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На протяжении всей истории человечества общество волновали во
просы, связанные с понятием справедливости. Они получили свое про
должение в дальнейшем развитии всех государств, стали применяться 
как в юридической теории, так и в практике, проявляясь в государствен
ной и общественной жизни общества. Еще в древние времена справед
ливости в правосудии отводилось особое место в системе общественной 
организации граждан. В современном обществе понятие справедливо
сти ассоциируется с понятием правосудия, которое пользуется особым 
авторитетом в правовом государстве, так как судебная власть, его осу
ществляющая, является гарантом прав и свобод граждан, и поэтому без 
нее не может в полной мере реализовываться принцип уважения прав 
и свобод человека. А. Ф. Кони утверждал, что «справедливость должна 
находить себе выражение в законодательстве, которое тем выше, чем 
глубже оно всматривается в жизненную правду людских потребностей 
и возможностей, -  и в правосудии, осуществляемом судом, который тем 
выше, чем больше в нем живого, а не формального отношения к лич
ности человека» [1, 2].

Достаточно продолжительным и трудоемким процессом является 
правовое становление и развитие государства, что предполагает совер
шенствование правовой системы государства и механизма управления, 
развитие экономики и институтов гражданского общества, укрепление 
законности и правопорядка. Судебная власть в ее первом проявлении 
сформировалась, по мнению историков, в Древней Греции в результа
те появления первых правовых норм. Эти нормы ограничивали власть
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высших должностных лиц, вершивших суд. Появление понятия «судеб
ная власть» связано с принципом разделения властей в государстве, без 
которого возникла бы проблема становления и нормального функциони
рования всей правовой системы государства в целом. Данный принцип 
признан и конституционно закреплен и в той или иной мере применяет
ся в построении и функционировании государственных институтов [3].

понятие «судебная власть» в нашем государстве впервые получи
ло закрепление в Конституции Республики Беларусь 1994 года, однако 
само понятие прямо не раскрывалось, но был закреплен статус суда. 
В связи с этим данное понятие связывают с такими категориями как 
«суд», «правосудие», «справедливость» и «судебная система», так как 
судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. С обрете
нием государственного суверенитета в Республике Беларусь был взят 
курс на построение демократического правового государства. при этом 
неизбежной стала необходимость выбора путей формирования инсти
тутов судебной власти, которая является общепризнанным и неотъем
лемым элементом правового государства. Большинство исследователей 
отмечают конституционную природу судебной власти в современных 
государствах. Существование судебной власти возможно в силу прямо
го изъявления воли народом, зафиксированной в Конституции государ
ства. Это фундамент доверия народа к судебной власти [3].

В настоящее время прослеживается различие в подходах к опреде
лению значения судебной власти в современной правовой системе.

По мнению С. В. Позднышева, судебная власть -  это ветвь госу
дарственной власти, которая должна осуществляться отдельными ор
ганами, не выполняющими никаких других функций. В то же время, 
Н. А. Колоколов характеризует сущность судебной власти через ее де
ятельность и подчеркивает, что основное значение судебной власти за
ключается в разрешении политических, социальных, экономических и 
прочих видов конфликтов, а также выделяет сущностные характеристи
ки. В дальнейшем судебная власть стала подразумевать под собой са
мостоятельную и независимую ветвь государственной власти, деятель
ность, направленную на эффективное разрешение правовых конфлик
тов, возникающих между субъектами различных правоотношений, в 
том числе между гражданами, их объединениями, государством в лице 
его органов и структур [4].

Кроме того, эта деятельность является средством защиты прав и 
свобод человека, гражданина, обеспечивает верховенство права при
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разрешении споров, развивает систему взаимоотношений государ
ственных органов посредством ограничения государственной власти с 
помощью права. Однако, стоит отметить, что функцией современной 
судебной власти является не только разрешение конфликтов, но и сохра
нение правопорядка в государстве, охрана правовых норм и их последу
ющая реализация, осуществляемая только правовыми средствами [3, 4].

Главная цель судебной власти заключается в содействии гражда
нам, их объединениям, государственным и общественным институтам в 
реализации законных прав. Роль суда, определяемая в современном пра
вовом государстве, состоит, прежде всего, в необходимости обеспечить 
защиту прав и законных интересов граждан и служить гарантией для 
самого права от сторонних неправомерных действий и решений с це
лью обеспечить господство права. Разделение государственной власти 
на три ее составляющие, каждая из которых действует самостоятельно, 
повышает значимость контрольной функции независимой и разносто
ронней судебной власти. Именно поэтому одной из целей современного 
правового государства является становление судебной власти как одно
го из важнейших элементов структуры государственной власти наря
ду с законодательной и исполнительной. Как раз в этом заключается 
специфическая роль судебной власти -  удержание законодательной и 
исполнительной власти в рамках конституционной законности путем 
осуществления судебного контроля за этими ветвями власти. Как и лю
бая форма государственной власти, судебная власть имеет свои особен
ности. Она осуществляется специально созданными органами, действу
ющими на основе и строго в соответствии с законом, выполнение тре
бований суда и исполнение решений обеспечивается силой государства 
и является общеобязательным. Судебные органы структурно включены 
в механизм народовластия, поскольку по своему конституционному 
предназначению они служат гарантом того, что современная организа
ционная основа и практическое функционирование этого механизма бу
дут соответствовать основам конституционного строя. Они устанавли
вают нормативное правовое содержание конституционно-статусных ха
рактеристик человека в качестве равноценного участника конституци
онного использования права, чем призваны обеспечивать достоинство 
личности во всех сферах, включая взаимоотношения с государством, 
с которым гражданин может вступать во взаимоотношения в лице его 
органов. Именно с судебной деятельностью тесно связано претворение 
в жизнь непосредственного действия основных прав и свобод в общей
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системе конституционного регулирования, в связи с чем правосудие со
действует укоренению конституционных ценностей в качестве реально
го основания и допустимых пределов в отношении и публичной власти, 
самоорганизации гражданского общества и правомерного поведения 
как правового регулятора. Таким образом, судебная власть реализуется 
в определенных формах и является значимым фактором существования 
конституционного строя.
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