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Аннотация. Исследуются актуальные аспекты конституционного права на охрану здоровья с учетом положе-
ний обновленной Конституции Республики Беларусь. Рассматриваются основные подходы, раскрывающие норма-
тивное содержание права на охрану здоровья, на основе конституционных принципов и норм, опыта конституцион-
ного правосудия Республики Беларусь. Приводится зарубежный опыт конституционного регулирования права на 
охрану здоровья, исторический обзор конституционно-правового закрепления данного права в Беларуси. На основе 
анализа правовой сущности данного права раскрывается необходимость совершенствования конституционно-пра-
вового механизма обеспечения права на охрану здоровья. В обоснование некоторых выводов и суждений приводятся 
правовые позиции Конституционного Суда Республики Беларусь, зарубежный конституционный опыт.
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Введение. Определение конституционно-правового содержания конституционных прав и сво-
бод представляет собой одну из фундаментальных задач конституционно-правовой науки. 

В современной научной литературе право человека и гражданина на охрану здоровья рас-
крывается с различных позиций. В контексте научного дискурса представляется актуальным 
рассмотрение конституционно-правового аспекта права на охрану здоровья с учетом положений 
обновленной Конституции Республики Беларусь.
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Основная часть. Право на охрану здоровья относится ко второму поколению прав человека, 
так называемым социальным правам, наряду с правами на труд, образование, жилище, достой-
ную жизнь, социальное обеспечение и социальную защиту и др. Некоторые ученые высказыва-
ют точку зрения, согласно которой данное право относится к социально-экономическим правам 
граждан, поскольку уровень его обеспечения и степень гарантированности зависят от социаль-
но-экономического развития государства.

В юридической литературе отмечается, что социальные права по степени закрепленности  
в конституциях обычно делятся на три группы. К первой относятся страны, в конституциях ко-
торых практически нет таких норм. Это в основном страны общего права или государства, в ко-
торых исторически сохраняются старые конституционные тексты (Норвегия). Во вторую группу 
входят государства, в конституциях которых положения об этих правах изложены косвенно 
(Германия, Франция, Италия), формулировки прав отражают ограниченные аспекты, а их кон-
кретизация в случае необходимости осуществляется судом через определение основных соци-
альных целей и принципов деятельности государства. Например, в Основном Законе ФРГ прак-
тически отсутствует перечень социально-экономических прав, в частности, устанавливается 
право женщин на охрану материнства: «Каждая мать имеет право на защиту и поддержку госу-
дарства» (п. 4 ст. 6). Однако интерпретация данных положений осуществляется через принцип 
социального государства. Для стран, относящихся к третьей группе, характерно прямое консти-
туционное регулирование социальных прав, в их конституциях содержатся отдельные разделы, 
посвященные экономическим, социальным и культурным правам и свободам (Албания, Македо-
ния, Польша, Португалия, Словакия, Турция, Хорватия, в Хартии основных прав и свобод Че-
хии и др.). При этом иногда в конституциях отдельно формулируются как социальные права, так 
и социальные цели государства (Албания, Армения, Польша) [1, с. 49].

Право на охрану здоровья, в отличие от других прав человека, стало предусматриваться кон-
ституциями стран мира сравнительно недавно. Впервые право на здоровье было признано Все-
общей декларацией прав человека 1948 г. Общеизвестно, что только после Второй мировой вой-
ны, в процессе освобождения многих стран от колониальной зависимости и интернационализа-
ции глобальных проблем начали возникать международные права. 

Права второго поколения, к которым относится и право на охрану здоровья, были закрепле-
ны в конституциях государств в середине ХХ в. (исключение составили, например, Веймарская 
Конституция 1919 г. и первые советские конституции). В них устанавливались государственные 
механизмы охраны здоровья. Эти конституции оказали значительное влияние на мировое общест-
венное сознание, на идею формирования прав второго поколения, признания концепции соци-
ального государства. Конституции таких стран, как Австрия, Дания, Ирландия, Франция, Швеция, 
не содержат прямого упоминания о праве на охрану здоровья [2, с. 511–514]. При этом необходи-
мо отметить, что в некоторых европейских государствах право на охрану здоровья фор мально не 
зафиксировано в Конституции, но является неотъемлемой частью комплекса признаваемых прав 
человека. 

Так, Конституция Австрии 1920 г. (в ред. 2013 г.) не содержит конкретного положения о праве 
на охрану здоровья, но относит вопросы законодательного регулирования и исполнительного 
обеспечения здравоохранения и санитарного контроля к ведению Федерации. При этом в Кон-
ституции делается оговорка, что к компетенции Федерации в отношении учреждений, оказыва-
ющих медицинские услуги (больницы, дома престарелых и др.), относится только осуществле-
ние санитарного надзора, а именно: Федерация обладает законодательными и исполнительными 
полномочиями в здравоохранении, за исключением погребения и захоронения умерших и ком-
мунальной санитарии и скорой помощи, она осуществляет санитарный надзор в отношении 
больниц, домов престарелых, санаториев и природных лечебных источников (п. 1 ст. 10). 

В Конституции Ирландии 1937 г. (в ред. 2019 г.) также отсутствует норма о праве на здоровье. 
Общим руководством для парламента являются директивные принципы социальной политики, 
подразумевающие в том числе принятие норм права, которые бы не смогли нанести ущерб здо-
ровью: государство должно стремиться к тому, чтобы достоинство и здоровье рабочих, мужчин 
и женщин, а также юный возраст детей не подвергались злоупотреблениям и чтобы граждане  
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не принуждались экономической необходимостью заниматься деятельностью, не соответствующей 
их полу, возрасту или достоинству (подп. 4.2 п. 2 ст. 45).

Свод основных законов Великобритании, определяющих положение человека в обществе, 
его права и свободы, не содержит прямого упоминания о праве на охрану здоровья. (В Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также Израиле отсутствует единый 
конституционный акт, конституционные вопросы решаются в рамках свода основных законов.)

Многие конституции европейских государств в той или иной степени регламентируют право 
на охрану здоровья.

Например, в Конституции Греции 1975 г. (в ред. 2008 г.) предусмотрен ряд гарантий права на 
охрану здоровья, включая генетическую идентичность, защиту от психического насилия, специ-
альные меры для защиты молодежи, старости, инвалидности и помощи нуждающимся, а именно: 
все люди имеют право на охрану своего здоровья и своей генетической идентичности. Вопросы, 
касающиеся защиты каждого лица от биомедицинских вмешательств, определяются законом  
(ст. 5); государство заботится о здоровье граждан и принимает специальные меры для защиты 
молодежи, старости, инвалидности и помощи нуждающимся (ст. 21).

Конституцией Испании 1978 г. (в ред. 2011 г.) установлено право на охрану здоровья. К веде-
нию органов государственной власти отнесены организация общественного здравоохранения  
и проведение профилактических мер для контроля за его состоянием, а также оказание необхо-
димых услуг и помощи, содействие развитию санитарного просвещения, физкультуры и спорта. 
Согласно ст. 43 этой Конституции, предусматривающей право на охрану здоровья, органы го-
сударственной власти обязаны организовать общественное здравоохранение и следить за ним 
посредством профилактических мер и необходимых льгот и услуг. Закон устанавливает права  
и обязанности всех в этом отношении. Органы государственной власти должны способствовать 
санитарному просвещению, физическому воспитанию и спорту, а также поощрять надлежащее 
ис пользование свободного времени.

В Беларуси в историческом аспекте право на охрану здоровья формулировалось неоднознач-
но с учетом различных периодов конституционно-правового развития в зависимости от полити-
ческого и социально-экономического устройства государства. За всю историю развития Белару-
си как самостоятельного независимого государства было принято пять конституций: в 1919, 1927, 
1937, 1978 и 1994 гг. Многие из них имели классовый характер, закрепляли господствующей лишь 
одну идеологию, исключали многопартийность, многообразие форм собственности. Положения 
важнейших международных документов о правах и свободах человека и гражданина, как прави-
ло, не получали в них отражения, не закреплялся принцип разделения властей, многие нормы 
носили декларативный характер, не имели прямого, непосредственного действия на практике. 

Так, в конституциях БССР 1919 и 1927 гг. не содержалось норм о праве на охрану здоровья.  
В ст. 95 Конституции БССР 1937 г. было установлено, что граждане БССР имеют право на мате-
риальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. Указы-
валось, что право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и слу-
жащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением  
в пользование трудящимся широкой сети курортов. Примечательно, что нормативное содержание 
данного права было шире по сравнению с аналогичным правом, закрепленным в Конституции 
СССР 1936 г., в которой лишь упоминалось о том, что граждане имеют право на материальное 
обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности, которое осущест-
вляется предоставлением бесплатной медицинской помощи трудящимся.

Только в Конституции БССР 1978 г. право на охрану здоровья впервые было закреплено на кон-
ституционном уровне. Так, в ст. 40 Конституции провозглашалось, что граждане Белорусской 
ССР имеют право на охрану здоровья. Это право обеспечивается бесплатной квалифицирован-
ной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; 
расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совер-
шенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких 
профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой 
о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обуче-
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нием и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на преду-
преждение и снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан. 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. является Основным Законом государства, имею-
щим высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны, устанавливаю-
щим модель политического и социально-экономического устройства государства и общества, 
права, свободы и обязанности человека и гражданина. В ней определены взаимоотношения меж-
ду государством, обществом и гражданином. В данном контексте провозглашение Конституци-
ей Республики Беларусь как социального государства (часть первая ст. 1) во взаимосвязи с кон-
ституционными положениями о том, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
являются высшей ценностью и целью общества и государства (часть первая ст. 2), предполагает, 
что взаимоотношения государства и личности основываются на принципе приоритета прав и сво-
бод человека и гражданина. 

В Основном Законе названный принцип является не только составляющей конституционно-
го строя, но и в системном единстве и взаимосвязи с иными конституционными принципами  
и нормами выступает как конституционно-правовой ориентир для всех сфер жизнедеятельности 
государства, общества и гражданина и основа социального государства.

Согласно ст. 45 Конституции, гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охра-
ну здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установ-
ленном законом; граждане заботятся о сохранении собственного здоровья; государство создает 
условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания; право граждан Республики 
Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, 
мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными 
учреждениями, совершенствованием охраны труда.

Право на охрану здоровья является важнейшим элементом правового статуса личности, содер-
жание которого предопределено также социальной ценностью здоровья не только как лич ного, но 
и общественного блага, формируемого обществом в целом и отдельным гражданином в частности. 

Конституционный Суд Республики Беларусь отметил, что право граждан Республики Бела-
русь на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здраво-
охранения, доступность медицинского обслуживания, относится к числу важнейших конститу-
ционных прав, поскольку без его соблюдения умаляются другие права и свободы в силу особой 
сущности и значимости здоровья человека как высшего неотчуждаемого блага (решение от  
1 декабря 2020 г. № Р-1230/2020).

Социальные права и свободы, как и экономические, относят к позитивным, поскольку для их 
реализации требуется непосредственное участие государства, в том числе посредством приня-
тия комплекса мер организационного, материального, финансового, правового характера по обес-
печению указанных прав. В этой связи обеспечение социальных прав граждан, в том числе пра-
ва на охрану здоровья, зависит не только от наличия юридических гарантий этих прав, но также 
и от реальных экономических, финансовых возможностей государства, напрямую влияющих на 
степень фактической их реализации. В юридической литературе справедливо отмечается, что от 
состояния здоровья и уровня реа лизации гарантий указанного права зависит, сможет ли человек 
реализовать все остальные права в целом. Без возможности реализации данного права все права 
остаются лишь декларативной конструкцией, негодной для последующего применения и разви-
тия. Здоровье человека выступает высшей ценностью для общества, с учетом которой определя-
ются все остальные ценности и блага в социуме.

По словам известного немецкого философа Артура Шопенгауэра, девять десятых нашего сча-
стья зависит от здоровья. Охрана здоровья граждан и обеспечение эффективной системы функ-
ционирования системы здравоохранения являются основными направлениями и задачами для 
любого социального государства в мире. Ни одно государство не может называться социальным, 
если уровень здравоохранения не соответствует реальным потребностям населения и не отвеча-
ет требованиям, установленным международными стандартами [3, с. 151–152]. 

В связи с этим поддерживаем точку зрения, согласно которой определение содержания кон-
ституционных прав и свобод, адекватного фактическому состоянию общественных отношений, 
представляет собой одну из фундаментальных задач конституционно-правовой науки. Отечест-
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венная правовая наука традиционно исходит из того, что «юридические качества конституцион-
ных прав граждан прежде всего определяются их социальным содержанием, характером опосре-
дованных ими фактических общественных отношений, в рамках которых они складываются и мо-
гут быть реализованы» [4].

Научные представления о содержании права на охрану здоровья отличаются многообразием 
и вариативностью предлагаемых подходов. Заслуживает внимания точка зрения, согласно кото-
рой право на охрану здоровья состоит из следующих элементов: право на охрану неприкосновен-
ности здоровья, право на бесплатную квалифицированную помощь, право на охрану здоровья  
в процессе труда, право на особую заботу об охране здоровья детей и женщин, право на преду-
преждение и снижение заболеваемости и смертности, обеспечение долголетней активной жизни 
граждан, право на здоровую окружающую среду [4].

Основываясь на аксиологическом потенциале конституционных принципов и норм, сущност-
ная значимость права на охрану здоровья позволяет характеризовать его как ключевое ценност-
ное основание системы конституционных прав и свобод человека, гарантии реализации которого 
обеспечивают иные социальные, экономические, политические и гражданские права и свободы 
человека и гражданина. Детальную регламентацию конституционное право на охрану здоровья 
получило в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении», устанавливающем правовые 
механизмы оказания медицинской помощи, повышения доступности и качества ее оказания  
в целях сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения. Согласно ст. 1 этого 
Закона, здоровье опре деляется как состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний. 

Конституционно-правовые основы права на охрану здоровья корреспондируются с междуна-
родно-правовыми обязательствами Республики Беларусь, вытекающими из Всеобщей деклара-
ции прав человека (ст. 25), Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах (ст. 12), Конвенции о правах ребенка (ст. 24), Конвенции о правах инвалидов (ст. 25), 
Устава Всемирной организации здравоохранения, Соглашения о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники), 
принятого в рамках Евразийского экономического союза 23 декабря 2014 г., и др.

Уставом Всемирной организации здравоохранения 1946 г. понятие «здоровье» определяется 
как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней или физических дефектов. В преамбуле названного Устава также предусмотрено, 
что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или со-
циального положения.

Положения Конституции о гарантируемом праве на охрану здоровья, включая бесплатное 
лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом, о создании госу-
дарством условий доступного для всех граждан медицинского обслуживания (части первая  
и вторая ст. 45) находятся в системном единстве с другими нормами Основного Закона и прежде 
всего с положениями, закрепляющими социальный характер государства (часть первая ст. 1), 
обязанность государства принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и между-
народного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 
Беларусь, предусмотренных Конституцией (часть первая ст. 59), что предполагает обязанность 
государства принимать необходимые меры по сохранению, укреплению и восстановлению здо-
ровья населения, обеспечению доступа к своевременной медицинской помощи, эффективному 
функционированию системы здравоохранения.

Разделяем точку зрения, согласно которой реализация конституционного права на охрану 
здоровья подразумевает сочетание публичного и частного начал. Право на охрану здоровья ста-
новится «публичным», так как государство обязано принять меры по обеспечению конституци-
онного права граждан на охрану здоровья, созданию эффективного общественного здравоохра-
нения и повышению общественного здоровья. В качестве примера публично-правовых отноше-
ний в исследуемой области можно указать провозглашение данного права на конституционном 
уровне, установление системы органов, в компетенцию которых входят организация и предо-
ставление медико-социальных услуг и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, контроль за качеством их выполнения, их задачи, источники финансирования, предоставление 
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гарантий реализации данного права. К частноправовым аспектам права на охрану здоровья от-
носятся вопросы предоставления медицинской, медико-социальной помощи конкретному инди-
виду, защиты его прав, установления ответственности за нарушение права на охрану здоровья 
человека при оказании медицинской помощи.

Основными принципами государственной политики Республики Беларусь в области здраво-
охранения наряду с иными являются создание условий для сохранения, укрепления и восстанов-
ления здоровья населения; обеспечение доступности медицинского обслуживания, в том числе 
лекарственного обеспечения; формирование ответственного отношения населения к сохране-
нию, укреплению и восстановлению собственного здоровья и здоровья окружающих, что согла-
суется с положениями ст. 45 Конституции, предусматривающими, что гражданам Республики 
Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государ-
ственных средств в порядке, установленном законом; граждане заботятся о сохранении собст-
венного здоровья (часть первая).

Поскольку право на охрану здоровья как многогранное понятие включает много составля-
ющих, способствующих здоровому образу жизни граждан, необходимо отметить, что понятие 
«право на охрану здоровья» не тождественно понятию «право быть здоровым». 

Охрана здоровья граждан подразумевает целый комплекс мер экономического, правового, 
социального, научного, медицинского характера, осуществляемых как органами государствен-
ной власти, организациями, так и самими гражданами в целях профилактики заболеваний, со-
хранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни. 

Обновленная Конституция характеризуется социально-ценностным наполнением конститу-
ционного текста, включая воспитательно-мотивирующие нормативные установки в сфере обра-
зования, здравоохранения, экологии и т. п. Основываясь на тенденции социализации конститу-
ционного права, можно утверждать, что одним из направлений конституционного инжиниринга 
современного периода конституционализма в Беларуси является «социализация Конституции».

С учетом изложенного следует рассматривать внесенное в ст. 45 Конституции на референду-
ме 27 февраля 2022 г. дополнение о том, что граждане заботятся о сохранении собственного здо-
ровья, которое является неотчуждаемым благом, социальным явлением, фундаментальной и уни-
версальной конституционной ценностью.

В контексте конституционно-правовой аксиологии следует рассматривать заботу о здоровье 
как установку в отношении здоровья, разделяемую человеком (индивидом) и усваиваемую им  
в процессе социализации, которая предполагает внимание к собственному здоровью, понимание 
здоровья как ценности и формирование правильного образа жизни. Вместе с тем в целях исклю-
чения различного толкования и применения на практике данной конституционной нормы и ума-
ления прав граждан необходимо закрепление конституционно- правового механизма, определяю-
щего меру необходимого поведения индивида как заботу о собст венном здоровье. 

В рамках рассматриваемого вопроса интересен опыт российского законодателя. Так, Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает 
обязанность граждан заботиться о сохранении своего здоровья (ст. 27). В связи с этим заслуживает 
внимания позиция С. Н. Шишкова, который полагает, что суть проблемы заключается в объек-
тивной сложности рассматриваемого предмета. Задача определения истинной роли «не слишком 
заботливого» отношения человека к своему здоровью в этиологии и патогенезе его заболеваний 
крайне сложна и чревата ошибками. Поэтому на гражданина следует распространить принцип 
«презумпции невиновности», когда все неустранимые сомнения при установлении причин его 
болезни должны толковаться в его пользу [5, с. 85].

Применительно к данному аспекту представляется оправданным упомянуть также Консти-
туцию Португалии 1976 г. (в ред. 2005 г.), в которой закреплены право каждого на охрану здоро-
вья и обязанность поддерживать и укреплять его. В Конституции, в частности, установлено, что 
каждый имеет право на охрану здоровья и обязан поддерживать и укреплять здоровье (п. 1 ст. 
64); каждый имеет право на здоровую и экологически сбалансированную среду обитания чело-
века и обязан защищать ее (п. 1 ст. 66).
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В	Республике	Беларусь	конституционно-правовые	основы	права	на	охрану	здоровья	включа-
ют	принцип	доступности	медицинской	помощи,	согласно	которому	государство	создает	условия	
доступного	для	всех	граждан	медицинского	обслуживания	(часть	вторая	ст.	45	Конституции).

Данная	конституционная	норма	получила	развитие	в	Законе	«О	здравоохранении».	Так,	со-
гласно	ст.	4	этого	Закона	граждане	Республики	Беларусь	имеют	право	на	доступное	медицин-
ское	обслуживание,	которое	обеспечивается:	предоставлением	бесплатной	медицинской	помо-
щи	на	основании	государственных	минимальных	социальных	стандартов	в	области	здравоохра-
нения	в	государственных	учреждениях	здравоохранения;	предоставлением	медицинской	помощи	
в	государственных	организациях	здравоохранения,	негосударственных	организациях	здравоох-
ранения	и	у	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	в	установленном	законода-
тельством	порядке	медицинскую	деятельность,	за	счет	собственных	средств,	средств	юридиче-
ских	лиц	и	иных	источников,	не	запрещенных	законодательством;	доступностью	лекарственных	
средств;	 осуществлением	 мер	 по	 санитарно-эпидемиологическому	 благополучию	 населения;	
проведением	медицинских	экспертиз.

В	главе	7	«Информационное	обеспечение	в	области	здравоохранения»	указанного	Закона	ре-
гулируются	отношения	по	созданию,	развитию,	сопровождению	и	эксплуатации	ЦИСЗ,	оказа-
нию	медицинской	помощи,	медицинскому	наблюдению	и	проведению	медицинских	экспертиз	 
с	применением	телемедицинских	технологий.

Так,	в	ст.	376	Закона	«О	здравоохранении»	предусмотрено,	что	ЦИСЗ	представляет	собой	ин- 
тегрированную	информационную	систему,	обеспечивающую	централизованное	хранение	и	об-
работку	медицинской	информации	в	области	здравоохранения,	включая	базы	(банки)	данных,	 
реестры	(регистры)	в	области	здравоохранения,	информационное	взаимодействие	и	доступ	в	уста-
новленном	порядке	пользователей	ЦИСЗ	к	указанной	информации,	в	рамках	эксплуатации	кото-
рой	осуществляются	получение,	передача,	сбор,	обработка,	накопление,	хранение,	поиск,	предо-
ставление	медицинской	информации,	а	также	защита	информации	в	области	здравоохранения;	
формирование	 электронной	 медицинской	 карты	 пациента,	 других	 электронных	 медицинских	
документов,	единого	электронного	архива	медицинской	информации	о	пациентах,	иных	инфор-
мационных	ресурсов,	государственной	статистики	здравоохранения;	обезличивание	в	порядке,	
установленном	Министерством	здравоохранения,	персональных	данных	лиц,	которым	оказыва-
ется	 медицинская	 помощь;	 обеспечение	 доступа	 граждан	 к	 электронным	 сервисам	 в	 области	
здравоохранения;	удаленное	представление	информации	государственным	органам	и	организа-
циям	в	установленных	законодательными	актами	случаях.

Основываясь	на	конституционных	положениях	о	праве	граждан	Республики	Беларусь	на	ох-
рану	здоровья,	создании	условий	доступности	для	всех	граждан	медицинского	обслуживания,	
следует	отметить,	что	законодательное	регулирование	в	данной	области	правоотношений,	пре-
дусматривающее	создание	единой	системы	электронного	здравоохранения	на	основе	электронной	
медицинской	карты,	иных	электронных	медицинских	документов,	личного	электронного	каби-
нета	пациента	и	др.	(части	третья,	пятая	ст.	376	и	другие	нормы	Закона	«О	здравоохранении»),	
отвечает	потребностям	современных	условий	развития	цифровой	экономики,	цифровой	трансфор-
мации	повседневной	жизни	общества	на	благо	граждан,	в	том	числе	при	реализации	их	права	на	
охрану	здоровья,	и	создает	дополнительные	конституционно-правовые	механизмы	оказания	до-
ступной	медицинской	помощи	населению.	Вместе	с	тем	при	совершенствовании	правового	регу-
лирования	отношений	в	области	электронного	здравоохранения	необходимо	руководствоваться	
конституционными	принципами	верховенства	права,	правовой	обеспеченности,	правовой	безо-
пасности,	обеспечить	недопустимость	искажения	конституционных	норм	о	праве	каждого	на	за-
щиту	от	незаконного	вмешательства	в	его	личную	жизнь;	создании	государством	условий	для	
защиты	персональных	данных	и	безопасности	личности	при	их	использовании	(ст.	28	Конститу-
ции),	о	праве	граждан	Республики	Беларусь	на	получение	полной,	достоверной	и	своевременной	
информации	(часть	первая	ст.	34	Конституции)	в	целях	достижения	состояния	правовой	защи-
щенности	личности	при	реализации	права	на	охрану	здоровья.	

Интересным	в	данном	аспекте	представляется	опыт	европейских	стран.	Так,	в	Отчете	о	про-
ведении	симпозиума	ВОЗ	«Будущее	цифровых	систем	здравоохранения	в	Европейском	регионе»,	
состоявшегося	в	Копенгагене	(Дания)	6–8	февраля	2019	г.,	приведена	следующая	информация.
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Национальные системы электронных рецептов являются одной из наиболее распространен-
ных услуг цифрового здравоохранения в странах Европейского региона. По результатам прове-
денного в 2015 г. глобального опроса ВОЗ по электронному здравоохранению (22), из 27 стран, 
которые сообщили о наличии национальной системы электронных медицинских карт, в 19 (70 %) 
действовала связь с аптечной информационной системой, позволяющая оформлять электронные 
рецепты. По другим данным, по крайней мере одна треть всех стран ЕС имеет полностью функ-
ционирующие системы электронных рецептов.

В 2019 г. в Казахстане введена в действие система национальных электронных медицинских 
карт, доступ к которым можно получить с любого смартфона; создана полностью цифровая эко-
система, в которой каждый человек после удостоверения его личности может получить всю свою 
медицинскую документацию. 

В Швеции разработана концепция, в соответствии с которой в 2025 г. Швеция должна занять 
первое место в мире по использованию средств цифровизации и электронного здравоохранения. 
Задача национальной экономики – добиться того, чтобы цифровые инструменты позволяли эко-
номить деньги, время и ресурсы, при этом во главу угла должны быть поставлены доверие, ува-
жение, защищенность данных и надежность. 

В Португалии действует 60 систем информационно-коммуникационных технологий разного 
уровня развития. Цель состоит в том, чтобы изменить парадигму оказания медицинской помо-
щи, поместив гражданина в центр системы. Данный переход осуществляется с помощью внедре-
ния национальной электронной медицинской карты. Эта карта предназначена для сохранения на 
протяжении всей жизни человека, предоставляя ему возможность получать информацию из разных 
медицинских учреждений, с которыми человек взаимодействует в различные периоды жизни [6].

Важным аспектом обеспечения права на охрану здоровья является также участие населения 
в принятии решений по всем связанным со здоровьем вопросам (Замечание общего порядка № 14  
о наивысшем достижимом уровне здоровья (2000 г.)). В преамбуле Устава ВОЗ указано, что про-
свещенное общественное мнение и активное сотрудничество со стороны общества крайне важ-
ны для улучшения здоровья народа.

В документе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 
«Общественное участие как ключевой фактор обеспечения справедливости в отношении здоро-
вья» (2019 г.) отмечено, что общественное участие предполагает значимое вовлечение граждан  
в такие процессы, как принятие решений, касающихся состояния здоровья населения и медицин-
ского обслуживания; осуществление принятых решений, включая оценку и мониторинг; и, самое 
главное, определение сути проблем, стоящих перед обществом.

Рассматривая в порядке обязательного предварительного контроля конституционность Зако-
на Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания пси-
хологической помощи», Конституционный Суд отметил, что исходя из ценности и значимости 
здоровья для всех граждан, основываясь на положениях части первой ст. 1, части первой ст. 2, 
части первой ст. 24, части первой ст. 45 Конституции, в целях усиления гарантий реализации 
конституционного права на охрану здоровья, повышения качества оказания медицинской помо-
щи, обеспечения баланса интересов личности, общества и государства Конституционный Суд 
обращает внимание законодателя, что при дальнейшем совершенствовании законодательства  
о здравоохранении необходимо предусмотреть дополнительные правовые механизмы, обеспечи-
вающие участие граждан в принятии решений, затрагивающих вопросы состояния здоровья на-
селения и оказания медицинской помощи, в оценке и мониторинге принятых решений (решение 
от 1 декабря 2020 г. № Р-1230/2020).

Согласно части третьей ст. 45 Конституции, право граждан Республики Беларусь на охрану 
здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровле-
нию окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совер-
шенствованием охраны труда.

В развитие данной конституционной нормы законодатель в рамках своих дискреционных 
полномочий в Законе «О здравоохранении» установил, что к мерам по охране здоровья населе-
ния относятся развитие физической культуры и спорта, совершенствование охраны труда, оздо-
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ровление окружающей среды, в том числе создание и поддержание благоприятной среды жизне-
деятельности без окружающего табачного дыма.

Кроме того, право на охрану здоровья включает в себя такие основополагающие предпосылки 
здоровья, как доступ к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным услугам, достаточ-
ное снабжение безопасным продовольствием, питание и жилищные условия, а также доступ к про-
свещению и информации в области здоровья, в том числе полового и репродуктивного здоровья. 

В связи с этим правовые механизмы обеспечения права на охрану здоровья закреплены так-
же в Законах Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи», «Об оказании пси-
хологической помощи», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пра-
вах инвалидов и их социальной интеграции», «О предупреждении распространения заболеваний, 
представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека», «О до-
норстве крови и ее компонентов», «О физической культуре и спорте», «Об охране окружающей 
среды», Трудовом кодексе и др. Таким образом, право на охрану здоровья обусловлено своей комп-
лексностью, поскольку тесно и прочно связано с иными правами на основании их взаимного влия-
ния и, соответственно, должно рассматриваться в единстве и целостности с другими правами. 

Конституционный Суд Республики Беларусь внес существенный вклад в доктринально-пра-
вовое понимание конституционно-правовой природы права на охрану здоровья. В его решениях 
неоднократно обращалось внимание на необходимость обеспечения гарантий реализации прав граж-
дан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, а также на выполнение конституцион-
ной обязанности государства принимать соответствующие меры по охране окружающей среды.

С учетом развития в Республике Беларусь отношений, связанных с производством и исполь-
зованием атомной энергетики, в том числе строительством Белорусской атомной электростанции, 
ст. 46 обновленной Конституции о праве каждого на благоприятную окружающую среду допол-
нена частью, предусматривающей, что Республика Беларусь развивает атомную энергетику в мир-
ных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии, а в ст. 55 
закреплены в качестве долга каждого охрана природной среды и бережное отношение к природ-
ным ресурсам [7, с. 15].

В соответствии с Конституцией все равны перед законом (ст. 22); женщинам обеспечивается 
не только предоставление равных с мужчинами возможностей в профессиональной подготовке, 
труде, но и создание условий для охраны их труда и здоровья (ст. 32).

Вместе с тем Конституционный Суд считает, что реализация принципа юридического равен-
ства не может и не должна осуществляться без учета общепризнанной социальной роли женщи-
ны в продолжении рода, что обязывает государство устанавливать дополнительные гарантии, 
направленные на охрану здоровья женщин, в том числе в области охраны труда, в целях ограж-
дения репродуктивного здоровья женщин от воздействия вредных и (или) опасных производст-
венных факторов (решение от 5 июля 2013 г. № Р-839/2013).

В другом решении, исходя из норм Конституции об осуществлении государством регулиро-
вания экономической деятельности в интересах человека и общества, об охране природной сре-
ды как долге каждого (часть пятая ст. 13, с. 55), Конституционный Суд обратил внимание зако-
нодателя, что при установлении правовых требований к экономической деятельности, оказыва-
ющей воздействие на окружающую среду, их корректировке либо отмене должен быть обеспечен 
баланс между экономическими интересами субъектов этой деятельности и экологическими ин-
тересами личности, общества и государства. Важнейшим критерием такого баланса является со-
хранение благоприятного состояния окружающей среды как публичного блага, имеющего осно-
вополагающее значение для обеспечения реализации права каждого на достойный уровень жизни, 
прав граждан на охрану здоровья и иных конституционных прав и свобод (часть вторая ст. 21, 
часть третья ст. 45 и часть первая ст. 46 Конституции) (решение от 11 июня 2019 г. № Р-1173/2019).

При оценке конституционности норм Закона «О донорстве крови и ее компонентов» Консти-
туционным Судом отмечалось также, что конституционное право на охрану здоровья обеспечи-
вается системой конституционных гарантий, к которым относится создание условий доступного 
медицинского обслуживания, а также развитие физической культуры и спорта, оздоровление 
окружающей среды, возможность пользоваться оздоровительными учреждениями и совершен-
ствование охраны труда (части вторая и третья ст. 45 Конституции). Эти конституционные поло-
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жения обязывают государство осуществлять необходимый комплекс мероприятий, включая за-
конодательное регулирование деятельности, связанной в том числе с доступностью медицинско-
го обслуживания (решение от 22 ноября 2010 г. № Р-516/2010).

Таким образом, конституционное право на охрану здоровья характеризуется совокупностью 
связанных прав и свобод, которые в комплексе с конституционными обязанностями определяют 
конституционно-правовой механизм обеспечения права на охрану здоровья. 

Полагаем, что для действенного функционирования названного механизма одновременно 
необходимо наличие адекватной системы мер юридической ответственности граждан, организа-
ций, должностных лиц за нарушение права на охрану здоровья, обеспечивающей на основе прин-
ципа верховенства права (ст. 7 Конституции) согласованное, непротиворечивое и полное консти-
туционно-правовое регулирование отношений в области охраны здоровья. 

Отметим, что в Конституции Российской Федерации содержится норма, согласно которой 
сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоро-
вья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом (часть тре-
тья ст. 41), тем самым на конституционном уровне закреплен принцип ответственности за нару-
шение права на охрану здоровья.

Заключение. Таким образом, с учетом изложенного представляется возможным сделать сле-
дующие обобщенные выводы.

1. В Конституции БССР 1978 г. впервые была закреплена конституционная модель современ-
ного содержания права на охрану здоровья, которая включает важнейшие составляющие этого 
права: оказание населению бесплатной квалифицированной медицинской помощи, оказываемой 
государственными учреждениями здравоохранения; расширение сети учреждений для лечения 
и укрепления здоровья граждан; развитие и совершенствование техники безопасности и произ-
водственной санитарии; проведение широких лечебно-профилактических мероприятий; приня-
тие мер по оздоровлению окружающей среды и др. 

2. Основываясь на аксиологическом потенциале конституционных принципов и норм, сущ-
ностная значимость права на охрану здоровья позволяет характеризовать его как ключевое цен-
ностное основание системы конституционных прав и свобод человека, гарантии реализации ко-
торого обеспечивают иные социальные, экономические, политические и гражданские права и сво-
боды человека и гражданина.

3. Конституционное право на охрану здоровья характеризуется совокупностью взаимосвя-
занных прав и свобод, которые в комплексе с конституционными обязанностями определяют 
конституционно-правовой механизм обеспечения права на охрану здоровья. 

Для действенного функционирования названного механизма одновременно необходимо нали-
чие адекватной системы мер юридической ответственности граждан, организаций, должностных 
лиц за нарушение права на охрану здоровья, обеспечивающей на основе принципа верховенства 
права (ст. 7 Конституции) согласованное, непротиворечивое и полное конституционно-правовое 
регулирование отношений в области охраны здоровья.

4. В контексте конституционно-правовой аксиологии следует рассматривать заботу о здоровье 
как установку в отношении здоровья, разделяемую человеком (индивидом) и усваиваемую им  
в процессе социализации, которая предполагает внимание к собственному здоровью, понимание 
здоровья как ценности и формирование правильного образа жизни. 

Вместе с тем в целях достижения единообразного толкования и применения на практике 
данной конституционной нормы и недопущения искажения ее правовой сути необходимо закреп-
ление четкого и ясного конституционно-правового механизма, определяющего меру необходи-
мого поведения индивида как заботу о собственном здоровье. 

5. В целях достижения состояния правовой защищенности личности при реализации права 
на охрану здоровья в условиях развития цифровой экономики, цифровой трансформации повсед-
невной жизни общества на благо граждан необходимо в ходе совершенствования правового ре-
гулирования отношений в области электронного здравоохранения руководствоваться конститу-
ционными принципами верховенства права, правовой обеспеченности, правовой безопасности, 
обеспечить недопустимость искажения конституционных норм о праве каждого на защиту от 
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незаконного вмешательства в его личную жизнь; создании государством условий для защиты 
персональных данных и безопасности личности при их использовании (ст. 28 Конституции),  
о праве граждан Республики Беларусь на получение полной, достоверной и своевременной инфор-
мации (часть первая ст. 34 Конституции). 

6. Выраженные в решениях Конституционного Суда Республики Беларусь правовые позиции 
раскрывают сущность конституционного права на охрану здоровья и позволяют на основе выяв-
ленной конституционно-правовой природы сформулировать доктринальные подходы к уясне-
нию конституционно-правового содержания данного права и выработать правовые механизмы 
его обеспечения.
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