и др. Вместе с тем, несмотря на значимость работ данных авторов, правовое регули-
рование рассматриваемых общественных отношений требует дальнейшего совершенствования.

В отечественном Гражданском кодексе не раскрывается понятие «оскорбление», но в Уго-
ловном кодексе (ст. 189) и Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях (ст. 9.3) данный термин определен как «унижение чести и достоинства, выраженное в непри-
личной форме». При этом законодатель не конкретизирует, что понимается под «неприличной 
формой», оставляя определение данного оценочного признака оскорбления на усмотрение са-
мого лица и правоприменителя. Понятие «неприличной формы» дискредитации личности, вхо-
дящее в определение оскорбления, не имеет однозначного правового толкования, субъективно 
само по себе, и в связи с субъективностью и неопределенностью исходного понятия унижения 
чести и достоинства [5, с. 43, 44].

Неприличная форма речевого воздействия неопределенна также как лингвистический тер-
мин [1, с. 295]. Слово «неприличный» в словаре С.И. Ожегова трактуется как «не соответствующий, 
противоречащий правилам приличия»; в словаре Д.Н. Ушакова – «противоречащий, не соответ-
ствующий установившимся в той или иной социальной среде правилам приличия». В правовой 
литературе под неприличной формой понимают «не любое нарушение этических норм, а только 
такое нарушение, которое имеет высокую степень проявления» [6, с. 10]. Полагаем, что непри-
личная форма выражения при оскорблении определяется совокупностью следующих условий: 
социальной средой, в которой возникла конфликтная ситуация, характером взаимоотношений 
субъектов спорного правоотношения, содержанием их коммуникативного взаимодействия. 


