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Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с защитой Республики Беларусь. Пред-
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Введение

Влияние глобализации не обходит стороной и Рес-
публику Беларусь как суверенное государство. Яв ляясь 
одним из объективных факторов, глобализация непо-
средственно формирует основные направления раз-
вития Республики Беларусь внутри и вне государства 

(взаимодействие с другими странами и международ-
ными организациями) на основе активного утверж-
дения роли собственных национальных интересов. 
В связи с этим постоянное углубленное практическое 
и теоретические исследование современных правовых 

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Игнатенко АС. Конституционно-правовой институт за-
щиты Республики Беларусь. Журнал Белорусского госу
дарственного университета. Право. 2023;1:65–74.
https://doi.org/10.33581/2520-2561-2023-1-65-74

F o r  c i t a t i o n:
Ignatenko AS. Constitutional-legal institution for the pro-
tection of the state in the Republic of Belarus. Journal of the 
Belarusian State University. Law. 2023;1:65–74. Russian. 
https://doi.org/10.33581/2520-2561-2023-1-65-74

А в т о р:
Андрей Сергеевич Игнатенко – соискатель кафедры 
конституционного права юридического факультета1), 
начальник юридической службы2). Научный руководи-
тель – доктор юридических наук, профессор Г. А. Васи-
левич.

A u t h o r:
Andrey S. Ignatenko, competitor at the department of con-
stitutional law, faculty of lawa, and head of the legal ser-
viceb.
andrey.sergeevich.ignatenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1270-1827

Игнатенко А. С. Конституционно-правовой институт 
защиты Республики Беларусь 65

Ignatenko A. S. Constitutional-legal institution for the 
protection of the state in the Republic of Belarus 74



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2023;1:65–74 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2023;1:65–74

66

концепций, в том числе тенденций правового раз-
вития и трансформации общественных отношений 
в области защиты государства, выступает залогом 
устойчивого, продуктивного и самостоятельного раз-
вития Республики Беларусь. 

Следует констатировать, что в последние несколь-
ко лет произошли существенные геополитические 
изменения, включающие перевооружение воинских 
формирований сопредельных государств. Фактиче-
ски наблюдается прорыв в вооружении, в военных, 
информационных и иных технологиях, что значи-
тельно влияет на исполнение конститу ционной обя-
занности граждан по защите государства. В контексте 
построения защищенного государства необ ходимо 
принимать во внимание приобретение институтом 
защиты новых черт и содержания в условиях диги-
тализации Республики Беларусь.

Развитие юридической науки, а также националь-
ного законодательства должно происходить с учетом 
современных тенденций правового регулирования 
отношений в сфере защиты страны. Осмысление 
и понимание процессов, связанных с измене нием 
современного гражданского общества, его полити-
ческого устройства, при непосредственном участии 
граждан в исполнении наиболее значимой кон-
ституционной обязанности по защите Республики 
Беларусь позволят достичь эффективного правово-
го регулирования и противодействия негативным 
тенденциям, вызовам и рискам, сопровождающим 
данный процесс.

На современном этапе проблемам защиты стра-
ны в рамках конституционно-правового института 
уделяется подчас недостаточно внимания со сто-
роны ученых-конституционалистов и практикую-
щих правоведов. 

Настоящее научное исследование направлено 
на всестороннее комплексное формирование и ис-
следование конституционно-правового института 
защиты Республики Беларусь как правовой основы 
безопасности, а также определение исходных теоре-

тических позиций для совершенствования научных 
представлений о данном конституционно-правовом 
институте.

Актуальность темы исследования обусловлена 
объективной необходимостью установить единый 
системный подход к определению конституционно-
правового института защиты Республики Беларусь, 
позволяющего достичь юридически цельного пра-
вового регулирования отношений в сфере защиты 
нашей страны.

Для достижения поставленных целей решаются 
следующие задачи: 

 • исследовать конституционно-правовые понятия 
«защита Республики Беларусь», «конституционная обя-
занность граждан по защите Республики Беларусь», 
определение которых позволит оптимально урегули-
ровать трансформацию общественных отношений, 
связанных с исполнением конституционной обязан-
ности по защите Республики Беларусь в современных 
реалиях гибридных войн;

 • классифицировать общественные отношения, 
возникающие между государством и гражданином 
при исполнении конституционной обязанности по 
защите Республики Беларусь;

 • осуществить теоретическую проработку и за-
крепить дефиницию «конституционно-правовой 
институт защиты Республики Беларусь» с разграни-
чением и выделением элементов его юридической 
структуры. 

Автор настоящей статьи не считает исчерпан-
ной рассматриваемую тему и не претендует на бес-
спорность сделанных им выводов. Наработки, полу-
ченные в ходе исследования, будут использованы 
в дальнейших научных изысканиях и практической 
деятельности. Теоретическое изучение и дальней-
шая практическая реализация вопроса, освещен-
ного в данном исследовании, позволит повысить 
эффективность конституционно-правового регу-
лирования отношений в сфере защиты Республики 
Беларусь.

Основная часть

Подходы к определению правовых понятий 
«защита Республики Беларусь», «конституцион-
ная обязанность граждан по защите Республики 
Беларусь». Отметим, что, как убедительно доказы-
вает И. А. Ильин, с понятия начинается семанти-
ческое (логико-смысловое) бытие любого правового 
норматива, устанавливающего должный порядок, 
который позволяет субъекту правовых отношений 
делать правильный оценочный выбор, принимать 
разумное решение при определении своего право-
вого поведения [1, с. 59–60].

Одной из целей настоящего исследования яв ляется 
определение функционально-конструктивного значе-
ния понятийно-терминологического аппарата, в ос-

нове которого лежат два логически связанных уни-
версальных понятия («защита» и «конституционная 
обязанность защиты»), базирующееся на обобщении 
аналитических наблюдений, представлений уче-
ных из различных отраслей, взглядов и убеждений 
специа листов-практиков, а также на личном осмыс-
лении сложных правовых понятий и категорий.

Закономерно возникает следующий вопрос: по-
чему в Конституции Республики Беларусь закреп-
лена обязанность защиты Республики Беларусь, т. е. 
объектом защиты установлено именно государство?

Необходимо очертить пределы терминологиче-
ского исследования понятия «защита». Проблема 
видится в определении объекта защиты (граждане, 
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общество, территория, государство, страна). Трак-
товки соотношения всех вышеназванных понятий 
носят дискуссионный характер, они не исследова-
лись в контексте правового регулирования отноше-
ний по защите этих объектов. 

Отдельные теоретики считают понятия «страна» 
и «государство» тождественными. В то же время 
сформировано мнение, что эти понятия различ-
ны по содержанию ввиду того, что страна воспри-
нимается как историко-географическая единица 
с устоявшимися культурными и иными народными 
и национальными традициями определенной общ-
ности людей, а государство рассматривается как по-
литическое устройство общества на определенной 
территории. Кроме того, для государства характер-
ны суверенитет и соответствующая система управ-
ления. 

Это пояснение позволяет уточнить, что подразу-
мевается под выражением «защита Республики Бе-
ларусь»: защита страны, защита государства, защита 
граждан, общества, защита земли или территории.

Отметим в качестве исходных данных для анали-
за то, что Конституция Республики Беларусь (с изме-
нениями и дополнениями, принятыми на республи-
канских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 
2004 г. и 27 февраля 2022 г.) в ч. 1 ст. 57 устанавливает 
обязанность и священный долг для граждан по за-
щите Республики Беларусь, а в ст. 1 провозглашает, 
что Республика Беларусь есть унитарное демокра-
тическое социальное правовое государство. Респу-
блика Беларусь обладает верховенством и полно-
той власти на своей территории, самостоятельно 
осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 
Кроме того, Республика Беларусь защищает свою 
независимость и территориальную целостность, 
конституционный строй, обеспечивает законность 
и правопорядок. Статья 2 Основного Закона опре-
деляет, что «человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценностью и це-
лью общества и государства». В отношении понятия 
«территория» в ст. 9 установлено, что «территория 
Республики Беларусь является естественным усло-
вием существования и пространственным пределом 
самоопределения народа, основой его благосостоя-
ния и суверенитета Республики Беларусь».

При исследовании защиты белорусского госу-
дарства, в основе которой лежит конституционная 
обязанность граждан Республики Беларусь, автор 
настоя щего исследования будет опираться на ав-
торитетное мнение доктора юридических наук, 
профессора Г. А. Василевича. В некоторых случаях 
выполнение этой обязанности ошибочно сводят 
лишь к компетенции Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и прохождению воинской службы. Защи-
та государства может, если того потребуют обстоя-
тельства, осуществляться и вне рамок вооруженных 
сил [2, с. 190].

Используя методологическую основу способа по-
знания посредством кругов Эйлера для иллюстрации 
взаимосвязей между объемами исследуемых поня-
тий, представим изучаемый логический ряд следую-
щим образом: понятие самого большого объема – 
понятия меньшего объема – понятия с частичным 
совпадением объемов – понятия с подчиненным 
объемом в другом понятии – понятия с пересече-
нием объемов. 

По результатам проведенного логического ана-
лиза совместимых понятий достоверным пред-
ставляется следующее умозаключение: Республика 
Беларусь – страна, расположенная на определенной 
территории, находящейся на материке Евразия, 
земле с конкретными географическими привяз-
ками, где проживает соответствующая общность 
людей, называемая белорусский народ, состоящая 
из лиц различных национальностей, как имеющих 
гражданство, так и без такового, составляющих бе-
лорусское общество, которое имеет соответствую-
щее политическое устройство с системой органов 
законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, представляющее собой государство с названием 
«Республика Беларусь».

Таким образом, в Основном Законе совершенно 
точно установлена обязанность граждан осущест-
влять защиту Республики Беларусь как страны, так 
как это самое большое по объему понятие, в которо е 
входят совместимые с ним, подчиненные ему по 
объе му и частично совпадающие с ним понятия «об-
щество» и «территория». Совместимое понятие «го-
сударство», подчиненное понятию «общество», также 
входит в понятие «страна Республика Беларусь». 

В то же время в целях консолидации понимания 
категории «защита Республики Беларусь» считаем 
возможным для данного исследования использо-
вать всеобъемлющий и универсальный термин «за-
щита государства». Данное допущение может быть 
также аргументировано нормами международного 
публичного права, в частности Конвенции о пра-
вах и обязанностях государств 1933 г., где закре-
плены важнейшие характеристики государства как 
субъекта международного права: наличие постоянно 
проживающего населения, конкретной территории, 
собственного правительства, а также способность 
к вступлению в отношения с другими государствами 
от своего имени.

Стоит отметить, что исследованием вопросов за-
щиты государства, а также общетеоретических основ 
его возникновения и закономерностей развития зани-
мались такие ученые-правоведы и государственные 
деятели, как Г. А. Василевич, С. А. Авакьян, Д. Н. Арта-
монов, В. О. Беспалый, Н. А. Виноградов, Н. А. Горба-
това, В. Ю. Калугин, Г. Н. Колибаба, В. В. Красинский, 
Е. А. Киримова, В. В. Лосев, А. Е. Лунев, В. А. Озеро, 
И. Ф. Побежимов, В. В. Пузиков, В. Г. Романов, Г. А. Ре-
шетов, С. А. Саута, С. С. Студеникин, В. А. Селюков, 
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М. Я. Савицкий, Ю. А. Тихомиров, В. М. Чхиквадзе, 
В. А. Шаршун, С. Л. Шматок и др.

Конституционным основам защиты Отечества 
в советский период были посвящены работы В. Г. Бе-
лявского, Г. И. Бушуева, Ф. Давудова, В. К. Мамаладзе, 
К. В. Ордина, Г. В. Орлова, П. И. Романова, Ф. В. Сага-
нюка, В. Г. Стрекозова, Ф. А. Хоменка и др.

Одним из основных способов исполнения граж-
данами конституционной обязанности по защите 
Республики Беларусь является прохождение воин-
ской службы, поэтому следует принимать во внима-
ние теоретические и научные исследования таких 
ученых-правоведов в военной сфере, как П. О. Боб-
ровский, А. Греков, А. М. Добровольский, С. А. Друц-
кой, П. Заусцинский, А. В. Кудашкина, В. Д. Кузьмин-
Караваев, А. С. Лыкошин, П. Л. Лобко, П. Лузанов, 
Ю. И. Мигачева, Л. Л. Попова, А. Ф. Редигер и др.

Из положения ч. 1 ст. 57 Конституции Республи-
ки Беларусь следует, что защита Республики Бела-
русь – обязанность и священный долг ее гражданина. 
В общем понимании защита представляет собой дея-
тельность по поддержанию защищенности, безопас-
ности, противодействие опасности, рискам и угрозам. 
В контексте рассматриваемого объекта исследования, 
понятие «защита» используется в связке с понятием 
«государство». 

Иными словами, обеспечение безопасности, охра-
на и оборона государства от угроз, вызываемых как 
внешними, так и внутренними факторами, реали-
зуется посредством его защиты. Как упоминалось, 
конституционная обязанность по защите Респу-
блики Беларусь возлагается на ее граждан. Понятия 
«защита государства» и «безопасность государства» 
разграничиваются с точки зрения диалектики как 
процесс (действие) и свойство (состояние). Иначе 
говоря, защита государства как деятельность граж-
дан ставит своей целью достижение состояния за-
щищенности, безопасности.

Правовому наполнению понятий «защита Ре-
спублики Беларусь», «конституционная обязан-
ность граждан по защите Республики Беларусь» 
отчасти посвящена авторская публикация «Кон-
ституционная обязанность защиты государства: 
сравнительно-правовой анализ правовых моделей 
воинской обязанности на примере государств – чле-
нов Организации Договора о коллективной безо- 
 пасности» [3].

Автором настоящей публикации в результате 
теоретико-правового исследования сформулиро-
вано правовое содержание понятия «защита стра-
ны», которое представляет собой конституционное 
установление для государства и граждан страны, 
направленное на ее оборону, охрану суверените-
та, независимости, конституционного строя, га-
рантирование целостности и неприкосновенности 
ее территорий, поддержание законности и обще-
ственного правопорядка, реализуемое системой 

правовых, политических, экономических, военных, 
социальных и иных мер, гарантированных силой 
государства.

Употребление понятия «защита Республики Бе-
ларусь» в основополагающем документе государ-
ства позволяет отнести это понятие в иерархии 
обязанностей, возложенных государством на граж-
дан, к требующим безотлагательного исполнения. 
Под защитой Республики Беларусь, наряду с обо-
роной, понимается прежде всего охрана ее сувере-
нитета, независимости, конституционного строя, 
обеспечение целостности и неприкосновенности 
ее территорий, поддержание законности и обще-
ственного правопорядка. 

В то же время под понятием «оборона» в соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь от 3 ноября 
1992 г. № 1902–XІІ «Об обороне» следует понимать 
систему правовых, политических, экономических, 
военных, социальных и иных мер, обеспечиваю-
щих защищенность Республики Беларусь в воен-
ной сфере. Вместе с тем закон следует рассматри-
вать во взаи мосвязи с таким правовым актом, как 
Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь, из положений которой следует, что зако-
нодатель определяет конкретный перечень сфер за-
щищенности государства.

Помимо этого, законодатель определяет систему 
государственных органов, принимающих непосред-
ственное участие в защите государства, устанавли-
вает систему деятельности Президента Республики 
Беларусь, республиканских органов государственной 
власти и управления, органов местного управления 
и самоуправления, органов военного управления, ор-
ганизаций и граждан Республики Беларусь в полити-
ческой, экономической, научно-технологической, 
социальной, демографической, экологической, ин-
формационной и военной сферах; уточняет пред-
назначение, задачи, состав, численность, принци-
пы построения и деятельности силовых ведомств 
Рес публики Беларусь, определяет порядок их взаи-
модействия с другими государственными органа-
ми Республики Бе ларусь; устанавливает правовые 
и организационные основы исполнения гражданами 
Рес публики Беларусь конституционной обязанно-
сти по защите Республики Беларусь как посредством 
прохождени я воинской службы, так и иными спосо-
бами (альтернативная служба).

Воинская служба определяется как особый вид 
установленной государством на основании закона 
деятельности человека в специально создаваемых 
войсках, воинских формированиях и органах, решаю-
щих задачи в области обороны и военной безопасно-
сти специфическими (военными) методами в целях 
подготовки к вооруженной защите государства [4].

Воинская служба представляет собой особый вид 
государственной службы, включающий прохож дение 
военной службы или службы в резерве, военных или 



69

Конституционное право и административное право
Constitutional Law and Administrative Law

специальных сборов в период состояния в запасе Во-
оруженных Сил Республики Беларусь или других войск 
и воинских формирований Республики Беларусь.

Отметим, что исполнение гражданином кон-
ституционной обязанности по защите Республики 
Беларусь осуществляется не только путем прохожде-
ния воинской службы, как определено положением 
Конституции Республики Беларусь (автор не оспари-
вает значимость данного способа, а скорее конста-
тирует его приоритетность), но и путем исполнения 
иных, не воинских, обязанностей, направленных 
на защиту государства в политической, экономи-
ческой, научно-технологической, социальной, де-
мографической, информационной, экологической 
и иных сферах.

Частью 2 ст. 57 Конституции Республики Бела-
русь определено, что порядок прохождения воин-
ской службы, основания и условия освобождения 
от воинской службы либо замена ее альтернативной 
службой определяются законом. Диспозиция упо-
мянутой нормы определяет, что одним из способов 
исполнения гражданами конституционной обязан-
ности по защите Республики Беларусь является про-
хождение воинской либо альтернативной службы.

Альтернативная служба представляет собой об-
щественно полезную деятельность, осуществление 
которой возлагается на граждан Республики Бе-
ларусь взамен воинской службы. Альтернативная 
служба не связана со службой в Вооруженных Си-
лах Республики Беларусь, других войсках и воинских 
формированиях Республики Беларусь.

Классификация общественных отношений, 
возникающих в сфере защиты Республики Бе-
ларусь. Принимая во внимание прямое действие 
норм Конституции Республики Беларусь (ст.  7), 
определим фундаментальные правовые акты, из-
данные на ее основе, в данной области обществен-
ных отношений, связанных с защитой Республики 
Беларусь. К таким актам относятся Закон Респуб-
лики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ «О во-
инской обязанности и воинской службе», Закон Ре-
спублики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 276-З «Об 
альтернативной службе», Закон Республики Бела-
русь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной 
службе в Республике Беларусь», Закон Республики 
Беларусь от 4 января 2010  г. №  100-З «О статусе 
воен нослужащих», Закон Республики Беларусь от 
3 ноября 1992 г. № 1902-XІІ «Об обороне», Закон 
Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З «Об 
утверждении Военной доктрины Республики Бела-
русь», Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. 
№ 1904-XІІ «О Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь», Закон Республики Беларусь от 26 октября 
2000 г. № 449-З «О мобилизацион ной подготовке 
и мобилизации» (в редакции от 17 июля 2018 г.), За-
кон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 314-З 
«О государственном и мобилизационном матери-

альных резервах» (в редакции от 24 мая 2021 г.), об-
щевоинские уставы Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь и др.

Основополагающие международные правила, 
регламентирующие и определяющие институт за-
щиты государства в Республике Беларусь представ-
лены массивом следующих законодательных актов: 
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 
1945 г., Договор о создании Союзного государства от 
8 декабря 1999 г., Договор о коллективной безопас-
ности от 20 апреля 1994 г. и др.

Нельзя не учесть и тот факт, что Республика Бе-
ларусь, будучи суверенным государством и членом 
ООН, в силу требований ст. 51 Устава ООН реали-
зует свое неотъемлемое право на индивидуальную 
или коллективную самооборону в международном 
сообществе путем участия в межгосударственных 
союзах. К основным межгосударственным союзам 
для Республики Беларусь можно отнести Союзное 
государство и Организацию Договора о коллектив-
ной безопасности.

Отметим, что известные авторы М. В. Мясни-
кович и В. В. Пузиков на основе законодательного 
разграничения сфер общественной жизни Респу-
блики Беларусь, требующих защиты, выделяют 
виды отношений, безопасность которых в прио-
ритете: защита личности, защита общественног о 
порядка, защита государственного строя и пр. 
Иными словами, по мнению указанных авторов, 
виды общественных отношений, связанных с безо-
пасностью отдельных сфер, выделяются по формам 
жизнедеятельности социальных структур (формы 
социальной жизни) [5, с. 319]. Также отмечается, что 
такую классификацию можно проводить по разным 
основаниям: объекту безопасности (человек, семья, 
народ, нация, общество, государство, человечество), 
предмету безопасности (биология, химия, радиация, 
экология, техносфера и др.), функциональному при-
знаку (социальная, экономическая, политическая 
безопасность и др.), виду угроз и т. д.

Правовое регулирование общественных отноше-
ний по защите Республики Беларусь, возникающих 
в различных сферах общественной жизни, осущест-
вляется посредством специального законодательства, 
которое представлено как самостоятельными ак-
тами, так и массивом различных по юридической 
силе документов. К таким основополагающим актам 
можно отнести следующие:

 • Концепцию национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 8 мая 
2009 г. № 16-З «О государственной охране» и другие 
(в политической сфере);

 • Директиву Президента Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направле-
ниях укрепления экономической безопасности го-
сударства», Программу социально-экономического 
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развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 
и другие (в экономической сфере);

 • Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. 
№  2105-XII «Об основах государственной научно-
технической политики», Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 27 мая 2019 г. № 197 «О научной, на- 
учно-технической и инновационной деятельности», 
Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996  г. 
№ 708-XІІІ «О научной деятельности», Концепцию 
развития системы образования Республики Бела-
русь до 2030 года и другие (в научно-технологиче-
ской сфере);

 • государственную программу «Социальная за-
щита» на 2021–2025 годы, Программу социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы, Концепцию обеспечения безопас-
ности дорожного движения в Республике Беларусь, 
Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993  г. 
№ 2570-XII «О правах ребенка» и другие (в социаль-
ной сфере);

 • Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. 
№ 80-З «О демографической безопасности Респу-
блики Беларусь», государственную программу «Здо-
ровье народа и демографическая безопасность» на 
2021–2025 годы и другие (в демографической сфере);

 • Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021  г. 
№ 99-З «О защите персональных данных», Закон Рес-
публики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об 
информации, информатизации и защите информа-
ции», Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. 
№ 170-З «О государственных секретах», Концепцию 
информационной безопасности Республики Беларусь 
и другие (в информационной сфере);

 • Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
№  1982-XII «Об охране окружающей среды», Кон-
цепцию национальной системы обеспечения био-
логической безопасности и другие (в экологической 
сфере);

 • Концепцию обеспечения пограничной безопас-
ности Республики Беларусь на 2018–2022 годы, За-
кон Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З 
«Об утверждении Военной доктрины Республики 
Беларусь», Закон Республики Беларусь от 3 ноября 
1992 г. № 1902-XІІ «Об обороне» и другие (в военной 
сфере).

Отдельно заметим, что с точки зрения правового 
регулирования общим связующим нормативным 
правовым актом в политической, экономической, 
научно-технологической, социальной, демографи-
ческой, информационной, экологической и военной 
сферах является Концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь.

Исследуя общественные отношения, требующие 
защиты в сферах, нормативно закрепленных зако-
нодателем в вышеуказанных актах в качестве прио-
ритетных, необходимо особо выделить отношения, 
возникающие в правовой сфере. 

Представляется важным, что в национальном за-
конодательстве Республики Беларусь предусмотрен 
ряд специальных нормативных правовых актов, 
направленных на развитие и совершенствование 
правовых норм, обеспечивающих своевременное 
и качественное обновление отечественного законо-
дательства, что, безусловно, влияет на защищенность 
правовой сферы в современных условиях. Одним 
из основополагающих актов является Концепция 
совершенствования законодательства Рес публики 
Беларусь, содержание которой позволяет констати-
ровать защиту обособленных, однородных и единых 
общественных отношений, связанных с процессом 
законотворческой деятельности, совершенство-
ванием действующего законодательства, форми-
рованием единых подходов к правоприменитель-
ной практике. Так, основной задачей упомянутой 
концепции является повышение эффективности 
правового регулирования общественных отноше-
ний, в том числе возникающих в рамках исполнения 
гражданами конституционной обязанности по за-
щите Республики Беларусь.

Таким образом, можно провести классификацию 
достаточно однородных родственных и взаимосвя-
занных общественных отношений в сфере защиты 
Республики Беларусь, которая позволит выделить 
предмет конституционно-правового регулирования 
с формированием системы норм права, способных 
составить в своей совокупности правовой институт.

Для определения наиболее крупных совокупно-
стей родственных отношений, возникающих при за-
щите Республики Беларусь, выберем способ осущест-
вления защиты в качестве критерия классификации 
(вооруженный и невооруженный). Таким образом 
выделяем отношения с применением средств воору-
жения и силовых методов для защиты Республики 
Беларусь и отношения без применения силовых ме-
тодов и средств вооружения.

Следовательно, можно определить субъекты от-
ношений, возникающих при исполнении воинской 
обязанности (военнослужащие Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, органов пограничной службы 
и др.), и субъекты отношений, возникающих при 
защите Республики Беларусь невоенными спосо-
бами без применения средств вооружения иными 
субъектами таких отношений (граждане на альтер-
нативной службе, граждане, участвующие в защите 
научно-технологического и образовательного по-
тенциала, и др.).

В свою очередь, разделение отношений по субъек-
там защиты государства не носит однозначный харак-
тер, так как Конституцией Республики Беларусь ре-
гламентировано, что все граждане, государственные 
органы и должностные лица в той или иной степени 
обязаны участвовать в защите Республики Беларусь от 
внешних и внутренних угроз. Таким образом, субъек-
ты защиты Республики Беларусь можно подразделить 



71

Конституционное право и административное право
Constitutional Law and Administrative Law

на граждан Республики Беларусь, исполняющих кон-
ституционную обязанность по защите государства, 
и государственные органы и организации Республики 
Беларусь, наделенные полномочиями в сферах, тре-
бующих защиты. Соот ветственно выделяются отно-
шения, в которых субъектами выступают граждане, 
исполняющие конституционный долг, и отношения, 
связанные с исполнением полномочий по защите 
Рес публики Беларусь со стороны государства в лице 
его органов и организаций. 

В свою очередь, автор настоящего исследования 
предлагает классифицировать субъектный состав на 
такие подкатегории, как органы, реализующие защи-
ту вооруженным способом, и органы, реализую щие 
защиту невооруженным способом.

К субъектам, реализующим защиту вооруженным 
способом можно отнести государственные органы 
и организации, на которые законодательно возло-
жена непосредственная задача по защите Республи-
ки Беларусь от внешних и внутренних угроз путем 
применения силы в качестве основного средства 
реализации их полномочий. Такими субъектами 
являются Вооруженные Силы Республики Беларусь, 
Государственный пограничный комитет Респуб лики 
Беларусь, внутренние войска Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, Служба безопасности 
Президента Республики Беларусь, органы государ-
ственной безопасности и т. д.

Субъектами, реализующими защиту невооружен-
ным способом, являются такие государственные ор-
ганы и организации, для которых на законодатель-
ном уровне в качестве основных целей реализации 
их полномочий в данной сфере отношений возложе-
на задача по защите Республики Беларусь от внеш-
них и внутренних угроз путем применения специ-
ализированных средств без исполь зования силовых 
методов. Данная категория в законодательстве Ре-
спублики Беларусь представлена системой госу-
дарственных органов и организаций, включающей 
в себя профильные министерства и государственные 
комитеты, а также органами местного управления 
и самоуправления, организациями и гражданами, 
проходящими альтернативную службу.

Такой подход характеризуется транспарент-
ностью и углубленным межведомственным взаимо-
действием по защите национальных интересов 
Республики Беларусь. Стоит отметить, что на законо-
дательном уровне существует разделение сфер дея-
тельности государственных органов и организаций 
как субъектов защиты государства, что конкрети-
зировано в гл. 9 Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь.

Межотраслевая специфика возникающих обще-
ственных отношений в сфере защиты государства 
подразумевает необходимость соблюдать баланс 
правомочий, реализуемых вооруженным способом, 
и правомочий, реализуемых с помощью иного за-

конодательно определенного специализирован ного 
инструментария, не связанного с вооруженными 
средствами и силовыми методами.

Непосредственное достижение военной безопас-
ности, согласно гл. 8 Военной доктрины, возложено на 
военную организацию государства. Военная органи-
зация Республики Беларусь представляет собой сово-
купность военно-политических органов управления, 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск 
и воинских формирований, военизированных орга-
низаций Республики Беларусь, оборонного сектора 
экономики с его органами управления, других го-
сударственных органов и организаций, совместная 
деятельность которых направлена на решение задач 
по обеспечению военной безопасности.

Таким образом, с учетом установленных зако-
нодателем норм прослеживается следующая общая 
структура государственных органов, обеспечиваю-
щих защиту Республики Беларусь вооруженным спо-
собом: военно-политические органы Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, военно-политические ор-
ганы других войск и воинских формирований, воен-
но-политические органы военизированных орга-
низаций Республики Беларусь, оборонный сектор 
экономики с его органами управления, военно-по-
литические органы других государственных органов 
и организаций.

Сформулированный вывод нашел правовое за-
крепление в п. 60 Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь. Согласно данной норме 
в целях решения задач по защите государства соз-
даются силы для обеспечения национальной безо-
пасности, в состав которых входят Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, органы государственной 
безопасности, органы пограничной службы, внутрен-
ние войска Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь, Служба безопасности Президента 
Республики Беларусь, Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь, дру-
гие войска и воинские формирования Республики 
Беларусь, Следственный комитет Республики Бела-
русь, Государственный комитет судебных экспертиз 
Рес публики Беларусь, органы внутренних дел, орга-
ны и подразделения по чрезвычайным ситуациям, 
орга ны финансовых расследований, таможенные ор - 
ганы, органы финансового мониторинга, подраз-
деления (службы) иных государственных органов, 
обеспечивающие безопасность ведения работ в про-
мышленности, энергетике, безопасность транспорта, 
связи и информации, а также охрану окружаю щей 
среды и др. 

В зависимости от системы общественной жиз-
ни и сфер защиты общества можно выделить сле-
дующие достаточно большие однородные группы 
отношений: отношения, связанные с исполнением 
конституционной обязанности граждан по обеспе-
чению защищенности национальных интересов от 
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внутренних и внешних угроз (общественные отно-
шения, возникающие при защите политической си-
стемы Республики Беларусь (общественный порядок, 
конституционный строй и др.)), отношения, связан-
ные с защитой экономической системы Рес публики 
Беларусь (оборонная промышленность, энергетиче-
ские ресурсы и др.), отношения, возникающие при 
защите социальной системы Респуб лики Беларусь 
(жизнь, здоровье, благосостояние населения, духов-
но-нравственные ценности общества и др.).

В зависимости от предмета защиты с учетом 
конституционных норм выделяются отношения по 
защите независимости Республики Беларусь, отно-
шения по защите территориальной целостности, от-
ношения по защите конституционного строя, отно-
шения по защите законности и правопорядка.

Таким образом, для разработки теоретических 
основ правового регулирования классифицированы 
однородные взаимосвязанные отношения в сфере 
защиты Республики Беларусь, требующие регулиро-
вания нормами конституционного права, составля-
ющими в совокупности правовой институт.

Конституционноправовой институт защиты 
Республики Беларусь. Проведенная классифика-
ция общественных отношений позволяет выделить 
обособившиеся достаточно однородные комплексы 
родственных отношений, содержанием которых яв-
ляется совокупность прав и обязанностей, полно-
мочий субъектов этих общественных отношений по 
защите Республики Беларусь как вооруженным, так  
и невооруженным способом.

Если соотнести выделенные общественные от-
ношения в сфере защиты Республики Беларусь с об-
щетеоретическими признаками конституционно-
правового института, станет очевидно, что нормы, 
регулирующие данные общественные отношения, 
характеризуются однородностью фактического со-
держания, юридическим единством, нормативной 
обособленностью норм. 

Эти нормы имеют общий объект правового регу-
лирования, основаны на Конституции Республики 
Беларусь, содержатся в базовых законах и междуна-
родных актах. Целостность нормам рассматривае-
мого института придают особые юридические меха-
низмы, служащие для реализации конститу ционных 
прав и обязанностей субъектов права в сфере защи-
ты Республики Беларусь. 

Как отмечает Е. А. Киримова, система права – это 
его сугубо внутреннее строение, показывающее, из 
каких частей оно состоит и как эти элементы соот-
носятся между собой. Ученый-правовед определяет 
систему права как динамичное, объективно суще-
ствующее строение права, характеризующееся со-
гласованностью, взаимообусловленностью и взаимо-
действием составляющих его норм, подразделяемых 
в соответствии с предметом и методом правового 

1Киримова Е. А. Правовой институт: теоретико-правовое исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Са-
ратов, 1998. С. 7, 10, 13.

регулирования общественных отношений на отрас-
ли и институты. Помимо этого, Е. А. Киримова кон-
статирует, что характерные черты системы права 
с точки зрения ее структуры присущи и правовому 
институту, соотносимому с отраслью права как осо-
бенное с общим. Правовой институт является необ-
ходимой первичной общностью юридических норм, 
взаимосвязанных по предметно-функционально-
му признаку и охватывающих конкретные видовые 
общественные отношения1.

В. А. Кучинский излагает мысли о том, что пра-
во – это не случайный выбор не связанных между 
собой правовых норм, а построенная на основе 
формировавшихся веками научных принципов 
строго выверенная и постоянно совершенствуе-
мая система. В Республике Беларусь она состоит из 
отраслей и институтов права. Систему права из-
вестный ученый представляет как объективно обу-
словленную характером общественных отношений 
внутреннюю организацию (структуру) права, для 
которой характерны единство и согласованность 
взаимосвязанных юридических норм, их деление 
на отрасли, под отрасли и институты [6, с. 32–33]. 
В. А. Кучинский констатирует, что «правовой инсти-
тут – это входящая в определенную отрасль права 
обособленная группа взаимо связанных юридиче-
ских норм, регулирующих некоторую разновид-
ность или сторону однородных общественных от-
ношений (например, такой институт гражданского 
права, как аренда, или институт уголовного пра-
ва – преступления против личной свободы, чести 
и достоинства)» [6, с. 34].

В системе конституционного права выделено до-
статочно большое количество правовых институтов, 
значительно отличающихся друг от друга по объему 
регулируемых родственных отношений, соответ-
ственно количеству правовых норм и их юридической 
силе. Такими институтами являются, как указывает 
Д. М. Демичев, институт основ конституционного 
строя, институт основ правового статуса человека 
и гражданина, институт формы правления, инсти-
тут главы государства, институт парламентаризма, 
институт местного управления и самоуправления, 
институт народного представительства, институт из-
бирательного права, референдума, институт граж-
данства и т. д. [7, с. 18].

Конституционно-правовой институт защиты Рес-
публики Беларусь в настоящее время не сформиро-
ван и требует теоретической разработки. Отметим, 
что это один из самых крупных и сложных институ-
тов, имеющий в составе несколько односоставных 
простых институтов с большим количеством взаи-
мосвязанных норм, различных по своей юридиче-
ской силе. 

В многосоставном институте защиты Республики 
Беларусь следует выделить два крупных института: 
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институт защиты Республики Беларусь вооруженным 
способом и институт защиты Республики Беларусь 
невооруженным способом. Соответственно в ин-
ституте защиты Республики Беларусь вооруженным 
способом можно выделить подинституты защиты Во-
оруженными Силами Республики Беларусь, защиты 
Республики Беларусь другими войсками и воински-
ми формированиями, подинститут исполнения кон-
ституционной обязанности защиты Республики Бе-
ларусь гражданами. Институт защиты Республики 
Беларусь невооруженным способом должен включать 
в себя подинституты альтернативной службы, госу-
дарственной службы по защите Республики Беларусь 
специализированными невооруженными способами.

Специфика конституционно-правового инсти-
тута защиты Республики Беларусь заключается 
в том, что он основывается на ст. 57 Конституции 
Респуб лики Беларусь, а также на нормах фунда-
ментальных, базовых законов в сфере обороны, 
воинской службы, альтернативной службы и мно-
гих других, в том числе указанных в данной и иных 
работах [3].

В то же время наблюдается динамизм развития 
данного правового института в связи с глобализа-
цией и цифровой трансформацией общественных 
отношений, появлением новых рисков и угроз, как 
внешних, так и внутренних, развязыванием гибрид-
ных и санкционных войн и т. п. Следует учитывать 
новые вызовы и угрозы и превентивно устанав-
ливать правовые механизмы защиты Республики 
Беларусь в сложном и часто недружелюбном мире. 
К примеру, в институте защиты Республики Беларусь 
невооруженным способом следует предусмотреть 
подинститут защиты информационного простран-
ства государства. А в институте защиты Республи-
ки Беларусь вооруженным способом сформировать 
правовой подинститут цифрового противодействия 
военно-информационным вызовам.

Нормы, входящие в данный институт права, 
органически связаны между собой. Они образуют 
единую систему, взаимно дополняют друг друга, 
тесно взаимо действуют между собой и выражают-
ся в общих положениях о защите Республики Бе-
ларусь, в правовых принципах, определяющих 
содержание и направление конституционно-пра-
вового регулирования отношений в сфере защиты 
Республики Беларусь, в специфических правовых 
понятиях и юридических средствах, создающих 
особый механизм правового регулирования, при-
сущий данной конкретной разновидности обще-
ственных отношений. 

Перечисленные элементы института подразуме-
вают совокупный подход к совместной деятельно-
сти субъектов по эффективной защите Республики 
Беларусь.

Автором настоящего исследования предлагается 
следующая формулировка теоретико-правового по-
нятия «конституционно-правовой институт защиты 
Республики Беларусь»: конституционно-правовой 
институт защиты Республики Беларусь – это сово-
купность однородных и взаимосвязанных норм, 
входящих в состав конституционного права и регу-
лирующих самостоятельный комплекс родственных 
общественных отношений в сфере защиты Респуб-
лики Беларусь.

Обособление данной совокупности норм и их со-
средоточение в конституционно-правовом институ-
те защиты Республики Беларусь позволяет выделить 
его признаки (юридическое единство правовых норм, 
входящих в институт, достаточная полнота правового 
регулирования обособившихся однородных комплек-
сов родственных отношений по защите Республики 
Беларусь, привязка к институту конкретных норм, со-
держащихся в соответствующих статьях Конституции 
Республики Беларусь, законах и иных нормативных 
правовых актах, изданных на ее основе).

Заключение
В настоящее время существует эффективная 

система защиты Республики Беларусь, в которой 
обязаны участвовать все государственные органы, 
организации и граждане без исключения. 

В результате проведенного юридического анали-
за Конституции Республики Беларусь, действующих 
норм национального законодательства, тенденций 
теоретико-правовых подходов и использования 
науч ной методологии познания представлены фор-
мулировки правовых понятий «защита Республики 
Беларусь», «конституционная обязанность граждан 
по защите Республики Беларусь».

Исследованы и систематизированы обществен-
ные отношения, связанные с защитой Республики 
Беларусь. Это позволило разработать их комплекс-
ную классификацию по таким критериям, как спо-
соб защиты, субъект защиты, объект защиты, сфера 
защиты, предмет защиты.

Впервые в Беларуси разработан, сформирован 
и терминологически определен конституционно-
правовой институт защиты Республики Беларусь, что 
свидетельствует о научной новизне исследования 
и его актуальности ввиду сложной международной 
обстановки.
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