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значительно выше, чем у наказания. Карательной составляющей подобная мера вовсе не обладает, так как она не лишает 
законных прав и свобод лица, совершившего преступление, и не ограничивает их.

Применение мер уголовно-правового воздействия направлено на восстановление нарушенных общественно опасным 
деянием законности и правопорядка, социально полезных общественных отношений, нормальных жизненных условий че-
ловека; удовлетворение общественного правосознания; разрушение негативной ценностной ориентации. Одновременно 
должны минимизироваться и заглаживаться вредные последствия, причиненные общественно опасным деянием, компенси-
роваться причиненный вред, возмещаться ущерб, взыскиваться доход, полученный преступным путем. Изложенное можно 
обобщить единым собирательным понятием – восстановление социальной справедливости. 

Считаем, что восстановлению социальной справедливости следует определить первостепенную роль как цели уголовно-
правового воздействия. Восстановление социальной справедливости – это тот основной (но не единственный) конечный ре-
зультат, на достижение которого следует рассчитывать, реализуя ту или иную меру уголовно-правового воздействия. Данный 
вывод не претендует на научную новизну: приоритет восстановления социальной справедливости среди целей уголовной 
ответственности убедительно обоснован Э.А. Саркисовой. Мы предлагаем распространять выводы ученого не только на 
меры уголовной ответственности, но и на уголовно-правовое воздействие в целом.

Полагаем, что модернизация наказания и уголовной ответственности должна заключаться в том, что сугубо карательное 
начало, присущее ограничению прав и свобод лица, совершившего преступления, должно трансформироваться для успешной 
реализации охранительной функции уголовного права. Необходимо развивать восстановительный характер мер уголовно-
правового воздействия. Успех такой трансформации значителен лишь в том случае, если подобное начало вытекает из кон-
ституционных основ, постулирующих задачи охраны конституционных ценностей и правопорядка. В уголовно-правовой науке 
активно развивается такое направление, как конституционализация наказания (см., например, работы О.С. Гузеевой). 

По нашему мнению, целесообразно признать своевременной постановку вопроса о необходимости согласования положений 
ч. 1 ст. 23 Конституции Республики Беларусь и ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь в части гармонизации целевой на-
правленности ограничения прав и свобод личности в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нрав-
ственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. На наш взгляд, охранительное начало, заложенное в ст. 23 Конституции, 
содержит в себе весь спектр охранительного функционала – от карательного до восстановительного, раскрываясь и детализируясь 
применительно к наказанию в нормах уголовного закона. УК детализирует охранительную задачу, делает упор на предупреждение 
преступлений, не оставляет без внимания и лицо, совершившее преступление, путем постановки задачи его исправления.

С нашей точки зрения, в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве должны быть закреплены нормы, 
которые будут содержать прямой запрет на лишение или ограничение ряда конституционных прав человека посредством 
применения мер уголовно-правового воздействия за совершение преступления. К таким конституционным правам и свободам 
должны быть отнесены следующие: равенство перед законом и равная защита прав и законных интересов, право на жизнь 
(после отмены смертной казни), достоинство личности, право на защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь, не-
прикосновенность жилища и иных законных владений, право самостоятельно определять свое отношение к религии, свобода 
мнений, убеждений и их свободное выражение, право на обращения, право на охрану здоровья и ряд иных.

Выделение в ч. 3 ст. 44 УК в качестве цели (либо направленности реализации уголовной ответственности) восста-
новления социальной справедливости видится важной эволюцией охранительной задачи уголовного закона. Восстанов-
ление социальной справедливости должно достигаться совокупностью всех мер уголовно-правового воздействия, причем 
приоритет в ее достижении следует отводить не наказанию, а иным мерам уголовно-правового воздействия. Данный вы-
вод позволяет утверждать о сформированности предпосылок для трансформации карательно-штрафной составляющей 
наказания в государственном принуждении и необходимости дальнейшего развития компенсационно-восстановительного 
потенциала уголовного права в целом и уголовно-правовых мер в частности посредством институционализации иных мер 
уголовно-правового воздействия. 

Развитие восстановительных начал уголовно-правового воздействия неизменно приведет к постановке вопроса о том, 
должно ли наказание выступать не основной, а крайней мерой уголовной ответственности, применяемой в случае, если 
иными мерами государственного принуждения нельзя достичь обеспечения выполнения охранительной функции уголовного 
закона и целей уголовной ответственности. Модернизация охранительной функции также предполагает, что меры уголовно-
правового воздействия с точки зрения общественной справедливости должны быть экономически целесообразными, неза-
тратными, способными эффективно решать поставленные перед ними задачи.

УДК 343.32

Е.А. Шаркова

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
В ст. 1 Конституции Республики Беларусь указано, что Республика Беларусь защищает свою независимость и террито-

риальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.
Важнейшим предназначением Основного Закона является закрепление в нем основ конституционного строя, прав и сво-

бод человека и гражданина. Конституция и конституционный строй должны иметь прочные духовные основы, выработанные 
в ходе исторического развития общепризнанные гуманные ценности, нормы, идеалы. 

По мнению белорусского ученого, профессора Г.А. Василевича, конституционный строй определяется всем конституци-
онным законодательством государства.
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В отличие от конституционного строя в целом основы конституционного строя являются наиболее важными принципами 
и нормами Конституции, представляющими характер и содержание государственного и общественного устройства. Под осно-
вами конституционного строя понимаются главные устои государства, его основные принципы, которые институционализиру-
ют Республику Беларусь как конституционное государство. 

В связи с этим положения разд. I Конституции, посвященного основам конституционного строя, обладают большей юри-
дической силой даже по отношению к нормам других статей Конституции.

Следует отметить, что в системе правовой защиты основ конституционного строя и безопасности государства важную 
функцию охраны выполняет уголовное законодательство. 

В гл. 32 «Преступления против государства» Уголовного кодекса Республики Беларусь включены уголовно наказуемые 
деяния, объектом преступных посягательств которых являются именно основы конституционного строя и государственная 
безопасность.

Преступления против государства относятся к наиболее общественно опасным, так как они нарушают основы обще-
ственного, политического и государственного строя Республики Беларусь, ее суверенитет, внешнюю и внутреннюю безопас-
ность, легитимность государственной власти.

По мнению российского ученого в области обеспечения национальной безопасности С.В. Дьякова, родовым объектом 
рассматриваемых преступлений против государства должна быть безопасность государства, обеспечивающая состояние 
стабильности, прочности и защищенности личности, общества и конституционного строя в целом от источников опасности, 
существующих в современных условиях формирования государства.

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
от 9 ноября 2010 г. № 575, определяет стратегические национальные интересы государства, защищаемые от внутренних и 
внешних угроз, в которые входят обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, незыблемости 
конституционного строя.

Российский исследователь в области права Л.В. Иногамова-Хегай считает, что связь защищенности основ конституци-
онного строя и безопасности государства не должна ставиться под сомнение.

Полагаем важным, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь, как и в Конституции, закреплена взаимосвязь основ 
конституционного строя и безопасности государства. Это означает то, что объектом уголовно-правовой охраны является 
именно государственная власть, которая легитимна, осуществляется в соответствии с конституционными принципами и обес-
печивает суверенитет государства.

Основы конституционного строя раскрывают совокупность защищаемых Конституцией Республики Беларусь обще-
ственных отношений: по установлению типа государства (ст. 1); признанию человека, его прав и свобод высшей ценностью 
(ст. 2); признанию народа носителем суверенитета и единственным источником власти (ст. 3); определению демократических 
устоев страны на основе идеологии белорусского государства (ст. 4); политическому плюрализму (ст. 5); разделению власти 
на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 6); принципу верховенства права (ст. 7); приоритету общепризнанных 
принципов международного права и обеспечению соответствия им национального законодательства (ст. 8); распространению 
суверенитета на всю территорию Республики Беларусь (ст. 9); правовому закреплению гражданства Республики Беларусь 
(ст. 10); защите всех форм собственности (ст. 13); регулированию взаимоотношений между различными социальными и на-
циональными общностями (ст. 14); сохранности историко-культурного и духовного наследия (ст. 15); взаимоотношению госу-
дарства и религиозных организаций (ст. 16); особенностям во внешней политике Республики Беларусь (ст. 18).

В Конституции Республики Беларусь на одном уровне с основами конституционного строя предусмотрены меры обес-
печения безопасности государства. 

Безопасность государства в Конституции отражена следующим образом: в недопустимости применения насильственных 
действий по изменению конституционного строя государства (часть вторая ст. 13); запрещении создания и деятельности де-
структивных политических партий и общественных объединений (часть третья ст. 5); территориальной целостности Респуб-
лики Беларусь (часть вторая ст. 9); запрещении деятельности религиозных организаций экстремистской направленности 
(часть вторая ст. 16); исключении военной агрессии с территории Республики Беларусь в отношении других государств (часть 
вторая ст. 18); ограничении прав и свобод человека и гражданина, если это необходимо в интересах национальной безопас-
ности (ст. 23); защите персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании (часть вторая ст. 28); 
возложении обязанности на Президента Республики Беларусь охранять суверенитет, национальную безопасность и целост-
ность государства (часть вторая ст. 79).

Обеспечение государственной безопасности достигается системой экономических, политических, военных, правовых, 
организационно-технических и финансовых мер и средств. Однако безопасность государства как сфера защищаемых обще-
ственных отношений обеспечивается не только применением составов преступлений, предусмотренных гл. 32 УК. Нормы 
других глав уголовного закона также несут на себе нагрузку обеспечения безопасности государства, например преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 23), преступления против воинской службы (гл. 37), пре-
ступления против мира и безопасности человечества (гл. 17).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Конституция Республики Беларусь в гл. 1 закрепляет основы конституционного строя и относит к ним наиболее значи-

мые правовые установки, являющиеся базисными, приоритетными для белорусского государства;
при определении объектов уголовно-правовой охраны выделяются конституционный строй, а также безопасность госу-

дарства, соотносящаяся с состояниями стабильности и прочности конституционного строя;
принцип гарантирования положений Конституции Республики Беларусь об основах конституционного строя путем обе-

спечения безопасности государства получил свое развитие в уголовном законе.


