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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Важным элементом права на судебную защиту является конститу- 

ционное право каждого на юридическую помощь для осуществления  

и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент 

помощью адвокатов и других своих представителей в суде. Эта норма  

закреплена в ст. 62 Конституции Республики Беларусь [1].  

А. К. Гагиев справедливо отмечает, что указанное право является суб-

сидиарным по отношению к праву на судебную защиту, поскольку для 

многих категорий граждан при отсутствии такой помощи со стороны госу-

дарства право на судебную защиту станет иллюзорным [2].  

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

ГПК Республики Беларусь) говорит о том, что граждане вправе вести свои 

дела в суде лично либо через представителей. Этот выбор они могут сделать 

не будучи малолетними или недееспособными. В таких случаях закон четко 

определяет необходимость представления их интересов другими лицами.  

В тех случаях, когда лицо решает вопрос об участии в деле предста- 

вителя, ст. 72 ГПК Республики Беларусь устанавливает исчерпывающий 

перечень лиц, имеющих право быть представителями. К ним относят: 

1) адвокатов; 

2) работников юридических лиц – по делам этих лиц; 

3) уполномоченных общественных объединений (организаций), кото- 

рым законом предоставлено право представлять и защищать в суде права  
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и законные интересы членов этих общественных объединений (организа-

ций) и других лиц; 

4) уполномоченных организаций, которым законодательством предо- 

ставлено право представлять и защищать в суде права и законные инте- 

ресы других лиц; 

5) законных представителей; 

6) близких родственников, супруга (супругу); 

7) представителей, назначенных судом; 

8) одних из процессуальных соучастников – по поручению этих  

соучастников; 

9) патентных поверенных [3]. 

Перечень лиц содержится в ч. 2 названной статьи. Ч. 1 говорит  

о том, что представителем в суде может быть дееспособное лицо, имеющее 

надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дел в суде,  

за исключением лиц, перечисленных в ст. 73 ГПК Республики Беларусь. 

Однако следует отметить, что не любое дееспособное лицо даже при нали-

чии специально оформленных документов в качестве представителя может 

им быть, потому что, как указывалось выше, перечень является исчерпы-

вающим. В связи с этим считаем части статьи несогласованными и требу-

ющими новой редакции. Например, «представителем в суде может быть 

дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полно-

мочие на ведение дел в суде, за исключением лиц, перечисленных в ст. 73 

настоящего Кодекса. А именно: 1); 2; 3) и т. д.». Данная редакция позволит 

четко определить, что представителем может быть не любое лицо, а только 

то, которое указано в ч. 2 ст. 72 ГПК Республики Беларусь, но к ним 

предъявляются требования о достижении дееспособности и оформления 

полномочий на ведение дела. 

Помимо исчерпывающего перечня лиц, имеющих право быть предста- 

вителями в гражданском судопроизводстве, ГПК Республики Беларусь  

содержит перечень лиц, которые не могут ими быть: 

1) лица, не достигшие совершеннолетия, кроме несовершеннолетних 

родителей – по делам своих детей;  

2) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособ- 

ными или ограниченно дееспособными;  

3) судьи, следователи и прокуроры, кроме тех случаев, когда они  

участвуют в деле в качестве законных представителей недееспособных 

лиц, либо представителей суда, прокуратуры, либо другого органа рассле-

дования [3].  

Реализацию права на юридическую помощь в уголовном судопроиз- 

водстве осуществляет защитник. Согласно ст. 44 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Республики Беларусь, им может быть адвокат, а по ходатайству 

обвиняемого – близкие родственники или его законные представители [4]. 
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По мнению Т. В. Вороновича, приглашая в качестве защитника одного 

из близких родственников либо законных представителей, обвиняемый  

часто рассчитывает не столько на юридическую помощь, сколько на пси-

хологическую поддержку, что, безусловно, имеет для него важное значе-

ние. В то же время качество оказываемой при этом помощи также не 

должно страдать, она должна быть достаточно квалифицированной, иначе 

обвиняемый рискует остаться без реально юридической помощи [5, с. 101]. 

Согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Рес-

публике Беларусь», одной из задач адвокатуры является оказание квали-

фицированной юридической помощи лицам при осуществлении ими прав, 

свобод и законных интересов. Обеспечить такую помощь могут граждане 

Республики Беларусь, имеющие высшее юридическое образование и стаж 

работы по специальности не менее трех лет, которые прошли стажировку, 

сдали квалификационный экзамен и получили лицензию на занятие адво-

катской деятельностью.  

Адвокатская деятельность имеет ряд гарантий: 

– в своей деятельности адвокат независим и руководствуется только 

законом; 

– установлен запрет на вмешательство в деятельность адвоката, если эта 

деятельность осуществляется в рамках закона, а также при взаимодействии 

с клиентом устанавливается обязанность сохранения адвокатской тайны; 

– при общении адвоката с клиентом должна соблюдаться конфиден- 

циальность, недопустимо ограничение их количества и продолжительности. 

Адвокат осуществляет свою деятельность на возмездной основе с за-

ключением договора на оказание юридической помощи. Законом также 

предусмотрены случаи, когда юридическая помощь может осуществляться 

за счет коллегий, республиканского и местного бюджетов [6]. 

При рассмотрении уголовных дел обвиняемому вне зависимости от 

его материального положения будет предоставлен защитник и обеспечена 

профессиональная помощь. В гражданских и административных процессах 

участие адвоката связано с материальной возможностью оплатить его  

работу. В связи с этим стороны могут проигрывать дела по причине  

неумения подтвердить свое требование или возразить против него. В таких 

случаях люди имеют возможность обращаться в юридические клиники при 

высших учебных заведениях, где студенты юридического факультета ока-

зывают помощь в поиске нормативных правовых актов, регулирующих 

спорное правоотношение, сборе доказательств, а также в составлении про-

цессуальных документов. 

Таким образом, реализация права на юридическую помощь дает возмож- 

ность человеку, не обладающему специальными знаниями в области права, 

обеспечить защиту своих прав при рассмотрении и разрешении дел в суде. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИТЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг граж-

данина Республики Беларусь, что указано в ст. 57 Конституции Республи-

ки Беларусь 1994 г. (далее – Конституция). Конституционная норма в ч. 2 

ст. 57 устанавливает, что порядок прохождения воинской службы, основа-

ния и условия освобождения от воинской службы либо замена ее альтерна-

тивной определяются законом. В развитие данной нормы Конституции  

изданы соответствующие законодательные акты, иные нормативные пра-

вовые акты, которые детально определяют порядок прохождения воинской 

службы, в том числе обязанности, права и их ограничения, гарантии  

и компенсации. 

Из требований таких законодательных актов, как Закон Республики 

Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих»,  

Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII (в редакции от 

10 декабря 2020 г. № 65-З) «О воинской обязанности и воинской службе» 

(далее – Закон о воинской службе), следует, что исполнение воинской 

службы как особого вида государственной службы реализуется путем про-

хождения гражданами Республики Беларусь военной службы или службы 




