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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Рассматривается историческое развитие правового регулирования реализации права на защиту в го-
сударственном управлении, под которым понимается комплекс субъективных прав подвластного субъ-
екта по защите своих прав и интересов в отношениях с государством. Приводится историческая перио-
дизация становления и развития данного социально-правового института; анализируются особенности 
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социально-правовых механизмов его реализации в зависимости от социально-политических и правовых 
особенностей развития белорусского государства на том или ином историческом этапе.

Ключевые слова: государственное управление, право на защиту, историческая периодизация, админи-
стративное обжалование, судебное рассмотрение, права, законные интересы.

Право на защиту в государственном управлении является одним из составных элементов 
правового статуса подвластного субъекта государственно-управленческих отношений и выра-
жается в наличии закрепленной на нормативном уровне субъективной возможности защищать 
свои права и законные интересы в отношениях с органами государства.

Если рассматривать право на защиту в самом широком смысле относительно правовых ме-
ханизмов его реализации, можно сделать вывод о том, что указанное право состоит из комплек-
са правовых механизмов защиты прав, свобод и законных интересов подвластного субъекта 
государственно-управленческих отношений. 

Особо следует подчеркнуть, что государственное управление с точки зрения администра-
тивного права рассматривается в широком смысле, как регулирующая деятельность государ-
ства общего характера (деятельность представительных и исполнительных органов власти, 
прокуратуры, судов). В таком понимании государственное управление связано с управлением 
всем государством или его делами [1, с. 11].

При таком подходе к государственному управлению рассматриваемое право включает в себя 
возможность административного обжалования действий и решений должностного лица госу-
дарственного органа, возможность обращения за защитой своих прав и интересов в различные 
государственные контрольные или надзорные органы, возможность судебной защиты своих 
прав и законных интересов. Особое значение право на защиту приобретает в рамках осущест-
вления различного рода юридических процессов, направленных на привлечение лица, совер-
шившего противоправное деяние, к тому или иному виду юридической ответственности, по-
скольку в рамках указанных процессов к лицу применяется весь спектр мер государственного 
принуждения, предполагающих легальную возможность должностных лиц государства по огра-
ничению прав и свобод граждан.

Рассмотренная многоплановость права на защиту в государственном управлении определя-
ется и исторической обусловленностью развития общества и государства в целом и Республики 
Беларусь в частности.

Говоря об историческом процессе становления и развития права на защиту в государствен-
ном управлении, следует отметить, что в историко-правовой науке сложилась следующая пери-
одизация развития белорусского общества и государства: период Полоцкого княжества, период 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), период вхождения территорий современной Беларуси в 
состав Речи Посполитой, период вхождения территорий современной Беларуси в состав Россий-
ской империи, советский период, период независимости и суверенитета Республики Беларусь.

Относительно реализации права на защиту в период Полоцкого княжества Д.В. Гвоздев, на-
пример, отмечает особую роль правосудия полоцкого вече в общем, а также органов власти и 
управления в центре и на местах [2, с. 38–39]. Однако первое нормативное закрепление право на 
защиту получило в период ВКЛ. Здесь С.Н. Шабуневич говорит о том, что «Исторически одним 
из первых отечественных законодательных актов, закрепивших право подданных подавать че-
лобитные и иные жалобы на действия должностных лиц в ВКЛ, стал Гродненский привилей, из-
данный 7 декабря 1506 г. Нормы Гродненского привилея получили свое последующее законода-
тельное развитие в Сводах общегосударственных законов – Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг., 
последний из которых действовал на территории белорусских земель в составе Российской им-
перии до 1840 г.» [3, с. 105].

Конституция Речи Посполитой 1791 г. гарантировала равную защиту всех перед законом: 
«Суды должны быть всегда бдительны и готовы обеспечить справедливость тем, кто в ней нуж-
дается».

Временем формирования правового института защиты в государственном управлении, как 
совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере оспаривания 
действий и решений должностных лиц государственных органов подвластным субъектом в его 
классическом понимании, можно считать период вхождения территорий современной Беларуси 
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в состав Российской империи – вторую половину XIX в. Интересы граждан в их отношениях с 
государством в тот период защищались специально создаваемыми органами – смешанными гу-
бернскими присутствиями, в состав которых входили чиновники и представители дворянского, 
земского и городского самоуправления. «Функционирование данных органов при отсутствии 
процессуальных основ не отличалось регулярностью и постоянством. Смешанное губернское 
присутствие считалось первой инстанцией и рассматривало споры по крестьянским, земским, 
городским делам, воинской повинности, налогам, дорожной повинности, фабричным и горно-
заводским делам, а также споры, связанные с нарушением полицейских постановлений, неза-
конным задержанием, и др.» [4, с. 73]. В своем исследовании Н.М. Коркунов писал: «Губернские 
присутствия были коллегиальными органами и назывались присутствиями смешанного со-
става, так как в состав этих органов входили губернатор, вице-губернатор, губернский предво-
дитель дворянства, председатель окружного суда, депутаты городских или земских собраний, 
а также должностные лица, являвшиеся специалистами в той области, которой занималось при-
сутствие» [5, с. 371]. Между тем, по мнению Д.В. Гвоздева, принцип формирования смешанных 
губернских присутствий дает основание говорить о том, что он не позволял в полной мере обе-
спечить всеобъемлющую защиту интересов всех граждан, так как в его основе был заложен со-
словный принцип, что для того времени было обычной практикой [2, с. 41]. Кроме того, такой 
порядок реализации права на защиту отличался его сугубо административным характером, при 
котором споры в государственном управлении разрешала сама администрация.

После революции 1905 г. в рамках реализации демократических преобразований в Россий-
ской империи наряду с уже существовавшими способами реализации права на защиту в госу-
дарственном управлении были предприняты попытки внедрить в правовую систему судебный 
способ реализации права на защиту в данной сфере. Было создано Особое совещание, которое в 
течение нескольких лет обсуждало предложения о формировании административной юстиции. 
В рамках проводимой П.А. Столыпиным административной реформы в 1907 г. также предусма-
тривалось создание административных судов. Перед Февральской революцией 1917 г. было 
решено возложить на правительствующий сенат функции высшего административного суда, 
ввести в судебных округах должности административных судей и возложить на окружные суды 
обязанности рассмотрения определенных административных исков [6, с. 5].

Подводя итог рассмотрению дореволюционных периодов становления и развития правово-
го института права на защиту в государственном управлении, следует отметить, что он разви-
вался параллельно в нескольких направлениях. В частности, в эти периоды зародились основы 
правового регулирования административных и судебных способов, что формировало перспек-
тивы дальнейшего правового прогресса в рассматриваемой сфере.

Октябрьская революция 1917 г. обозначила специфический вектор исторического развития 
правовой системы в целом и реализации права на защиту в государственном управлении в част-
ности. В первые годы советской власти основным критерием правомерности действий предста-
вителей революционных государственных органов становится не законность, а революционная 
целесообразность, что полностью снивелировало достижения в этой сфере дореволюционной 
правовой системы. Тем не менее после окончания Гражданской войны советское правительство 
было вынуждено вернуться к формированию правовой системы и обеспечению законности в 
государственном управлении, в том числе и посредством реализации права на защиту. Немало 
поспособствовала этому новая экономическая политика (НЭП), которая заключалась в либерали-
зации в первую очередь экономических отношений, что повлекло за собой либерализацию иных 
сфер социально-политической жизни общества. Именно в этот период получила дальнейшее раз-
витие государственная деятельность по формированию как административных, так и судебных 
способов реализации права на защиту в государственном управлении. В частности, Г.Е. Петухов 
отмечает: «Вплоть до середины двадцатых годов в юридической литературе, государственных 
органах, научных учреждениях обсуждалась идея создания административных судов. Были пред-
ставлены соответствующие проекты такого рода, оставшиеся нереализованными» [7, с. 80].

После завершения НЭПа и установления тоталитарного политико-правового режима в СССР 
практически не уделялось внимания защите прав граждан в их отношениях с государством, что 
нашло свое отражение даже в Основном Законе. Так, отличительной особенностью Конституции 
СССР 1936 г. являлось отсутствие в ней прямых положений, устанавливающие принцип равен-
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ства граждан перед законом, а также равного права на защиту. Тем не менее ст. 127 деклариро-
вала неприкосновенность личности. В соответствии с данной нормой никто не мог быть подвер-
гнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора. Однако и это положение 
носило чисто декларативный характер и не обеспечивало защиту и неприкосновенность лич-
ности от произвола должностных лиц государства.

Послевоенный период характеризуется преобладанием внесудебных (административных) 
способов защиты прав и законных интересов граждан в их отношениях с государством, что было 
обусловлено в первую очередь административно-командной экономической моделью, повли-
явшей практически на все сферы жизни общества и государства. Так, основным нормативным 
правовым актом, регулирующим общественные отношения в рассматриваемой сфере, был Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан». В соответствии с данным указом все государствен-
ные и общественные органы должны обеспечивать гражданам СССР необходимые условия для 
осуществления провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими закона-
ми прав обращаться с заявлениями, обжаловать действия должностных лиц, государственных 
и общественных органов. Государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, 
организации, их руководители, другие должностные лица были обязаны принимать и в соот-
ветствии со своими полномочиями в установленные настоящим Указом и другим законодатель-
ством Союза ССР и союзных республик порядке и сроки рассматривать предложения, заявления 
и жалобы граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.

Относительно судебного способа реализации права на защиту в послевоенный период сфор-
мировалась тенденция рассмотрения споров между гражданами и администрацией судами об-
щей юрисдикции и формирования в рамках гражданского процессуального законодательства 
отдельного вида гражданско-процессуального производства – производства по делам, вытекаю-
щим из административных правоотношений [8, с. 54–55; 9, с. 28; 10, с. 114–115].

Конституция СССР 1977 г. носила более прогрессивный характер в плане прав граждан на 
защиту в государственном управлении. Так, в соответствии со ст. 57 устанавливалось, что граж-
дане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и 
здоровье, на личную свободу и имущество. Право обжаловать действия должностных лиц, госу-
дарственных и общественных органов гарантировала гражданам ст. 58.

Подводя итог рассмотрению советского периода формирования правового института права 
на защиту в государственном управлении, следует отметить, что он характеризуется преоблада-
нием административных способов реализации данного права, что было обусловлено социально-
политическими и социально-правовыми особенностями общественно-политического устройства.

Существенное развитие правового института права на защиту в государственном управле-
нии произошло после обретения Республикой Беларусь в 1991 г. независимости и суверенитета. 
Административно-правовое регулирование во всех областях жизни общества стало осущест-
вляться на основе демократических принципов развития государства: правового и социального, 
разделения властей, обеспечения приоритета прав и свобод человека и гражданина.

В частности, были приняты следующие нормативные правовые акты: Закон Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», Закон Рес-
публики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»; по-
лучили развитие такие способы обеспечения права на защиту в государственном управлении: 
прямые телефонные линии, выездные приемы граждан высшими должностными лицами госу-
дарства, возможность обращения в Администрацию Президента Республики Беларусь и т. д.

Очень важным этапом формирования рассматриваемого правового института стало вы-
деление процессуальных норм об административной ответственности и принятие в 2007 г. 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях. В рассматриваемом нормативном правовом акте институт права на защиту в государ-
ственном управлении впервые выделен в качестве самостоятельного процессуального принци-
па. Указанный принцип установил право на защиту в рамках осуществления самостоятельного 
юридического процесса, однако его связь с государственным управлением очевидна, так как 
полномочиями на осуществление данного вида процессуальной деятельности наделен большой 
круг должностных лиц органов государственного управления.
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На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы.
1. Право на защиту в государственном управлении представляет собой комплексный эле-

мент правового статуса подвластного субъекта государственно-управленческих отношений, 
включающий в себя наличие различных субъективных прав на обращение в государственные 
органы, представляющие как исполнительную, так и судебную ветви власти с целью защиты 
своих прав, свобод и законных интересов в его отношениях с государством.

2. Наличие рассматриваемого права обусловлено историческим развитием белорусского 
общества и государства, которое прошло особые исторические этапы: период Полоцкого кня-
жества, период Великого княжества Литовского, период вхождения территорий современной 
Беларуси в состав Речи Посполитой, период вхождения территорий современной Беларуси в со-
став Российской империи, советский период, находится в периоде независимости и суверените-
та Рес публики Беларусь.

3. Анализируя различные исторические этапы развития правового института права на за-
щиту в государственном управлении, можно утверждать, что судебный способ защиты прав и 
свобод подвластных субъектов в их отношениях с государством получал наибольшее развитие 
в те периоды, когда основной формой правления становилась демократия, и, напротив, преоб-
ладание административных способов реализации данного права характерно для периодов абсо-
лютизма и диктатур.

4. Дальнейшее совершенствование правового регулирования реализации права на защиту в 
государственном управлении является важнейшим условием развития белорусского общества 
и государства.
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REALIZATION OF THE RIGHT TO DEFENSE IN PUBLIC ADMINISTRATION IN A HISTORICAL RETROSPECTIVE
The historical development of legal regulation of the implementation of the right to defense in public administra-

tion, which is understood as a complex of subjective rights of a subject to defend their rights and interests in relations 
with the state, is considered. The historical periodization of the formation and development of this socio-legal institu-
tion is given, the features of the socio-legal mechanisms of its implementation are analyzed, depending on the socio-
political and legal features of the development of the Belarusian state at a particular historical stage.
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