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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ

 
Вишневский Алексей Федорович –  профессор кафедры теории и истории права 
учреждения образования «БИП –  Университет права и социально- 
информационных технологий», доктор исторических наук, профессор права. 
Сфера научных интересов: теоретико- правовые и историко- правовые 
проблемы.

 
Федорако Александр Иванович –  заведующий кафедрой международного права 
учреждения образования «БИП –  Университет права и социально- 
информационных технологий», кандидат юридических наук. Сфера научных 
интересов: теоретико- правовые проблемы, правотворческая, правоприменитель-
ная и правоохранительная деятельность в области миграции населения.

На основе общей и специальной юридической литературы, актов нормативного и правопримени-
тельного характера рассматриваются основы правового регулирования миграционных процессов в пе-
риод вхождения территории Республики Беларусь в состав Великого княжества Литовского, Русского, 
Жамойтского. Выявлены особенности регулирования правоотношений в сфере миграции как подданных 
государства, так и иностранцев в сфере правового положения, внешней трудовой миграции, легализа-
ции. Это позволило разработать конкретные предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь в сфере миграции и гражданства.

Ключевые слова: миграция, иностранец, законодательство, правовое регулирование, 
ответственность.

F. Vishnevski, A. I. Fedorako
Legal regulation of migration in the grand duchy of lithuania

Based on general and special legal literature, normative and law enforcement acts, the basics of legal 
regulation of migration processes during the entry of the territory of the Republic of Belarus into the Grand 
Duchy of Lithuania, Russia, and Zhamoitsk are considered. The features of regulation of legal relations in the 
sphere of migration of both state citizens and foreigners in the field of legal status, external labor migration, 
legalization are revealed. This made it possible to develop specific proposals for improving the legislation of the 
Republic of Belarus in the field of migration and citizenship.

Keywords: migration, foreigner, legislation, legal regulation, responsibility.

Введение

История государственно- организованного общества дает основание утверждать, что для 
переходных межформационных или новых цивилизационных периодов интерес к прошлому 
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и стремление найти в нем объяснение настоящего, а также основания для предвидения бу-
дущего становятся особо актуальными. Именно поэтому для политиков, государственных 
деятелей, руководителей всех рангов знание истории является одним из важнейших факторов 
государственной мудрости и политической проницательности. Дело в том, что историческое, 
в том числе историко- правовое, познание играет в обществе ту же роль, какую в жизни ин-
дивида выполняет память. Оно обеспечивает связь поколений, их преемственность, условия 
для передачи опыта в различных сферах социальной деятельности.

А между тем на протяжении длительного времени постепенно, но методично из теории 
и методологии историко- правовых исследований вытеснялся научный творческий под-
ход, насаждались схематизм, догматизм и консерватизм. Поэтому в постсоветский период 
со всей остротой наряду с другими появилась проблема переосмысления многих прежних 
теоретико- методологических положений и оценок отечественной истории, в том числе про-
цесса становления и развития Великого княжества Литовского (далее –  ВКЛ). На сегодняш-
ний день, в частности, значительно продвинулось осмысление вопросов образования ВКЛ, 
его общественного и государственного строя, формы правления и формы государственного 
устройства и др. Значительны успехи в исследовании источников и тенденций развития 
права Беларуси, характеристики Статутов ВКЛ, его судебной системы.

Что же касается проблемы правового регулирования миграционных процессов в ВКЛ, то 
она в отечественной историографии не стала объектом научного осмысления. Лишь отдель-
ные аспекты ее нашли отражение в работах О. И. Бахура 1, Т. И. Довнар 2, А. П. Грицкевича 3, 
Г. Н. Сагановича 4 и др.

Поэтому авторы предприняли попытку восполнить этот пробел в отечественной истории 
государства и права, сосредоточив внимание на выявлении особенностей государственно- 
правового регулирования миграции населения в ВКЛ.

Основная часть

Итак, анализ общей и специальной историко- правовой литературы, законодательных 
актов рассматриваемого периода свидетельствует о том, что правовое регулирование ми-
грационных процессов на территории Беларуси имеет глубокие исторические корни. И это 
неслучайно. Миграции населения играли важнейшую роль в заселении как континентов 
в целом, так и в формировании состава населения того или другого государства в частности. 
Поэтому есть основания утверждать, что внешняя и особенно внутренняя миграция населения 
являлись одним из наиболее существенных процессов в ходе становления, функционирова-
ния и укрепления ВКЛ на политической карте Европы. Тем более, что территориальная мо-
бильность населения тесно связана со всеми иными видами мобильности: демографической, 
продовольственной, профессиональной, политической, военной и др.

Естественно, что в государственно- организованном обществе проблема миграции на-
селения требовала законодательного урегулирования.

Что касается ВКЛ, то одним из первых источников (в смысле хронологии), содержащим 
нормы права, регулирующие общественные отношения в сфере миграции, являются Приви-
леи Великого князя –  законодательные акты, которыми подтверждались «асаблівыя правы 
пануючага класа, саслоў’я, пэўных сацыяльных ці этнічна- палітычных груп, асоб, а таксама 
пэўных тэрыторый, гарадоў, мястэчак і інш.» 5.

Так, в привилее Великого князя Казимира 1447 г. было закреплено право «княжат, 
рыцарей, шляхтичей и бояр» на свободный выезд из ВКЛ для «набыття лепшого шчастья, 
а любо учинков рыцарских» в любые земли, кроме неприятельских (в государства, с кото-
рыми ВКЛ воевало либо находилось в состоянии вой ны); установлен запрет на владение 
иностранцами землей, городами, а также на занятие ими государственных должностей; 
ограничена внутренняя миграция путем запрета на прием зависимых крестьян на государ-
ственных и великокняжеских землях 6. Данные нормы подтверждены и в привилее князя 
Александра 1492 г.7

1 Бахур О. И. Уголовно- правовая борьба с незаконной миграцией.
2 Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі.
3 Грыцкевіч А. Гісторыя геапалітыкі Беларусі; Грыцкевіч А. Вялікае княства Літоўскае.
4 Сагановіч Г. М. Беларусь у палітыцы Нямецкага ордэна у ХIV –  пачатку XV cт.
5 Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік.
6 Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзён). 

С. 41–44.
7 Там же. С. 45–51.
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Более широкий круг общественных отношений в сфере миграции стал объектом регули-
рования нормами Статутов ВКЛ (далее –  Статуты) 1529, 1566 и 1588 гг.1 Названные своды 
законов действовали на территории ВКЛ на протяжении всей его истории. Что касается 
Статута 1588 г., то он регулировал общественные отношения и после вхождения земель ВКЛ 
в состав Российской империи: в Витебской и Могилевской губерниях –  до 1831 г., в Вилен-
ской, Гродненской, Минской –  до 1840 г. Что же касается Киевской, Подольской и Волынской 
губерний, то в них до 1840 г. действовал Статут 1566 г.

Следует обратить внимание на то, что после присоединения части земель бывшего ВКЛ 
полной отмены действующего права и замены его российским не произошло. Основным 
источником права оставался Статут Великого княжества Литовского 1588 г. Как справед-
ливо отмечает белорусский исследователь Д. В. Щербик, имела место правовая интеграция, 
«когда местное право включалось в право колонизатора во всех областях, где не было явных 
противоречий» 2.

В доказательство целесообразно привести п. 12 и п. 18 «Наказа Екатерины II генерал- 
майорам Каховскому и Кречетникову… об исполнении должностей губернаторов в губернии 
Псковской и Могилевской» от 28 мая 1772 г.: п. 12. «Суд и расправа внутренние тех про-
винций в личных делах имеют производиться по их законам и обыкновениям и их языком 
во всех тех случаях, кои не дотрагиваются до власти нашей»; п. 18. «Города оставте на их 
правах и привилегиях на первый случай, и каждому из них не препятствуйте просить у нас 
о подтверждении сих». Это положение было подтверждено «Указом Екатерины II, данным 
белорусскому генерал- губернатору графу Чернышеву» от 16 августа 1772 г., но с существен-
ными оговорками: п. 6. «Суд и расправу велеть до времени производить в настоящих судебных 
местах по тамошним правам и обычаям, но нашим уже именем и властию» 3.

Статуты представляли собой своды законов, содержавшие нормы различных отраслей 
права и закрепившие такие основные принципы права, которые значительно опережали 
свое время: единство права для подданных и иностранцев, государственного суверенитета, 
приоритет писаного права, законодательное ограничение власти монарха, разделение ветвей 
власти на законодательную, исполнительную и судебную и др.

Например, в ст. 1 разд. 1 Статута ВКЛ 1588 г. предусматривалось: «Вси обыватели 
Великого князства Литовского тым одным правом писаным и от нас даным сужоны быти 
мають. Также чужоземцы заграничники Великого князства Литовского, приеждчые и яким 
колвек обычаемъ прибылые люди тым же правом мають быть сужоны и на тых врядех где 
хто выступить» 4. Статут предусматривал ответственность как за нанесение «обиды гостям 
приезжим чужеземным», так и «чужеземцев», совершивших противоправные действия 
в отношении местного населения 5. То есть практически пять веков назад были заложены 
основы правового положения иностранцев в нашей стране и установлен для них нацио-
нальный правовой режим.

Вместе с тем Статуты как источники феодального права обеспечивали привилегированное 
положение господствующего магнато- шляхетского слоя ВКЛ, что отражалось на объеме прав 
и свобод в сфере миграции различных социальных групп средневекового общества. Так, со-

гласно Статуту 1529 г. княжата, паны хоруговные, 
шляхтичи и бояре могли свободно выезжать из земель 
ВКЛ для поиска лучшей доли и обучения рыцарскому 
делу во всякие земли, кроме земель неприятельских 6. 
Данная свобода выезда привилегированного сословия 
из ВКЛ подтверждалась также в Статутах 1566 г. 
и 1588 г.7 Статья 13 раздела 3 Статута 1566 г. предус-
матривала следующие основания для выезда из ВКЛ: 
занятие наукой, образование, обучение рыцарскому 
делу, поиск лучшего счастья и лечение 8. Интересно, что 

1 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года; Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года; Статут Вялікага 
княства Літоўскага 1588 года.

2 Щербик Д. В. Дискретность и преемственность в развитии права Беларуси. С. 75.
3 Законодательство Екатерины ІІ: в 2 т. Т. 1. С. 822, 825.
4 Статут ВКЛ 1588 г.
5 Там же. Ст. 28, 29, разд. 4.
6 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Ст. 8, разд. 3.
7 Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года. Ст. 13, разд. 3; Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Арт. 16, 

раздз. 3.
8 Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года.

ПРАКТИЧЕСКИ ПЯТЬ ВЕКОВ 
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НИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ И УСТАНОВЛЕН ДЛЯ 

НИХ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВО
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в статье 16 раздела 3 Статута ВКЛ 1588 г. отсутствует такое основание для выезда, как поиск 
лучшего счастья 1.

Для свободного выезда шляхты и других привилегированных сословий из страны не тре-
бовались специальные разрешения. В качестве «средневековых паспортов» использовались: 
документы, подтверждающие шляхетство; листы от Великого князя; листы- рекомендации 
от магната, которому служил шляхтич.

В то же время представителям названных сословий запрещался выезд в неприятельские 
земли. Выезд в неприятельские земли рассматривался как предательство, поэтому подданный 
ВКЛ лишался чести и имущества, которое переходило к Великому князю 2.

Для сравнения отметим, что в рассматриваемый период в Московском государстве для 
поездки в «иное государство» подданным требовалось «бить челом государю (или) воево-
дам о проезжей грамоте», а за выезд без проезжей грамоты предусматривалось наказание: 
смертная казнь –  за выезд «для измены или для иного лихого дела»; битье кнутом –  за выезд 
«для торговаго промыслу» 3.

Статуты, кроме права на свободный выезд привилегированных сословий, закрепляли 
и юридическую возможность изгнания из страны. Данная мера применялась в отношении 
лиц, совершивших преступления и не явившихся в суд 4; «лезных людей» 5; лиц, которые 
отказывались исполнять судебные постановления 6. Подлежали вечному изгнанию лица, 
совершившие преступление и не явившиеся в суд 7.

Статут 1588 г. для обеспечения безопасности передвижения по территории ВКЛ пред-
усматривал выдачу охранных грамот (кглейтов) и листов выволаных следующим категориям 
лиц: изгнанникам 8; лицам, выехавшим в соседние земли, но имеющим задолженности или 
обвинения, для безопасного возвращения на период рассмотрения дела в суде и расчета со 
стороной, предъявившей обвинение 9. О наличии охранной грамоты и сроках ее действия 
необходимо было оглашать в публичных местах. При этом действующее законодательство 
предусматривало более суровое наказание за посягательства на лиц, имеющих данные гра-
моты. Однако наличие кглейта не освобождало лицо от ответственности за противоправное 
поведение. Согласно ст. 13 разд. 1 Статута 1588 г. «…кто бы приехал под защитой охранной 
грамоты, а сам спокойно и скромно себя не вел, а кого без всякой причины и не при защите 
своей жизни ранил или убил и какое насилие учинил, тот сам себе охранную грамоту уничто-
жил, а за такое действие свое лишается чести и жизни» 10. А если такое лицо после совершения 
преступления не предстало перед судом и «прочь уехало», то утрачивало честь и подлежало 
«вечному» изгнанию из ВКЛ без права возвращения. Кроме того, Статут 1588 г. устанавливал 
ответственность граждан, прятавших у себя дома лиц, изгнанных из государства 11.

В целях контроля за передвижением зависимого населения по территории ВКЛ «слуга 
і свабодны чаляднік, служачы каму-небудзь…, павінен, сыходзячы прэч ад пана свайго, узяць 
ліст адкрыты пана свайго з пячаткаю і подпісам рукі пана свайго,… аб’яўленнем у тым лісце 
ўсім увогуле, што той слуга або чаляднік, які служыў у яго, адышоў ад яго сумленна, і з такім 
лістом той слуга або чаляднік усюды будзе мець свабодны пропуск». При несогласии «па-
на» без основательных причин выдать такой лист слуга или челядинец могли обратиться 
в ближайшую администрацию и получить выписку о своем уходе от пана. И только с такими 
документами слуга или челядинец могли свободно перемещаться по территории ВКЛ. Од-
нако по прибытию в город или местечко они должны были сообщать: «кто они, откуда, кому 
служат и в какую сторону идут». А хозяин дома под угрозой штрафа должен был сообщать 
администрации о каждом пришельце. Если пришелец, прибыв в город или местечко, не за-
явил об этом, то местные власти должны были задержать такого человека для установления 
личности (на две недели –  если было свидетельство от пана, и на три недели –  при отсутствии 
свидетельства), заковать в железные цепи и приставить к работе 12.

1 Статут ВКЛ 1588 г.
2 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Ст. 2, разд. 1; Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года. Ст. 6, 

разд. 1; Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Ст. 6, разд. 1.
3 Соборное уложение 1649 года. Ст. 1, 3, 4, гл. VI.
4 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Арт. 30, раздз. 4.
5 Там же. Ст. 24, разд. 12.
6 Там же. Ст. 95–96, разд. 4.
7 Там же. Ст. 13, разд. 1.
8 Там же. Ст. 5, разд. 11.
9 Там же. Ст. 12, разд. 1.
10 Там же.
11 Там же. Ст. 68, разд. 11.
12 Там же. Ст. 1, разд. 8.
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В Статуте 1588 г. содержались также нормы, регулирующие трудовую миграцию. Каждый 
хозяин дома обязывался уведомлять местную администрацию о наемных рабочих, их образе 
жизни и вписывать в «рэестр урадавы». Также статутное законодательство предусматривало 
меры принуждения в отношении тунеядцев любого звания, проживающих без службы и не 
занимающихся никакой работой, тратящих свое время на игру в кости и пьянство. Местные 
органы власти после третьего предупреждения должны были таких лиц, избив розгами, из-
гнать вон из города или местечка. Под угрозой штрафа запрещалось укрывать таких лиц 1.

Правовое положение иностранцев в ВКЛ также зависело от их социального статуса. Чтобы 
обладать правами шляхтича, чужеземец должен был либо предоставить от государственных 
органов своей страны листы с печатями, доказывающими шляхетство, либо в случае вой ны 
с той страной он должен был представить двух шляхтичей с тех мест, которые должны были 
под присягой подтвердить его статус 2. Не имели юридических прав плененные иностранцы 3.

Особая роль в регулировании миграции иностранцев, на наш взгляд, принадлежала 
нормам, запрещавшим давать иностранцам в собственность и в «держание» земли, замки, 
города либо предоставлять им звания и чины 4. Названные права имели лишь уроженцы ВКЛ. 
В Статуте 1588 г. подтверждается указанное выше ограничение, несмотря на заключенную 
в 1569 г. Люблинскую унию, и подчеркивается, что «…достойностей духовных и светъскихъ, 
городовъ, дворовъ, кгрунътовъ, староствъ, державъ, врядовъ земскихь и дворныхъ, посесый 
або в деръжанье и поживан[ь]е и вечностей жадных чужоземцомъ и заграничникомъ, ани 
суседомъ того паньства (в том числе и полякам –  авт.) давати не маемъ» 5. А девушки, вы-
данные замуж в чужие земли, в том числе в Польшу или Мазовию, теряли право на имение, 
за что получали денежную компенсацию 6.

Такие меры были направлены на предотвращение получения иностранцами права на 
недвижимость в ВКЛ и, соответственно, на проживание в Великом княжестве Литовском, 
а также занятие государственных должностей и возможности формировать внутреннюю 
и внешнюю политику княжества.

Согласно статье 9 раздела 3 Статута 1566 г. иностранец мог получить разрешение на 
проживание в ВКЛ за его заслуги перед государством, «неся службу земскую», однако не 
мог быть избран на должности духовные или светские 7. Данная норма получила свое раз-
витие в Статуте 1588 г.: «А хотя бы кто чужого народу, за свои заслуги в этом государстве 
добился оседлости, с милости нашего пожалования либо по иному праву, тогда таковой 
может пользоваться оседлостью, только сначала принеся присягу получив эту оседлость, на 
первых сессиях замковых этого же повета, перед врядниками земскими или замковыми этого 
же повета, о том, что должен быть верным и доброжелательным тому государству Великому 
княжеству Литовскому так, как и местные жители, и нести службу земскую этому государ-
ству». Однако и таковые иностранцы «на достоенства и всякие вряды духовные и светские 
не должны допускаться…» 8.

Данный подход используется и в современном законодательстве многих зарубежных 
государств: Великобритании, Венгрии, Нидерландов, Чехии, России, США и других 9. Напри-
мер, в соответствии со статьей 111 Федерального закона Российской Федерации «О граждан-
стве» лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации, обязано принести Присягу 
гражданина Российской Федерации 10.

Считаем возможным введение такой нормы и в законодательство Республики Беларусь. 
Для этого необходимо дополнить Закон Республики Беларусь «О гражданстве Республики 
Беларусь» 11 статьей 152 и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 152. Присяга лица, приобретающего гражданство Республики Беларусь
1. Лицо, приобретающее гражданство Республики Беларусь в результате приема в граждан-
ство Республики Беларусь, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве 

1 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Арт. 24, разд. 12.
2 Там же. Ст. 21, разд. 3.
3 Там же. Ст. 1, разд. 8.
4 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Ст. 3, разд. 3; Статут ВКЛ 1588. Ст. 12, разд. 3; Статутъ Велікого 

Князьства Літовского 1566 года. Ст. 9, разд. 3.
5 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Арт. 12, раздз. 3.
6 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Ст. 9, разд. 4.
7 Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года.
8 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Арт. 12, раздз. 3.
9 Шалыгин, М. Многократная верность: клятвы и присяги на получение гражданства в разных странах.
10 О гражданстве Российской Федерации.
11 О гражданстве Республики Беларусь.
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Республики Беларусь, по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом и между-
народными договорами Республики Беларусь (за исключением лиц, указанных в части 
второй настоящей статьи), обязано принести Присягу гражданина Республики Беларусь 
(далее –  Присяга):

«Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно, принимая гражданство Респуб-
лики Беларусь, клянусь:

 – соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, права 
и свободы ее граждан;

 – исполнять обязанности гражданина Республики Беларусь на благо государства 
и общества;

 – защищать свободу и независимость Республики Беларусь;
 – уважать культуру, историю и традиции народа Республики Беларусь».

2. От принесения Присяги освобождаются лица:
1) не достигшие возраста восемнадцати лет;
2) признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности вступившим в за-

конную силу решением суда;
3) иные лица в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь.
3. Присяга приносится лицом после принятия решения о приобретении этим лицом граж-
данства Республики Беларусь.
4. Порядок принесения Присяги устанавливается Президентом Республики Беларусь».

Возвращаясь к анализу законодательства ВКЛ, следует обратить внимание и на то, что 
если иностранец «оженился в Литве» и «побрал по жене имение», во время вой ны должен 
был нести военную службу. В противном случае и он, и его жена имение утрачивали навечно 1.

Как и в любом суверенном государстве, важнейшее значение в ВКЛ имел вопрос въезда 
и пребывания иностранных «служилых» людей. Запрещалось принимать и вести в ВКЛ как 
иностранных «служилых людей, так и соседей- заграничников» без ведома и разрешения 
панов-рады ВКЛ. И даже если им разрешалось въезжать в ВКЛ, определялись маршруты их 
передвижения по территории ВКЛ и места остановки на покой 2.

Следует отметить, что в средневековье не было специализированных государственных 
органов и должностных лиц, выполнявших функции в сфере миграции. Данными вопро-
сами занимались различные должностные лица, в основном осуществляющие полицейские 
функции: воевода, подвоевода, кашталян, тиуны, державцы, староста, подстароста, вой ты 
и др., а в особых случаях и иные лица. Например, согласно универсалу 1689 г. Великого кня-
зя литовского Яна Собеского, пограничные судьи осуществляли контроль за пересечением 
границы, а также выдавали документы на право проезда по территории ВКЛ 3.

Заключение

Подводя итоги рассмотрения особенностей правового регулирования миграции в ВКЛ, 
есть основания утверждать, что уже с XV века на территории ВКЛ правовым регулированием 
были охвачены основные сферы общественных отношений в области миграции, формиро-
вались основы миграционной политики. Так, гарантировался свободный выезд за пределы 
государства привилегированных сословий, установлен национальный правовой режим для 
иностранцев феодально- шляхетского класса, разрешительный порядок передвижения внутри 
страны феодально- зависимого населения, определены меры обеспечения национальной без-
опасности (запрет иностранцам на владение недвижи-
мой собственностью, на занятие государственных 
должностей, особый порядок въезда и пребывания 
иностранных военнослужащих, принесение иностран-
цами присяги на верность ВКЛ, охранные грамоты), 
закреплены меры принуждения (изгнание; имуществен-
ная, административная и уголовная ответственность).

На основании проведенного исследования, с уче-
том норм Статутов ВКЛ и современного зарубежного 
законодательства считаем целесообразным внесение 

1 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Ст. 6, разд. 5; Статут ВКЛ 1588 года. Ст. 7, разд. 5.
2 Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года. Ст. 25, разд. 2; Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Арт. 23, 

раздз. 2.
3 История органов внутренних дел Беларуси. С. 12.

УЖЕ С XV ВЕКА НА ТЕРРИТО

РИИ ВКЛ ПРАВОВЫМ РЕГУ

ЛИРОВАНИЕМ БЫЛИ ОХВА

ЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ

НИЙ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ, 

ФОРМИРОВАЛИСЬ ОСНОВЫ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О гражданстве Республики Бела-
русь» для закрепления присяги в качестве условия приобретения иностранцем белорусского 
гражданства. 
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учреждения образования «БИП –  Университет права и социально- 
информационных технологий», доктор юридических наук, профессор. Сфера 
научных интересов: конституционное право, судоустройство и судопроизвод-
ство, международное право в области прав человека.

В статье дается анализ действующих и новых полномочий Конституционного Суда Республики 
Беларусь. Автор с учетом опыта европейской юстиции и мнений белорусских ученых- юристов высказы-
вает соображения по корректировке законодательства о Конституционном Суде Республики Беларусь.

Ключевые слова: Конституция, Конституционный Суд, уполномоченные субъекты, граждане, 
полномочия, компетенция, совершенствование.

M. I. Pastukhov
About some controversial issues in the competence of the constitutional court of the republic of belarus

The article analyses the current and new powers of the Constitutional Court of the Republic of Belarus. 
Taking into account the experience of European justice and opinions of Belarusian legal scholars, the author 
suggests amendments to the legislation on the Constitutional Court of the Republic of Belarus.

Keywords: Constitution, Constitutional Court, authorized subjects, citizens, powers, competence, 
improvement.

Введение

Принятие изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь по итогам 
голосования на референдуме 27 февраля 2022 года внесло коррективы в статус практически 
всех государственных органов, в том числе и Конституционного Суда 1.

Наряду с прежними полномочиями Конституционный Суд получил ряд дополнительных 
полномочий, которые закрепляются в статье 116-1 Конституции.

Как отмечается в Послании Конституционного Суда о состоянии конституционной за-
конности в Республике Беларусь в 2021 году, «…принятые на республиканском референдуме 
изменения и дополнения Конституции обусловливают необходимость активизации, а также 
последовательности и системности законотворческого процесса по принятию и корректировке 
законов на основе положений обновленной Конституции» 2.

В этой связи предлагается проанализировать содержание и практическую значимость 
новых полномочий Конституционного Суда Республики Беларусь.

1 Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 
февр. 2022 г.

2 Послание Конституционного суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Бела-
русь –  Президенту Республики Беларусь, Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совету 
Республики Национального собрания Республики Беларусь».



ДЗЯРЖАВА i ПРАВА

12

Основная часть

Прежде следует напомнить прежнюю редакцию полномочий Конституционного Суда 
Республики Беларусь. Она закреплялась в статье 116 Конституции и детализировалась 
в статье 22 Кодекса «О судоустройстве и статусе судей» (далее –  Кодекса).

Согласно статье 22 Кодекса, компетенция Конституционного Суда условно разделялась 
по четырем частям. В первой части устанавливалось, что Конституционный Суд дает заклю-
чение по следующим группам вопросов:
1) о соответствии законов, декретов, указов Президента Республики Беларусь, междуна-

родных договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции Республики 
Беларусь и международно- правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь;

2) о соответствии актов межгосударственных образований, в которые входит Республика 
Беларусь, указов Президента Республики Беларусь, изданных во исполнение закона, 
Конституции Республики Беларусь, международно- правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь, законам и декретам Президента Республики Беларусь;

3) о соответствии постановлений Совета Министров Республики Беларусь, актов Верхов-
ного Суда Республики Беларусь, Генерального прокурора Конституции Республики 
Беларусь международно- правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 
законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь;

4) о соответствии актов любого другого государственного органа Конституции Республики 
Беларусь международно- правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 
законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь.
С предложениями по этим вопросам вправе обращаться Президент Республики Беларусь, 

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совет Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Со-
вет Министров Республики Беларусь.

По сути, эти полномочия должны составлять главное направление деятельности Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь. То есть путем реализации этих полномочий 
Конституционный Суд должен обеспечить решение стоящих перед ним задач, а именно: 
обеспечить соответствие основных нормативных правовых актов государственных органов 
и должностных лиц Конституции страны, утвердить законность в нормотворчестве и право-
применении (ст. 6 Кодекса).

Между тем в течение длительного времени (с 2011 г.) никто из уполномоченных субъек-
тов не обращался в Конституционный Суд с предложениями о проверке конституционности 
нормативных правовых актов.

По мнению Конституционного Суда, указанный факт свидетельствует «…о конструктив-
ном взаимодействии государственных органов, участвующих в законотворческом процессе, 
недопущении ими нарушений конституционных принципов и норм, реальном проявлении 
конституционного правосознания и правовой культуры» 1.

С таким объяснением трудно согласиться, поскольку в течение 2021 года в Администра-
цию Президента Республики Беларусь, Палату представителей и Совет Республики Наци-
онального собрания, Совет Министров, Верховный Суд поступило, по данным Суда, 260 
инициативных обращений от граждан. В большинстве обращений ставились вопросы о про-

верке конституционности нормативных правовых ак-
тов, применяемых в решениях государственных органов 
или постановлениях судов общей юрисдикции, кото-
рые, по мнению заявителей, могли бы стать предметом 
их рассмотрения в Конституционном Суде. Несмотря 
на это, уполномоченные органы не усмотрели основа-
ний для внесения соответствующих предложений 
в Конституционный Суд.

Согласно части 2 статьи 22 Кодекса, Конститу-
ционный Суд Республики Беларусь по предложению 
Президента Республики Беларусь в случаях, пред-
усмотренных Конституцией Республики Беларусь, 

«…дает заключение о наличии фактов систематического или грубого нарушения палатами 
Национального собрания Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь». При 

1 Там же.

В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ (С 2011 Г.) НИ

КТО ИЗ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СУБЪЕКТОВ НЕ ОБРАЩАЛСЯ 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О ПРО

ВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ
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этом рассмотрение этого вопроса не может быть отклонено по инициативе Конституционного 
Суда Республики Беларусь.

По данной прерогативе Конституционного Суда Республики Беларусь можно констати-
ровать, что таких случаев на практике не было.

В соответствии с частью 3 статьи 22 Кодекса Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь наделялся рядом дополнительных, не предусмотренных в статье 116 Конституции 
полномочий. В частности, он получил следующие полномочия:
1) в порядке обязательного предварительного контроля принимать решения о соответ-

ствии законов, принятых Палатой представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь и одобренных Советом Республики, Конституции Республики Беларусь, 
международно- правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, –  до под-
писания этих законов Президентом Республики Беларусь;

2) по предложению Президента Республики Беларусь принимать решения о соответствии 
не вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь Конституции 
Республики Беларусь;

3) по предложениям Президиума Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь принимать решения о наличии фактов систематического или грубого нарушения 
местными Советами депутатов требований законодательства;

4) по предложению Президента Республики Беларусь давать официальное толкование де-
кретов и указов Президента Республики Беларусь, касающихся конституционных прав, 
свобод и обязанностей граждан Республики Беларусь;

5) по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь, Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь излагать свою позицию о документах, 
принятых (изданных) иностранными государствами, международными организациями 
и (или) их органами и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия 
этих документов общепризнанным принципам и нормам международного права;

6) по предложению Президента Республики Беларусь проводить проверки конституцион-
ности определенных Главой государства направлений нормотворческой деятельности 
и правоприменительной практики судов, правоохранительных и других государственных 
органов;

7) принимать решения об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении 
в них коллизий и правовой неопределенности;

8) принимать ежегодные послания Президенту Республики Беларусь и палатам Наци-
онального собрания Республики Беларусь о состоянии конституционной законности 
в Республике Беларусь;

9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательными актами.
Следует признать, что большая часть этих полномочий ранее закреплялась в Декрете 

Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых мерах по совер-
шенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» 1.

С того времени в деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь получил 
развитие предварительный контроль конституционности законов, принятых палатами На-
ционального собрания Республики Беларусь. К примеру, в 2008 году Суд вынес 124 решения, 
из них 102 –  в порядке предварительного конституционного контроля 2. В 2009 году Консти-
туционный суд в порядке предварительного контроля проверил 104 закона и признал их все 
конституционными 3, в 2010 году –  129 законов и признал все соответствующими Конституции 
Республики Беларусь 4.

Указанная практика сохранилась до настоящего времени. Так, в 2021 году Конституци-
онный Суд в порядке обязательного предварительного контроля проверил на соответствие 
Конституции 42 закона и признал их все соответствующими Конституции. Среди них –  Закон 
«О геноциде белорусского народа», «О недопустимости реабилитации нацизма», «Об из-
менении законов по вопросам противодействия экстремизму», «Об изменении законов по 
вопросам трудовых отношений».

1 О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного суда Республики Беларусь.
2 О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2008 году: послание Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь. С. 20.
3 О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2009 году: послание Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь. С. 22.
4 О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2010 году: послание Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь. С. 26.
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На основании обращения депутатов Палаты представителей в 2011 г. Конституционный 
Суд вынес решение, в котором признал, что Закон Республики Польша «О Карте поляка» 
затрагивает интересы Республики Беларусь, а его нормы не соответствуют общепризнанным 
принципам международного права. В частности, таковыми были признаны нормы об установ-
лении правомочий общественных объединений на решение вопросов, связанных с выдачей 
карты поляка (п. 3 ч. 1 ст. 2 и ч. 4 ст. 13); о праве консула Республики Польша выдавать карту 
поляка (ч. 2 ст. 12, ч. 5 и 6 ст. 13, ч. 1 и 4 ст. 18); о предоставлении гражданам Республики 
Беларусь, обладающим картой поляка, льготного визового режима и привилегий в области 
трудоустройства (ст. 5. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 6) 1.

Конституционный суд рекомендовал Национальному собранию внести изменения 
и дополнения в законодательные акты, регулирующие статус государственных служащих, 
общественных объединений, а также иные отношения, касающиеся белорусских соотече-
ственников за рубежом. Такие поправки вскоре были приняты. В результате процесс выдачи 
карты поляка в Беларуси удалось на время приостановить.

Еще одно решение в соответствии с абзацем 6 части 3 статьи 22 Кодекса было принято 
Конституционным Судом 15 декабря 2021 г. по предложению Совета Министров Республи-
ки Беларусь. Решение получило название «О соответствии общепризнанным принципам 
и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом, 
некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение 
ограничительных мер в отношении Республики Беларусь».

В решении Конституционного Суда Республики Беларусь среди прочего было отмечено, 
что «…документы ЕС и иностранных государств, предусматривающие введение ограничитель-
ных мер в отношении Республики Беларусь, противоречат положениям глав VI и VII Устава 
ООН, предусматривающим механизм применения превентивных и принудительных мер 
против государства только по решению Совета Безопасности ООН в целях поддержания 
международного мира и безопасности. Применение ограничительных мер в отношении Рес-
публики Беларусь в нарушение порядка, установленного учредительным документом ООН, 
является вмешательством во внутренние дела суверенного государства, что противоречит 
пунктам 1 и 7 статьи 2 Устава ООН» 2.

В своей деятельности Конституционный Суд Республики Беларусь на основании 
обращений граждан выносил также решения об устранении в нормативных правовых ак-
тах пробелов, коллизий и правовой неопределенности. Так, в решении от 6 июня 2017 г. 
«О правовом регулировании специальной конфискации» Конституционный Суд сделал 
вывод о наличии в нормах Уголовного и Уголовно- процессуального кодексов правовой 
неопределенности, выражающейся в неоднозначном и противоречивом правовом регу-
лировании специальной конфискации нормами различной отраслевой принадлежности, 
а также в отсутствии четкого определения на законодательном уровне самого понятия 
специальной конфискации. Суд также указал на наличие в данных кодексах правового 
пробела, обусловленного необходимостью имплементации положений международно- 
правовых актов о конфискации не только имущества и доходов, полученных в результате 
совершения конвенционных преступлений (терроризм, организованная преступность, 
торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и др.), но и законно приобретенного иму-
щества, используемого для финансирования этих видов преступной деятельности, а также 
пробела правового регулирования, касающегося реализации требований международно- 
правовых актов, участницей которых является Республика Беларусь, в части обеспечения 
прав и законных интересов добросовестных приобретателей имущества, в отношении ко-
торого принято решение о специальной конфискации в связи с признанием его добытым 
преступным путем 3.

В части 6 статьи 22 Кодекса говорится о том, что Конституционный Суд среди прочего 
осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов Республики 
Беларусь, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь, актов 
межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, и не вступивших 
в силу международных договоров Республики Беларусь как в целом, так и отдельных их по-
ложений. Однако на практике такого рода примеры не имели места.

1 О позиции Конституционного Суда Республики Беларусь по Закону Республики Польша «О Карте поляка».
2 Послание Конституционного суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Бела-

русь –  Президенту Республики Беларусь, Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совету 
Республики Национального собрания Республики Беларусь.

3 О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2017 году: послание Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь от 23 января 2018 г.
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Как видим, деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь была сосредо-
точена в основном на осуществлении обязательного предварительного контроля законов, 
принятых палатами Парламента. Она показала свою неэффективность. В этой связи бывший 
Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь, профессор Г. А. Василевич 
высказался за выборочный предварительный контроль законов 1.

Новая редакция полномочий Конституционного Суда Республики Беларусь

Как выше отмечалось, в новой редакции Конституции Республики Беларусь, принятой 
по итогам республиканского референдума 27 февраля 2022 г., полномочия Конституционного 
Суда излагаются в статье 1161. Они располагаются по степени важности (приоритетности) 
и выделяются в пяти частях указанной статьи Конституции. Их можно представить в виде 
следующей иерархии:
1) право давать заключения по предложениям Президента, Президиума Всебелорусского 

народного собрания, Палаты представителей, Совета Республики, Совета Министров, 
Верховного суда:

 – о толковании Конституции;
 – о соответствии Конституции законов, указов Президента, постановлений Совета Мини-

стров, нормативных правовых актов других государственных органов;
2) право давать заключения по предложениям Президента:

 – о конституционности проектов законов о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию;

 – о соответствии Конституции законов, принятых Парламентом, до их подписания 
Президентом;

 – о конституционности вопросов, выносимых на республиканский референдум;
 – о соответствии Конституции не вступивших в силу международных договоров Респуб-

лики Беларусь;
3) право давать заключения в двухнедельный срок «в случаях, предусмотренных Конституцией»:

 – по предложению Президиума Всебелорусского народного собрания о наличии фактов 
систематического или грубого нарушения Президентом Конституции;

 – по предложению Президента о наличии фактов систематического или грубого нарушения 
Парламентом Конституции;
4) право давать заключение по предложению Президиума Всебелорусского народного 

собрания:
 – о конституционности проведения выборов Президента, депутатов Палаты представителей 

и членов Совета Республики;
5) право выносить решения «в порядке, установленном законом»:

 – по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, проверяя консти-
туционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства 
судебной защиты;

 – по запросам судов, проверяя конституционность нормативных правовых актов, подле-
жащих применению при рассмотрении судами конкретных дел.

Что касается части 5 статьи 116-1 Конституции, то она вступит в силу после приведения 
законодательства о конституционном судопроизводстве «…в соответствие с изменениями 
и дополнениями Конституции…» (ст. 148 Конституции).

Можно высказать некоторые суждения относительно новых полномочий Конституци-
онного Суда Республики Беларусь.

Во-первых, почти все полномочия Конституционного Суда обладают новизной. На-
пример, давать толкование Конституции, проверять конституционность проектов законов 
о внесении изменений и дополнений в Конституцию, не вступивших в силу международных 
договоров Республики Беларусь, а также вопросов, выносимых на республиканский рефе-
рендум. Кроме того, Конституционный Суд по предложению Президиума Всебелорусского 
народного собрания должен будет в двухнедельный срок давать заключение о наличии фактов 
систематического или грубого нарушения Президентом Конституции.

Во-вторых, предварительный конституционный контроль законов, принятых Парла-
ментом, до их подписания Президентом Конституционный Суд будет давать лишь по пред-
ложениям Президента.

1 Василевич Г. А. Конституционное правосудие. С. 98.
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В-третьих, Конституционному Суду поручается давать заключения о конституцион-
ности проведения выборов Президента, депутатов Палаты представителей и членов Совета 
Республики.

Представляется, что это труднореализуемое полномочие, поскольку конституционные 
судьи не устанавливают факты. Они лишь оценивают конституционность правовых актов. 
В этой связи маловероятно ожидать от Конституционного Суда объективного заключения 
по вопросу о законности выборов.

В-четвертых, граждане наконец получили право обращаться в Конституционный Суд 
с жалобами. Однако сфера такого обжалования будет ограничена проверкой конституцион-
ности законов, «…примененных в конкретном деле». При этом требуется исчерпать все другие 
средства судебной защиты.

Очевидно, что на практике реализация требования об исчерпании всех других средств 
судебной защиты может оказаться для граждан невыполнимой задачей, поскольку трудно 
представить, что районный суд может признать  какой-то закон нарушающим права гражда-
нина. В лучшем случае он может обратиться с запросом в вышестоящий суд или непосред-
ственно в Конституционный Суд.

В-пятых, обращает на себя внимание тот факт, что полномочия Конституционного Суда 
«привязываются» к субъектам, которые могут инициировать судопроизводство. На практике 
это может привести к тому, что уполномоченные субъекты снова будут проявлять пассив-
ность в отношениях с Конституционным Судом или действовать с учетом своих интересов. 
Это может негативно влиять на результаты деятельности Конституционного Суда и его 
объективность при вынесении решений.

С учетом изложенного новые полномочия Конституционного Суда Республики Беларусь 
могут оказаться неэффективными, если уполномоченные субъекты, как и раньше, не будут 
обращаться в Конституционный Суд, а граждане не смогут преодолеть препоны на пути 
к подаче конституционной жалобы.

Предложения по совершенствованию правовой регламентации полномочий 
Конституционного Суда Республики Беларусь

Автор признает, что расширение полномочий Конституционного Суда Республики Бе-
ларусь проведено с учетом законодательства европейских стран и постсоветских республик. 
В частности, речь идет о праве Конституционного Суда толковать нормы Конституции, 
определять конституционность проектов изменений и дополнений в Конституцию, а также 
формулировок вопросов, выносимых на референдумы, давать заключения относительно 
законности выборов и референдумов. Кроме того, почти во всех странах граждане имеют 
право обращаться в Конституционный Суд в случае нарушения их прав и свобод. При этом 
предусматриваются определенные ограничения. 

Например, согласно ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации, Конституционный 
Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 
судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом 1.

Похоже, что такая формулировка показалась наиболее подходящей разработчикам 
поправок в Конституцию Республики Беларусь. Между тем она носит весьма избира-
тельный характер, поскольку сужает объект проверки только законами, примененными 
в конкретном деле.

Иные полномочия, предоставленные Конституционному суду Республики Беларусь 
в ст. 116-1 Конституции, в том числе по предложению Президиума Всебелорусского на-
родного собрания давать заключения о наличии фактов систематического или грубого на-
рушения Президентом Конституции, а также по предложению Президента о наличии фактов 
систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции носят, скорее 
всего, предупредительный характер.

Как выше отмечалось, в ближайшее время необходимо провести корректировку зако-
нодательства на основе обновленной Конституции, в том числе Кодекса о судоустройстве 
и статусе судей и Закона «О конституционном судопроизводстве».

В этой связи автором вносятся следующие предложения de lege ferenda (с лат. –  в порядке 
улучшения законодательства).

1 Конституция Российской Федерации.
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Во-первых, целесообразно предоставить инициативным группам граждан (например, 
в количестве 50 тыс. человек) право обращаться к уполномоченным субъектам с тем, чтобы 
они могли предложить Конституционному Суду дать толкование Конституции или проверить 
на предмет конституционности тот или иной нормативный правовой акт. Это могло бы мо-
тивировать данные органы на более активное использование полномочия, предусмотренного 
в части 1 статьи 116-1 Конституции.

На наш взгляд, вполне возможно использовать такие инициативы граждан при реали-
зации полномочий Конституционного суда, указанных в части 2 и 3 статьи 116-1, то есть 
о наличии фактов систематического или грубого нарушения Конституции Президентом, 
а равно палатами Парламента.

Во-вторых, в новом законодательстве следует четко определить порядок обращения 
граждан, а также судов. Применительно к обращениям граждан может быть следующий 
порядок: первоначально гражданин обращается с хо-
датайством к суду, который применяет соответствую-
щий закон в его деле с предложением о проверке на 
предмет конституционности. Суд (судья) обязан дать 
мотивированный ответ по поступившему ходатайству. 
Если он соглашается с мнением гражданина о вероят-
ной неконституционности закона, то он вправе на-
прямую обратиться с запросом в Конституционный 
суд на основании ходатайства гражданина и приостановить производство по делу. В том 
случае, если он отклоняет ходатайство гражданина, то гражданин вправе подать частную 
жалобу на решение суда в вышестоящий суд. Отказ вышестоящего суда в удовлетворении 
жалобы не должен быть препятствием для обращения гражданина в Верховный Суд с тем 
же требованием. Представляется целесообразным прямое обращение судов (судей) в Кон-
ституционный Суд с запросами о проверке конституционности нормативных правовых 
актов, подлежащих применению при рассмотрении конкретных дел.

В-третьих, заслуживает поддержки предложение Г. А. Василевича о дальнейшем 
расширении круга субъектов, уполномоченных на обращение в Конституционный Суд. 
В частности, он предлагает наделить таким правом Генерального прокурора Республики 
Беларусь 1.

Полагаю, что это вполне возможно с учетом права Генерального прокурора вносить 
представления как акты прокурорского надзора, содержащие требование об устранении на-
рушений законодательства, причин и условий, способствующих этим нарушениям (ст. 38 
Закона «О прокуратуре Республики Беларусь»).

В перспективе следует по примеру ряда европейских стран, в частности Германии, за-
крепить право граждан напрямую обращаться в Конституционный Суд в случае нарушения 
их прав и свобод в конкретных нормативных правовых актах 2.

Заключение

Таким образом, проанализировав новые полномочия Конституционного Суда Республики 
Беларусь, следует признать, что они расширяют сферу деятельности Суда и повышают его 
роль в системе органов государственной власти. Осо-
бенно важным представляется право Суда давать тол-
кование норм Конституции, а также право граждан 
и судов обращаться в Конституционный Суд в установ-
ленных Конституцией случаях.

В то же время при подготовке изменений и допол-
нений в законодательство о судах целесообразно четко 
урегулировать порядок обращения граждан и судов (су-
дей) в Конституционный Суд. Это позволит указанным 
субъектам в полной мере реализовывать свои права на 
практике. 

1 Василевич Г. А. Конституционное правосудие. С. 83.
2 Пастухов М. И. Пути совершенствования законодательства о Конституционном Суде Республики Беларусь. С. 10.
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ОБВИНЯЕМЫЙ В СТАДИИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
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Гончаров Владимир Александрович –  индивидуальный предприниматель, со-
искатель кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики Беларусь. 
Область научных интересов: история и современные проблемы правового поло-
жения лиц, обвиняемых в совершении преступления, проблемы их защиты; уго-
ловный процесс зарубежных стран; сравнительное уголовно- процессуальное 
право.

В публикации рассматриваются проблемные аспекты правового положения такого участника 
уголовного процесса, как обвиняемый. Параллельно исследованию данного вопроса, изучая функции, 
осуществляемые органом, ведущим уголовный процесс, автор доказывает, что такие процессуальные 
действия следователя, как привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения, по сути 
являются выполнением функции обвинения, которая осуществляется стороной обвинения и только 
в судебных стадиях, а поэтому не должна выполняться органом предварительного следствия. Автор 
обоснованно приходит к выводу, что привлечение лица в качестве обвиняемого должно осуществлять-
ся именно прокурором и только по окончании предварительного расследования перед направлением 
уголовного дела в суд. Единственным же участником досудебного производства, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование, должно стать такое лицо, как подозреваемый.

Ключевые слова: обвиняемый, подозреваемый, следователь, функция, обвинение, уголовное 
преследование.

V. A. Goncharov
The accused at the stage of preliminary investigation: legislative solution of actual applied problems

The publication examines problematic aspects of the legal status of such a participant in the criminal process 
as the accused. In parallel with the study of this issue, studying the functions performed by the body conducting the 
criminal process, the author proves that such procedural actions of the investigator as the involvement of a person 
as an accused and the presentation of charges are in fact the performance of the function of the prosecution, 
which is carried out by the prosecution and only in the judicial stages, and therefore should not be performed 
by the preliminary investigation body. The author reasonably comes to the conclusion that the involvement of 
a person as an accused should be carried out by the prosecutor and only after the completion of the preliminary 
investigation before sending the criminal case to court. The only participant in the pre-trial proceedings against 
whom criminal prosecution is being carried out should be such a person as the suspect.

Keywords: аccused, suspect, investigator, function, prosecution, criminal prosecution.

Введение

Общепризнанным и закрепленным в ст. 42 Уголовно- процессуального кодекса (далее –  
УПК) Республики Беларусь (далее –  Беларусь) является положение о том, что лицо, совер-
шившее преступление, обретает статус обвиняемого с момента вынесения постановления 
о привлечении его в качестве обвиняемого. Именно с этим актом в настоящее время закон 
устанавливает момент появления данного участника уголовного процесса.
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Не ставя в настоящей работе перед собой цель исследования всех проблемных аспектов, 
связанных с организацией выполнения таких процессуальных действий, как привлечение 
лица в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения, считаем необходимым заострить 
внимание на том, насколько правильно, исходя из позиций законности, своевременности, 
практичности, эффективности, процессуальной значимости, а также функциональной дея-
тельности органов, ведущих уголовный процесс, законодатель определяет момент появления 
такого участника, как «обвиняемый».

Основная часть

Несмотря на наличие множества имеющихся научных трудов и представленных на их 
основе выводов, в теории и практике уголовного процесса этот вопрос по-прежнему остается 
открытым, дискуссионным и однозначно не определенным.

Например, С. В. Рыбак предпринимает попытку приблизить начало участия обвиня-
емого в уголовном процессе ближе к стадии судебного разбирательства и отмечает, что 
«в практический деятельности нередки случаи поспешного и преждевременного наделения 
лица статусом обвиняемого <…> Для устранения подобных ситуаций момент наделения 
подозреваемого, в отношении которого применена мера пресечения, статусом обвиняемо-
го следует нормативно приблизить к выполнению главы 30 УПК, то есть постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого выносить и предъявлять обвинение непосредственно 
перед ознакомлением с уголовным делом и передачей прокурору для направления в суд» 1. 
В учебнике «Уголовный процесс. Общая часть» (под общей редакцией И. В. Данько) ука-
занный автор акцентирует внимание, что «в научной литературе все чаще встречаются 
работы, посвященные вопросу соотношения правовых статусов подозреваемого и обви-
няемого с точки зрения обоснованности и целесообразности их альтернативного участия 
в ходе предварительного расследования. Обусловлены эти исследования в большей степе-
ни тождественностью правового положения подозреваемого и обвиняемого на указанной 
стадии» 2, то есть поднимает и вопрос об установившейся в теории тождественности этих 
участников. В более позднем учебном издании в вопросе о государственном органе и лицах, 
привлекающих лицо в качестве обвиняемого, авторы указывают: «Приобретение лицом 
статуса обвиняемого происходит только по инициативе представителей стороны обвинения, 
которые уполномочены в предусмотренных законом случаях либо вынести постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого, либо возбудить дело частного обвинения путем 
подачи в суд заявления» 3, делая при этом акцент на «стороне обвинения», которая в соот-
ветствии с п. 40 ст. 6 УПК осуществляет свою деятельность только в стадиях судебного 
разбирательства, тем самым косвенно указывая на возможность появления обвиняемого 
только в суде. В настоящее время С. В. Борико обозначает обвиняемого как «центральную 
фигуру» уголовного процесса, указывая, что «все производство по уголовному делу прово-
дится по поводу предъявленного ему обвинения» 4, из чего можно предположить, что автор, 
наоборот, не видит оснований осуществлять предварительное расследование без участия 
такой процессуальной фигуры, как обвиняемый, приближать его появление к этапу окон-
чания предварительного следствия.

Таким образом, решение научной задачи о моменте появления фигуры обвиняемого 
в уголовном процессе, с одной стороны, повысит качество реализации прав этого участни-
ка, в том числе такого конституционного и процессуального принципа, как обеспечение его 
права на защиту, а с другой стороны, обеспечит неотвратимость наказания за совершенное 
общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, твердо определит от-
сутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Одновременно 
полученные результаты позволят выявить соотношение процессуального статуса обвиняемого 
с таким похожим участником уголовного процесса, как подозреваемый, а также определить, 
в компетенции какого государственного органа или должностного лица логично, разумно 
и на законодательном уровне должно находиться выполнение такой важной процессуальной 
функции, как «обвинение». В свою очередь, это определит дальнейшее направление разви-
тия уголовного судопроизводства в Республике Беларусь, проводимое в рамках завершения 
реализации концепции судебно- правовой реформы.

1 Рыбак С. В. Подозреваемый в уголовном процессе. С. 9.
2 Данько И. В. Уголовный процесс. Общая часть. С. 164.
3 Данилевич А. А., Петрова О. В., Самарин В. И. Уголовный процесс. С. 44.
4 Борико С. В. Уголовный процесс. С. 44.
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И так, приступая к изучению данной проблемы, подчеркнем, что в соответствии со ст. 240 
УПК постановление органа уголовного преследования о привлечении в качестве обвиняемого 
выносится при наличии достаточных доказательств, дающих основания для предъявления 
лицу обвинения в совершении преступления, и предъявляется обвиняемому не позднее трех 
суток с момента его вынесения (ч. 1 ст. 243 УПК). Привлечение в качестве обвиняемого 
и предъявление обвинения на стадии предварительного расследования по общему правилу 
осуществляется следователем.

В законе прямо не расшифровывается понятие достаточности доказательств, дающих 
основания для появления в уголовном процессе такой фигуры, как обвиняемый. По мнению 
В. И. Баскова, из содержания ст. 240 УПК вытекает, что «доказательства, могущие служить 
основанием для привлечения в качестве обвиняемого, должны быть в достаточной мере про-
веренными и убедительными» 1. Н. А. Громов считает, что под достаточными доказательствами 
применительно к акту привлечения в качестве обвиняемого понимаются достаточные све-
дения, собранные, проверенные и оцененные следователем в установленном законом порядке, 
которые своей совокупностью приводят к единствен-
ному и правильному выводу на данный момент рас-
следования о том, что определенное лицо совершило 
преступление, предусмотренное Уголовным кодексом 
(далее –  УК), и не подлежит освобождению от ответ-
ственности за него 2.

Такое разночтение связано главным образом с не-
четкостью законодательства, закрепляющего основа-
ние привлечения в качестве обвиняемого. По нашему 
же мнению, редакция ч. 1 ст. 240 УПК недостаточно корректна, так как из нее четко не 
следуют основания осуществления данного действия. Сами по себе доказательства, как 
правильно на наш взгляд отмечает В. Т. Очередин, не могут быть основанием привлечения 
в качестве обвиняемого, поскольку являются лишь средством познания 3. В этой связи, 
полагаем, основания привлечения в качестве обвиняемого следует анализировать по двум 
направлениям.

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого прежде всего, по нашему мнению, 
следует определить с позиций уголовного права. Согласно ст. 10, 11 УК, основанием уголов-
ной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления. Имеются в виду, как известно, объект, объективная сторона, субъект и субъек-
тивная сторона. Следовательно, к моменту привлечения лица в качестве обвиняемого должны 
быть собраны доказательства, «безусловно» устанавливающие наличие в действиях конкрет-
ного лица всех признаков состава преступления. Следует подчеркнуть, что в теории уголов-
ного процесса не утихает дискуссия о времени наступления уголовной ответственности. Мы 
же придерживаемся позиции, что она реально начинает претворяться в жизнь именно на 
этапе предварительного расследования, с момента при-
влечения в качестве обвиняемого.

Во-вторых, основания надо устанавливать и с по-
зиции уголовно- процессуального права. Редакцию 
ст. 240 УПК, ориентирующую на «наличие достаточ-
ных доказательств», нельзя считать методологически 
оправданной, так как в законодательном порядке невоз-
можно установить сумму доказательств, необходимую 
и достаточную для принятия решения о привлечении 
в качестве обвиняемого. Под законодательной формулировкой «достаточность доказательств» 
имеется в виду не столько количество их, сколько конечный результат доказывания, так как 
достаточность –  категория оценочная, основанная на внутреннем убеждении. Основаниями 
привлечения лица в качестве обвиняемого выступает именно доказанность конкретных, 
юридически значимых обстоятельств, на которых мы и остановимся подробнее.

Обстоятельства, дающие основания привлечения в качестве обвиняемого, должны входить 
в перечень указанных в ст. 89 УПК обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, то есть составляющих предмет доказывания. Это, по сути, и соответствует требованиям 

1 Басков В. И. Уголовный процесс. С. 230.
2 Громов Н. А. Уголовный процесс России. С. 318.
3 Очередин В. Т. Юридическая природа мер пресечения в уголовном процессе. С. 67.
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ч. 1 ст. 241 УПК. Если не определить предмет доказывания, то расследование будет беспред-
метным. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, относятся: 
1) наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, 
способ и другие обстоятельства его совершения); 2) виновность обвиняемого в совершении 
преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняе-
мого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характеризующие личность 
обвиняемого); 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, 
подтверждающие, что имущество приобретено преступным путем или является доходом, 
полученным от использования этого имущества (п. 1–5 ч. 1 ст. 89 УПК).

В этой связи полагаем, что только твердая убежденность в доказанности перечислен-
ных обстоятельств и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному 
делу, должна дать следователю юридическое право сделать вывод о виновном совершении 
конкретным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного УК. Реально это воз-
можно лишь после того, как предварительное расследование произведено в полном объеме, 
когда по уголовному делу всесторонне, полно и объективно исследованы все обстоятельства 
уголовного дела. Достичь этого возможно, когда расследование окончено. Изучая собран-
ные по делу доказательства, объективно оценивая их, следователь должен твердо убедиться 
в том, что обстоятельства, образующие основания уголовной ответственности и содержание 
формулируемого им обвинения, установлены в соответствии с действительностью, что при-
нимаемое по ним решение единственно правильное, строго законное и обоснованное.

Мы полагаем, что основанием привлечения в качестве обвиняемого должно являться не 
наличие достаточных доказательств, дающих основания для предъявления лицу обвинения 
в совершении преступления, как это закреплено в ч. 1 ст. 240 УПК, а установление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и отсутствие обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному делу. Именно данное основание, по нашему мнению, 
и должно быть закреплено в ч. 1 ст. 240 УПК, регламентирующей основание привлечения 
в качестве обвиняемого, и, как мы указали выше, его появление возможно только после того, 
как предварительное расследование произведено в полном объеме.

Анализ уголовных дел 1 и научной литературы показали, что на практике органы уголов-
ного преследования уже на протяжении длительного периода в большинстве случаев при-
нимают решение о привлечении в качестве обвиняемого только при окончании предвари-
тельного расследования.

Так, было установлено, что лицам предъявлялось обвинение за 7 суток до принятия 
решения об окончании расследования в 72 % случаев, в том числе за 3 суток –  в 29 %, за 1 
сутки –  в 9 % случаев, в день ознакомления с уголовным делом –  в 31 % случаев. То есть при-
влечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения в настоящее время фактически 
осуществляются при завершении предварительного расследования. Исключением из этого 
правила являются случаи, когда в отношении лица, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, применяется мера пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичные данные давались ранее и другими 
исследователями. Так, по данным В. А. Стремовского, 
установлено, что «в 60-е годы прошлого столетия на 
расследование дела до привлечения лица в качестве об-
виняемого уходило в среднем 70 % времени, отведенного 
законодателем на производство предварительного рас-
следования, а на расследование дела после предъявления 
обвинения –  только 30 %. По значительному количеству 
дел (25–30 %) привлечение в качестве обвиняемого со-
стоялось в день окончания следствия» 2.

Такие же результаты спустя 23 года в своем ис-
следовании получили С. А. Шейфер и В. А. Лазарева. 

1 В настоящей публикации использовались результаты изучения 1 036 уголовных дел, проводимого автором методом слу-
чайной выборки в период подготовки диссертационного исследования (2002–2022 гг.), рассмотренных Минским город-
ским судом, судами Московского, Октябрьского и Центрального районов г. Минска, судами Ленинского и Московского 
районов г. Бреста, г. Барановичи, Пружанского района Брестской области, Ленинского и Октябрьского районов г. Мо-
гилева, Кричевского, Чериковского районов Могилевской области, Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского 
районов г. Витебска, Лиозненского, Оршанского районов Витебской области, Новобелицкого, Советского и Централь-
ного районов г. Гомеля, Калинковичского района Гомельской области, Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, 
Островецкого, Волковысского районов Гродненской области, Борисовского, Вилейского и Любанского районов Минской 
области.

2 Стремовский В. А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе. С. 151.
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Анализ ими уголовных дел показал, что «по 23 % дел обвинение предъявлялось за день или 
в день окончания расследования, а по 25,4 % –  в срок от 2 до 5 дней до окончания, т. е. обви-
нение было предъявлено несвоевременно почти по каждому второму делу» 1.

Относительно недавно к аналогичному выводу пришла С. Д. Шестакова, которая отме-
тила, что недобросовестные следователи нередко предъявляют обвинение в минимальные 
сроки до окончания расследования. Автор показала, что в 1996 г. по изученным ею уголовным 
делам обвинение в 11 % случаев предъявлялось за 1 день; в 49 % –  за 2 дня; в 23 % –  за 3 дня 
и в 17 % –  за 5 и более дней до окончания предварительного расследования 2. Этот же вывод 
делает и В. Л. Василевская 3. Тождественные результаты содержатся в диссертационном 
исследовании, проводившемся в 2005–2008 гг. С. В. Рыбаком, при изучении проблемных 
вопросов процессуального статуса подозреваемого 4.

Такая практика органов предварительного следствия, безусловно, объективно обуслов-
лена тем, что основания для привлечения в качестве обвиняемого вытекают из результатов 
предварительного расследования, произведенного в полном объеме. Она требует соответ-
ствующей оценки и законодательного разрешения. Но прежде, чем решать этот вопрос, не-
обходимо ясно определить, в чью компетенцию и в какой именно момент производства по 
уголовному делу должно входить выполнение этого действия.

Ответ на этот вопрос находится в истоках сути функций уголовного процесса, и, в част-
ности, в четком обозначении функций, осуществляемых органом, ведущим уголовный про-
цесс в досудебном производстве Беларуси.

Большинство авторов под уголовно- процессуальными функциями понимают виды 
уголовно- процессуальной деятельности, различающиеся по своей направленности, то есть 
главной цели, на достижение которой они рассчитаны, осуществляемые соответствующими 
субъектами посредством реализации их прав и обязанностей. Однако в теории уголовного 
процесса вопрос, касающийся количества уголовно- процессуальных функций, являет-
ся дискуссионным. Общепринятой считается концепция существования трех основных 
функций: обвинения, защиты и осуществления правосудия. Именно они и закреплены 
в ч. 2 ст. 24 УПК. Однако следует заметить, что законодатель их использует применительно 
только к рассмотрению уголовного дела в суде. О том, какие же функции характерны для 
предварительного расследования, закон прямо не обозначает. Но поскольку именно этот 
вопрос дает выход на решение проблемы обвинения в уголовном процессе в досудебном 
производстве, необходимо в первую очередь определиться именно с сущностью функции 
обвинения, которая прямо закреплена в УПК, и определить ее место в предварительном 
расследовании.

В ракурсе исследуемого вопроса необходимо отметить, что Уголовно- процессуальный 
закон не дает определения функции обвинения, но согласно п. 17 ст. 6 УПК обвинение рас-
сматривается как утверждение о совершении определенным лицом конкретного общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, сделанное в порядке, установленном 
УПК, а также процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения. Из этого 
определения вытекает, что функция обвинения возникает фактически на стадии предвари-
тельного расследования и выражается в формулировке следователем обвинительного тезиса 
в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого. Именно данное постановление 
содержит вывод о совершении определенным лицом преступления. Следовательно, исходя из 
этого, мы считаем, что одной из осуществляемых на стадии предварительного расследования 
следователем функций является осуществление функции обвинения.

Вместе с тем к стороне обвинения, согласно п. 40 ст. 6 УПК, относятся государственный 
обвинитель, потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец и их представители. 
Закрепив суть стороны в уголовном процессе, белорусский законодатель одновременно 
указал, что осуществляемая деятельность в виде функции обвинения, в отличие от законо-
дательного определения обвинения как тезиса (утверждения о совершении определенным 
лицом преступления), имеет место только на судебных стадиях, исключив фактически воз-
можность ее осуществления данными лицами на досудебном производстве. К такому же 
выводу в своем исследовании, посвященном изучению процессуального статуса участников 
уголовного процесса, приходит Л. И. Родевич, отмечая, что «в досудебном производстве про-
курор, следователь, орган дознания и дознаватель не выполняют функцию обвинения, то есть 

1 Шейфер С. А., Лазарева В. А. Следственные ошибки, влекущие за собой нарушение права обвиняемого на защиту. С. 32.
2 Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. С. 114.
3 Василевская В. Л. Институт защиты в уголовном процессе. С. 63.
4 Данилевич А. А., Петрова О. В., Самарин В. И. Уголовный процесс. С. 88.
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не являются стороной обвинения в собственном смысле слова» 1. Из этого следует вывод, 
что фактическое выполнение следователем при производстве предварительного следствия 
функции обвинения, выражающейся в вынесении постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и предъявлении обвинения, противоречит п. 40 ст. 6 УПК.

Основной же функцией, осуществляемой в досудебном производстве, полагаем, явля-
ется функция уголовного преследования. Закон не содержит нормы, прямо закрепляющей 
эту деятельность как функцию. Однако, если исходить из того, что под функцией в целом 
понимается определенный вид деятельности, то уголовное преследование означает именно 
процессуальную деятельность, то есть функцию. Уголовное преследование как процессуаль-
ная деятельность закреплено в п. 48 ст. 6 УПК, которая осуществляется органом дознания, 
лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, частным обвинителем в целях 
установления факта и обстоятельств совершения общественно опасного деяния, предусмо-
тренного уголовным законом, и совершившего его лица, а также для обеспечения применения 
к такому лицу наказания либо иных мер уголовной ответственности или принудительных 
мер безопасности и лечения.

Соответственно, при производстве предварительного расследования органом пред-
варительного следствия осуществляется и уголовное преследование, и обвинение. Вместе 
с тем осуществление на стадии предварительного расследования функции обвинения, на 
наш взгляд, не свой ственно органу предварительного следствия и не должно входить в его 
компетенцию.

Все изложенное выше позволяет нам ставить вопрос, во-первых, об исключении из дея-
тельности органов предварительного следствия привлечения лица в качестве обвиняемого 
и, во-вторых, из стадии предварительного расследования. Формулировка обвинительного 
тезиса в отношении конкретного лица и предъявление ему обвинения, считаем, может иметь 
место только по результатам оконченного уголовного дела, когда следователь принимает 
решение о направлении уголовного дела прокурору для последующего направления в суд. 
Именно с этого момента и только прокурором целесообразно начинать осуществление функ-
ции обвинения в уголовном процессе. Прокурор осуществляет обвинительную функцию 
и наделен всеми необходимыми для этого правами. В судебное заседание он должен являться 
для поддержания обвинения, будучи твердо убежденным в наличии преступления и вино-
вности обвиняемого. Но чтобы обвинительная версия была подтверждена и обвиняемый 
был осужден, необходимо, чтобы его виновность была доказана. Именно поэтому прокурор 
обязан дать окончательную оценку относимости, допустимости, достоверности, достаточности 
и доброкачественности доказательств, собранных органом расследования, и на основании 
их глубокого анализа убедиться в том, что лицо действительно совершило преступление. 
Только такая убежденность должна давать прокурору возможность взять на себя ответствен-
ность в принятии таких решений, как привлечение в качестве обвиняемого и предъявление 
обвинения, представляющих собой по своей правовой сущности, наряду с поддержанием 
государственного обвинения, функцию обвинения.

Данный подход обусловливает и изменение процессуального порядка привлечения 
в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. Его суть такова, что, произведя пред-
варительное расследование в полном объеме, исчерпав предмет доказывания, следователь 
направляет уголовное дело, как это предусмотрено по действующему законодательству (ч. 1 
ст. 262 УПК), прокурору. Вместе с уголовным делом следователь представляет прокурору 
справку о результатах проведенного по делу предварительного расследования. Этот документ 
подводит итог всему расследованию. В справке, в отличие от действующего порядка, указы-
ваются сведения о личности не обвиняемого, а подозреваемого, поскольку именно это лицо 
будет участником в ходе предварительного расследования. Здесь же излагается сущность 
выдвинутого в отношении его подозрения в совершении преступления с указанием места 
и времени совершения преступления, его способов, мотивов, последствий и других суще-
ственных обстоятельств, установленных по делу; сведения о потерпевшем; доказательства, 
подтверждающие виновность подозреваемого; обстоятельства, смягчающие и отягчающие его 
ответственность; доводы, приводимые подозреваемым в свою защиту, и результаты проверки 
этих доводов, а также указывается уголовный закон, предусматривающий ответственность за 
данное преступление, а также наличие или отсутствие оснований и условий освобождения 
лица от уголовной ответственности.

1 Родевич Л. И. Участники уголовного процесса. С. 51.
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Лицо же, в отношении которого ведется уголовный процесс, до привлечения его в ка-
честве обвиняемого на всем этапе предварительного расследования будет оставаться в ста-
тусе подозреваемого. Если на этой стадии возникнут основания для изменения уголовно- 
процессуальной квалификации статьи УК, по которой изначально лицо подозревалось, или 
будет необходимость подозревать это лицо в совершении другого преступления, следователь, 
как и по действующему УПК в отношении обвиняемого в случае изменения обвинения, обязан 
будет составлять новое постановление о признании данного лица подозреваемым с указанием 
в нем измененного варианта подозрения. После оглашения этого постановления подозрева-
емому должны быть в обычном порядке разъяснены его права, которые по действующему 
закону как в количественном, так и в редакционном плане полностью 1 совпадают с правами 
обвиняемого, и по фактам подозрения должен быть осуществлен допрос. Если подозрение 
в совершении преступления не будет находить своего подтверждения, то должно выноситься 
постановление о прекращении предварительного расследования либо уголовного преследо-
вания в части подозрения, либо в целом по делу.

То есть исключение из компетенции органов предварительного следствия таких актов, 
как привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения, возложение вы-
полнения этих действий на прокурора, как в последующем –  государственного обвинителя 
и оставление за лицом, в отношении которого ведется расследование, статуса подозревае-
мого, никак, по нашему убеждению, не ухудшит процессуальное положение обвиняемого. 
Деятельность же органов уголовного преследования, наоборот, в значительной степени 
оптимизируется, за счет:

 • исключения из их компетенции выполнения несвой ственной функции;
 • сокращения времени и финансовых затрат, необходимых на производство предваритель-

ного расследования.
Похожая практика привлечения лица в качестве обвиняемого уже успешно апробирована 

многими странами бывшего СССР. Связано это с принятием новых УПК. В их числе Респуб-
лика Грузия (2009 г.), Украина (2012 г.), а также страна- партнер Республики Беларусь по 
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) –  Республика Казахстан (2013 г.).

В теории уголовного процесса уже также неоднократно высказывались различные пред-
ложения об изменении процессуального порядка привлечения в качестве обвиняемого либо 
переносе акта предъявления обвинения на более поздние сроки уголовного процесса. Так, 
С. В. Слинько полагает, что «предварительное (досудебное) следствие следует заканчивать 
составлением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, которое должен 
утверждать прокурор» 2. В. Д. Холоденко предлагает «придать обвинительному заключению 
значение процессуального документа, в котором следователь излагает в окончательном виде 
предъявляемое лицу обвинение, а вручению копии обвинительного заключения –  значение 
акта предъявления обвинения (аналогично тому, как это сделано применительно к обвини-
тельному акту, составляемому по окончании дознания)» 3. М. С. Строгович пришел к выводу, 
что участие следователя в качестве обвинителя не может содействовать качественной поста-
новке обвинения, однако автор такое правило адресует не к досудебному производству, а су-
дебному следствию 4. Разрабатывая концепцию участия органа предварительного следствия 
в стадии судебного разбирательства, В. П. Ашитко полагает, «что в процессе расследования 
уголовного дела орган предварительного следствия, не предъявляя лицу, совершившему 
преступление, обвинения, своим постановлением направляет дело в суд. <…> обвинение 
подозреваемому по основаниям имеющегося уголовного иска и материалам судебного след-
ствия предъявляет прокурор. Так, сопоставив доказательства, добытые в ходе расследования 
преступления, и факты, установленные в судебном заседании, участвующий в суде прокурор 
обязан либо предъявить лицу от имени государства обвинение и высказать свои суждения 
по квалификации преступного деяния и меры наказания, либо отказаться от обвинения и из-
ложить суду мотивы своего отказа» 5.

В отличие от мнения В. П. Ашитко, мы придерживаемся той позиции, что обвинение лицу 
прокурор должен предъявлять не в судебном разбирательстве, а, как было отмечено выше, до 

1 Исключение составляет право обвиняемого знакомиться с уголовным делом по окончании предварительного расследова-
ния. В нашем же случае подозреваемому такое право будет предоставляться.

2 Слинько С. В. Проблемы процессуального статуса субъектов уголовного процесса. С. 184.
3 Холоденко В. Д. Предложения по совершенствованию правовой регламентации уголовного преследования и обвинения. 

С. 207–209.
4 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. С. 421.
5 Ашитко В. П. Начальник следственного управления: проблемы совершенствования полномочий в уголовном процессе. 

С. 132; Ашитко В. П. Концепция участия органа предварительного следствия в стадии судебного расследования. С. 79.
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его начала. Такая необходимость связана с тем, что обвиняемый должен иметь достаточное 
время и возможности для подготовки своей защиты, что и закреплено в п. 3 ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах 1 и в п. b ст. 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 2. Исходя из этого, полагаем, что именно предъявление лицу 
обвинения не в ходе судебного разбирательства, а до его начала представит обвиняемому 
возможность полноценно подготовиться к своей защите.

Особую актуальность данное предложение приобретает в настоящее время, когда в Бе-
ларуси на законодательном уровне изучается и прорабатывается вопрос о возможности «за-
очного» 3 привлечения лица к уголовной ответственности за совершенное им общественно 
опасное деяние, то есть «заочных» не только судебного разбирательства, но производства 
предварительного расследования. Речь будет идти о случаях, когда человек совершит на 
территории Беларуси преступление, после чего покинет ее пределы, или при нахождении за 
пределами Беларуси лицо совершит общественно опасное деяние, в том числе с использова-
нием возможностей компьютерных технологий и сети Интернет, ответственность за которое 
будет подлежать по Уголовному кодексу Беларуси. Производство по уголовному делу в таких 
случаях, соответственно, будет вестись без непосредственного участия лица, совершившего 
данное преступление. В этом случае, предполагаем, что на предварительном расследовании 
и последующем судебном разбирательстве лицо, совершившее такое деяние будет ограничено 
в возможностях участия в производстве следственных и иных процессуальных действий, 
реализации своих процессуальных прав и законных интересов. Это, в свою очередь, в значи-
тельной степени усложнит работу органа уголовного преследования и суда ввиду отсутствия 
возможности вести уголовный процесс с непосредственным участием такого лица, добывать 
при его помощи доказательства, решать иные задачи уголовного процесса. Следовательно, 
в этой ситуации отпадает всякая необходимость на этапе неоконченного предварительного 
расследования поспешно выполнять такие процессуальные действия, как привлекать лицо 
в качестве обвиняемого и предъявлять обвинение, поскольку технически непосредственно 
предъявить обвинение будет некому, равно, как станет весьма проблематичным осуществить 
производство такого процессуального действия, как допрос обвиняемого.

В этой связи перед тем, как «заочно» привлечь лицо в качестве обвиняемого, нужно 
всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства уголовного дела, прийти 
к полному, твердому убеждению в наличии преступления и виновности совершившего его 
лица, а это, как мы отметили выше, может быть достигнуто только путем проведения пред-
варительного расследования в полном объеме.

Заключение

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Основанием привлечения лица в качестве обвиняемого должно являться не наличие 
достаточных доказательств, дающих основания для предъявления лицу обвинения, а уста-
новление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и отсутствие обсто-
ятельств, исключающих производство по уголовному делу. Установить эти обстоятельства 
можно только после того, как предварительное расследование произведено в полном объеме.

1 Международный пакт о гражданских и политических правах.
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
3 Заявление о необходимости внесения изменений в УПК в части внедрения института «заочного» привлечения к уголов-

ной ответственности лиц, скрывшихся от уголовного преследования за пределы Беларуси, сделано на государственном 
телевидении 28.11.2021 г. государственным секретарем Совета безопасности А. Г. Вольфовичем. Госсекретарь Совбеза 
уточнил, что такая инициатива –  привлекать к уголовной ответственности и заочно судить находящихся за границей –  
исходит от Следственного комитета Беларуси. Идею уже поддержали в Верховном суде и Генпрокуратуре. В ближайшем 
времени вопрос предложено рассмотреть на заседании Совбеза (См.: Как будут судить беглых, заблокируют ли Telegram 
и ждать ли военных действий на границе? Интервью с Вольфовичем). Следует отметить, что в настоящее время в бе-
лорусском уголовном процессе уже сейчас действует своего рода «институт заочного производства», однако он очень 
ограничен. В соответствие со ст. 294 УПК, разбирательство уголовного дела в отсутствие обвиняемого может быть до-
пущено лишь в случаях, когда: 1) лицо, обвиняемое в совершении преступления, не представляющего большой обще-
ственной опасности, или менее тяжкого преступления, признает свою вину и ходатайствует о разбирательстве дела в его 
отсутствие; 2) обвиняемый находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в судебное заседание. 
Статьей 459 УПК регламентировано и непосредственно «заочное производство», когда суд сам выносит приговор без 
разбирательства и вызова сторон. Это производство применяется только по делам ускоренного производства и только 
в случае преступлений, не представляющих большой общественной опасности, то есть статьи, санкции по которым пред-
усматривают не больше двух лет лишения свободы. При этом есть условия: обвиняемый должен полностью признать 
свою вину и гражданский иск, у судьи не должно быть никаких сомнений по поводу признания, а само оно не оспаривает-
ся ни одной из сторон, а также не вызывают сомнения виновность обвиняемого, юридическая квалификация деяния и до-
бросовестность согласия обвиняемого и потерпевшего на заочное производство в суде, отсутствуют иные препятствия 
постановлению приговора без судебного разбирательства. В последующем 8 февраля 2022 г. о необходимости внесения 
таких изменений заявил на заседании Совбеза Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, обозначив, что это 
должно коснуться тех, кто совершит или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным зако-
нодательством (См.: «Заочное» производство по уголовным делам в отношении «беглых» предлагается ввести в Белару-
си).
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Поскольку, согласно уголовно- процессуальному закону, следователь не относится к сто-
роне обвинения, то он, соответственно, не уполномочен законом осуществлять функцию 
обвинения. Процессуальной обязанностью данного участника в досудебном производстве 
является по УПК выполнение функции уголовного преследования, осуществляемой пре-
жде всего в целях установления факта и обстоятельств совершения общественно опасного 
деяния, предусмотренного уголовным законом, и совершившего его лица. Наряду с этим, 
согласно ч. 1 ст. 240 и ст. 243 УПК, на следователя возлагается осуществление таких актов, 
как привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения, то есть действий, 
носящих характер процессуальной деятельности, присущей стороне обвинения, осущест-
вляемой в соответствии с УПК, во-первых, государственным обвинителем, а во-вторых, 
в ходе судебного разбирательства. Поэтому считаем, что осуществление функции обвинения, 
выражающейся в привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения необхо-
димо исключить из компетенции органа предварительного следствия. Исходя из того, что 
в уголовном процессе функция обвинения осуществляется государственным обвинителем, 
а такие действия, как привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения по 
правовой сущности, как мы указали выше, являются составляющей функции обвинения, 
то их выполнение целесообразно возложить именно на прокурора, и только по получении 
им от следователя уголовного дела для направления в суд, то есть после проведенного по 
делу предварительного расследования 1.

В связи с изложенным предлагаем внести изменения в ст. 240 УПК «Привлечение в ка-
честве обвиняемого», в ч. 1 которой выражение: «При наличии достаточных доказательств, 
дающих основания для предъявления лицу обвинения в совершении преступления, следователь 
выносит мотивированное постановление о привлечении его в качестве обвиняемого» заменить 
на выражение: «По результатам предварительного расследования, при установлении обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и отсутствии обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному делу, прокурор выносит мотивированное постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого».

По принятии данного предложения подлежат корректировке и соответствующие статьи 
УПК, упоминающие термин «следователь», относительно применения их к регламентации 
акта привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления обвинения и допроса обви-
няемого, заменив их на термин «прокурор», а также внесение изменений и в те статьи УПК, 
в которых используется термин «обвиняемый» применительно к производству предвари-
тельного расследования, заменив его на термин «подозреваемый».
2. Изменение процессуального порядка привлечения в качестве обвиняемого и предъяв-
ления обвинения, осуществление данного действия прокурором по результатам предвари-
тельного расследования, проведенного в полном объеме, требует, на наш взгляд, отражения 
выполнения этих действий в законодательном определении понятия обвиняемого. В связи 
с изложенным в ч. 1 ст. 42 УПК «Обвиняемый» выражение: «Обвиняемым является физическое 
лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого» 
целесообразно заменить на выражение: «Обвиняемым является физическое лицо, в отношении 
которого по результатам предварительного расследования прокурором вынесено постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого». 
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А .  В .  Я с и н с к а я   К а з а ч е н к о

«ТРУДОВОЙ СПОР» КАК ЭНТРОПИЯ ИЛИ 
МЕРА НЕУПОРЯДОЧЕННОСТИ НА УРОВНЕ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

 
Ясинская- Казаченко Анжелика Васильевна –  доцент кафедры гражданско- 
правовых дисциплин факультета права учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет». Сфера научных интересов: тру-
довые споры, цикличность и повторяемость в праве, общетеоретические и исто-
рические аспекты, судебная практика как самостоятельное явление в праве, 
вопросы теории судебной практики, защита прав, свобод и законных интересов, 
примирение, посредничество, переговоры, третейское разбирательство.

Статья посвящена исследованию междисциплинарных связей материального права и процессуаль-
ных форм разрешения трудовых споров. Применяя методы научного исследования, принципы систем-
ного анализа в контексте динамики движения трудового спора, автор закладывает исходные позиции 
для решения целого ряда задач, переосмысления уже имеющихся позиций. Особое внимание в свете 
институционального подхода «трудовой спор» в работе уделено: классификации трудовых споров в за-
висимости от трудовых отношений, а также отношений, непосредственно связанных с ними, и в этой 
связи предлагается включить в гражданский процесс право профессиональных союзов на обращения 
в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов их членов по спорам, вытекающим из 
трудовых отношений, и по спорам, вытекающим из иных, непосредственно связанных с ними отношений; 
отграничению трудовых споров в зависимости от: споры о праве и споры об интересе, споры исковые 
и неисковые споры, споры, охраняемые правом, и споры, не охраняемые правом; расширению специального 
субъектного состава участников трудовых споров «законный представитель несовершеннолетнего, 
ограниченно и полностью недееспособного», «нотариус»; эмпирической модели, в которой трудовые 
споры в чистом виде не являются ни индивидуальными, ни коллективными, и при этом соотношению 
процессуальных норм по разрешению трудовых споров и видов гражданского судопроизводства.

Ключевые слова: правовой и фактический конфликт; споры о праве и интересе; исковые и не-
исковые; споры, охраняемые и не охраняемые правом; трудовые и связанные отношения; законный 
представитель; нотариат; динамика движения спора; процедурно- процессуальные положения; виды 
гражданского судопроизводства.

А. V. Yasinskaya- Kazachenko
«Labor dispute» as entropy or a measure of disorder at the level of civil proceedings

The article is devoted to the study of interdisciplinary connections of substantive law and procedural 
forms of labor dispute resolution. Applying the methods of scientific research, the principles of system analysis 
in the context of the dynamics of the labor dispute movement, the author lays the starting positions for solving 
a number of tasks, rethinking existing positions. In the light of the institutional approach «labor dispute», special 
attention is paid to: classification of labor disputes depending on labor relations, as well as relations directly 
related to them, and in this regard, it is proposed to include in the civil process the right of trade unions to apply 
to the court to protect the rights and legally protected interests of their members in disputes arising from labor 
relations and disputes arising from other directly related relations; delineation of labor disputes depending on 
disputes about law and disputes about interest, disputes of claim and non-claim disputes, disputes protected 
by law and disputes not protected by law; expansion of the special subject composition of participants in labor 
disputes «legal representative of a minor, limited and completely incapacitated», «notary»; empirical model in 
which labor disputes in their pure form, they are neither individual nor collective, and in this regard, the ratio of 
procedural norms for the resolution of labor disputes and types of civil proceedings.

Keywords: legal and factual conflict; disputes about right and interest; claims and non-claims; disputes 
protected and not protected by law; labor and related relations; legal representative; notary; dynamics of the 
dispute; procedural and procedural provisions; types of civil proceedings.
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Введение

Актуальность исследования определяется соотнесением междисциплинарных связей 
материального права и процессуальных форм разрешения трудовых споров. Применяя ме-
тоды научного исследования, принципы системного анализа, автор закладывает обновлен-
ные позиции в отношении: классификации трудовых споров и их непосредственной связи 
с процессом; установления пробелов правового регулирования на уровне «право на процесс», 
«право на защиту» и «право на иск», сопоставления процедур разрешения трудовых споров 
и видов гражданского судопроизводства.

Основная часть

Начнем с подхода к соотношению категорий «правовой конфликт» и «правовой 
спор». В его концепции разделяются понятие «фактический конфликт», в состав которого 
входят спор о факте, процессуальные стадии, регламентированные нормами права, и по-
нятие конфликта в «собственно юридическом смысле» 1. М. Ю. Бутневой сделан вывод, 
который может быть поддержан в части того, что под спором о факте следует понимать 
взаимоисключающие утверждения заинтересованных лиц о его наличии или правовом 
значении, при рассмотрении дела в особом производстве возможно разрешение спора 
о факте, который отнюдь не во всех случаях приводит к возникновению спора о праве, 
рассмотрение судом спора о факте не свидетельствует о спорности особого производства, 
а осуществляемая заявителем и заинтересованными лицами обязанность по доказыванию 
носит процессуальный характер и адресована суду. Что же касается фактических отно-
шений, то они возникают не в связи с фактом нарушения  какого-либо права, поскольку 
это право еще не установлено, его еще нет, но, возможно, оно появится, если факт будет 
установлен судом, а в связи с тем, что интересы сторон противоречат друг другу 2. При 
этом материально- правовое понимание природы трудового спора может существовать 
и в рамках фактических отношений между сторонами.

В отношении материальной и процессуальной природы понимания споров вообще, 
особенно что касается части судебного установления юридических фактов, остановимся на 
позиции П. Ф. Елисейкина 3. Одним из главных направлений его научной деятельности было 
изучение соотнесения материальных и процессуальных правоотношений, предмета судебной 
деятельности.

В своей работе ученый обосновывал положения о том, что проблема предмета судебной 
деятельности в гражданском процессе сводится к определению взаимосвязи материально- 
правовых и соответствующих им гражданских процессуальных отношений, к вопросу о том, на 
какие общественные отношения и как воздействуют нормы гражданского судопроизводства. 
П. Ф. Елисейкин полагал, что ответ на вопрос, чье поведение является объектом гражданских 
процессуальных правоотношений, зависит от его понятия: «В процессе рассмотрения каждого 
дела складывается несколько элементарных отношений, которые объединяются в отдельные 
системы, а эти системы, в свою очередь, составляют единое сложное гражданское процес-
суальное правоотношение. Причем, если объектом элементарного отношения может быть 
поведение как суда, так и любого иного участника процесса, объектом сложного отношения 
является поведение только суда» 4.

Важным вкладом ученого в исследование механизма судебной защиты субъективных 
прав следует считать три взаимосвязанных вывода. Во-первых, право на защиту является 
самостоятельным субъективным правом, не тождественным ни нарушенному материальному 
праву, ни процессуальному праву на обращение в суд. Во-вторых, предмет судебной защиты 
(нарушенное регулятивное правоотношение) не тождествен предмету судебной деятель-
ности (охранительному правоотношению). И, в-третьих, в отличие от других сторонников 
охранительных правоотношений, таких как В. Н. Щеглов, С. В. Курылев и О. В. Иванов, 
данный автор считал, что они складываются между сторонами процесса без участия суда. 
Суд является субъектом только гражданских процессуальных правоотношений, носителем 

1 Куницына И. В. Спор в праве и процессуальные способы его разрешения. С. 80.
2 Бутнева М. Ю. К вопросу о соотношении спора о факте и спора о праве, а также особенностях реализации обязанности по 

доказыванию в особом производстве. С. 96; Бутнева М. Ю. Роль и место обязанности по доказыванию в механизме судеб-
ной защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов. С. 20.

3 Елисейкин П. Ф. Судебное установление юридических фактов.
4 Елисейкин П. Ф. Предмет судебной деятельности в советском гражданском процессе. С. 4, 8.
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процессуальной обязанности отправления правосудия, реализуя которую, он разрешает 
правовой спор, защищает нарушенные права и интересы 1.

Позиция ученых о том, что спор о праве возникает до процесса по его разрешению, вы-
сказывалась Р. Е. Гукасяном, И. М. Зайцевым, М. А. Рожковой и другими 2. Так, М. А. Викут 
отмечает: «Если ни одна из сторон не может своей властью прекратить правовой конфликт 
и тем самым защитить свои права или интересы, налицо юридический спор. Остается только 
посредством иска передать его на рассмотрение и разрешение суда» 3. И. А. Жеруолис указы-
вал, что спор о праве возникает как материально- правовое явление, иногда перерастающее 
в процессуальное понятие 4. При этом материально- правовое понимание «трудовой спор» 
сводится к тому, что спор существует до обращения в юрисдикционный орган за защитой 
прав и законных интересов. В этой части необходимо отметить, что на материально- правовую 
природу трудовых споров указывал П. Е. Морозов. В частности, выделяя мысль о том, что 
в настоящее время в науке трудового права признанной является концепция «динамики 
возникновения трудового спора» 5.

По мнению В. Н. Толкуновой и И. О. Снигиревой, «индивидуальный трудовой спор воз-
никает не сразу. Динамика его развития начинается с действия (или бездействия) правообя-
занного субъекта трудового права по применению нормы законодательства о труде. Второй 
ступенью в этой динамике является различная оценка сторонами указанного действия (или 
бездействия). Действия могут быть правомерными (так считает одна сторона) и неправо-
мерными, то есть трудовым правонарушением (так считает другая сторона). Третья сту-
пень –  попытка сторон урегулировать самим при непосредственных переговорах возникшие 
разногласия. И когда это не удается, то разногласия переносятся в юрисдикционный орган, 
возникает трудовой спор» 6. С точки зрения П. Е. Морозова, эта концепция уже является ар-
хаичной и требует своего реформирования 7. В качестве аргументации этой позиции можно 
привести положения ч. 1 ст. 379 ТК, где возникновение коллективного трудового спора не 
связано с обращением в юрисдикционный орган.

Таким образом, спор имеет, как минимум, два вида толкования: разногласия и отноше-
ния по поводу разногласий. Первое значение отражает суть таких легальных понятий, как 
«трудовой спор», «спор, возникающий из трудовых отношений», «спор о праве». Второе 
значение является скорее доктринальным и описывает спор как взаимодействие сторон. 
Процессуальное понимание «трудового спора» подразумевает, что спором являются только 
те разногласия, которые переданы на рассмотрение уполномоченных органов. Исходя из 
процессуального понимания, А. А. Сапфирова предлагает два правовых механизма защиты 
трудовых прав в зависимости от их формы: а) процедурный правовой механизм защиты 
трудовых прав; б) процессуальный правовой механизм защиты трудовых прав 8.

Переходя к классификации трудовых споров, подчеркнем, что Трудовой кодекс Республики 
Беларусь (далее –  ТК) устанавливает основную группировку трудовых споров, которую можно 
представить в виде деления на индивидуальные и коллективные, что, собственно, и отражено 
в ТК, и не только посредством закрепления определения понятий индивидуального и коллек-
тивного трудового спора, но и существенно отличающегося порядка их разрешения.

Н. С. Пилипенко подчеркивается, что классификация индивидуальных трудовых споров 
должна отражать специфику разрешения и процессуальную особенность их рассмотрения. 
Подразделение споров по такому критерию, как вид правоотношения, в связи с которым он 
возникает, способствует уяснению юридической природы трудового спора и определению его 
подведомственности, деление в зависимости от института (субинститута) имеет решающее 
значение при определении процессуального порядка разрешения спора 9.

Предмет спора является одним из оснований для их классификации «по содержанию». 
В этой связи предлагается обратиться к разделению трудовых споров на споры о праве 
и споры об интересе. В докладе Административного совета Международного бюро труда 

1 Ярославская юридическая школа: прошлое, настоящее, будущее. С. 738.
2 Барышников П. С. Гражданское судопроизводство по трудовым спорам. С. 37.
3 Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс России. С. 68.
4 Жеруолис И. А. Сущность советского гражданского процесса. С. 93.
5 Морозов П. Е. Новый научный подход к изучению правового регулирования рассмотрения и разрешения трудовых спо-

ров. С. 72.
6 Морозов П. Е. Методология научного исследования в сфере трудового права. С. 106.
7 Морозов П. Е. Новый научный подход к изучению правового регулирования рассмотрения и разрешения трудовых спо-

ров. С. 72.
8 Сапфирова А. А. Правовые механизмы предупреждения нарушений трудовых прав и их несудебной защиты. С. 17.
9 Пилипенко Н. С. Правовое регулирование досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых споров. С. 12.
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Международной организации труда на 262-й, 267-й и 268-й сессии отмечалось, что: 1) споры 
о праве (юридические споры) –  это такие споры, которые возникают в связи с применением 
или толкованием положения, включенного в трудовой договор, коллективный договор или 
в законодательство; 2) споры об интересе (экономические споры) –  это споры, которые воз-
никают в связи с изменением существующих прав и обязанностей, в первую очередь в рамках 
коллективных переговоров 1.

В первом случае, в случае «споры о праве», осуществляются только защита и восстанов-
ление нарушенных прав, во втором случае, случае «споры об интересе», приобретаются новые 
или изменяются уже существующие трудовые права 2. Подчеркнем, что, помимо указанного 
и принятого для данной классификации терминологического аппарата, встречается также 
иная лексема.

А. М. Куренной пишет о спорах права и спорах интересов, о спорах, возникших из 
конфликта интересов, когда юридических прав ни у одной стороны еще не возникло. Ино-
гда такие споры называют экономическими, подчеркивая их неправовой характер. Споры 
юридического характера (споры права) возникают в случае невыполнения работодателем 
условий коллективного договора либо соглашения. При этом важно иметь в виду, что на 
практике содержание коллективно- договорного акта иногда бывает шире, чем достигнутые 
договоренности сторон. Это происходит в тех случаях, когда коллективный договор или 
соглашение включает информационные положения, воспроизводит нормы действующего 
законодательства о труде 3. Также встречается деление на конфликты интересов или эконо-
мические трудовые споры и конфликты права или юридические трудовые споры 4.

Таким образом, классификация трудовых споров на споры о праве и споры об интересе 
позволяет правильно понять правовую природу, основания их возникновения, что предо-
ставляет возможность определить эффективные способы их разрешения 5. Разграничение 
между трудовыми спорами о праве и спорами об интересе, как мы показали, проводится 
по предмету спора. При этом под спорами о праве понимаются разногласия о применении 
норм трудового права и условий трудового или коллективного договора, соглашения, со-
ответственно, под спорами об интересе понимаются споры об установлении и изменении 
условий труда 6.

Вместе с тем справедливо верным считается наличие еще одного подхода к классифи-
кации –  деление трудовых споров на исковые и неисковые, в соответствии с которым, по 
мнению И. О. Снигиревой, споры о применении установленных условий труда носят исковый 
характер, поскольку это споры о восстановлении нарушенного права или законного интере-
са, рассматриваемые на основании соответствующего заявления (иска) юрисдикционными 
органами…, а споры об установлении условий труда –  споры неискового характера, так как 
здесь речь идет не о восстановлении нарушенного права или законного интереса, а об уста-
новлении нового права 7.

В целом соглашаясь с этим подходом, Е. С. Герасимова утверждает, что споры о невы-
полнении коллективных договоров разрешаются в неисковом порядке, подчеркивает, что 
в ряде случаев законодательство узко определяет предмет коллективного трудового спора 
(и, соответственно, забастовки), что не позволяет работникам использовать эти механизмы 
для разрешения возникающих проблем 8. Также поддерживаем мнение Н. Л. Лютова о том, 
что правильным является подход И. О. Снигиревой, понимающей под исковой процедурой 
все виды требований об устранении нарушения права, закрепленного любым способом 9. 
Общее замечание касается того, что происходит отождествление исковых споров и споров 
о праве, а также неисковых споров и споров об интересе, однако их следует разграничивать, 
поскольку споры об интересе все же не могут быть совершенно лишены судебной защиты, 
или могут пользоваться этой защитой в незначительной степени.

1 Доклад Административного совета МБТ на 262-й сессии, Женева, март –  апрель 1995 г. С. 28; Доклад Административно-
го совета МБТ на 267-й сессии, Женева, ноябрь 1996 г.; Доклад Административного совета МБТ на 268-й сессии, Женева, 
март 1997 г.; Петров А. Я. Индивидуальные трудовые споры: фундаментальные аспекты трудового права. С. 39.

2 Ханукаева Т. Э. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и зарубежных 
государств. С. 37.

3 Куренной А. М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров.
4 Костян И. А. Индивидуальные трудовые споры и гарантии их разрешения. С. 61.
5 Ханукаева Т. Э. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и зарубежных 

государств. С. 39.
6 Барышников П. С. Гражданское судопроизводство по трудовым спорам. С. 32.
7 Трудовое право. С. 433.
8 Герасимова Е. С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: влияние законодательства и правопри-

менительной практики на их распространенность и применение. С. 60.
9 Лютов Н. Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно- правовой анализ. С. 58.
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Хотя еще на этапе становления трудового права И. С. Вой тинский писал, что споры 
о толковании и применении условий труда могут распадаться на две категории: с одной сто-
роны, споры, которые касаются условий труда, охраняемых правом, и могут быть предметом 
судебного разбирательства, и, с другой стороны, споры, которые касаются условий труда, не 
охраняемых правом, и не могут быть предметом судебного разбирательства 1. В контексте 
этой классификации трудовых споров в теории трудового права водораздел между защитой 
трудовых прав и охраняемых законом интересов указанный автор обосновал в виде деления 
на споры, охраняемые правом, и споры, не охраняемые правом. Исходя из этого, А. М. Лушни-
ковым и М. В. Лушниковой делается вывод о том, что предметом примирительно- третейского 
разбирательства может быть всякий трудовой спор, в то время как судебному рассмотрению 
должны подлежать только споры, охраняемые правом 2. По вопросу судебной защиты трудовых 
прав Л. А. Грось отмечает, что все трудовые споры носят исковой характер, следовательно, 
и в этой связи не исключает введение специальной трудовой юстиции 3.

Таким образом, классификации трудовых споров носят чисто субъективный характер. 
Вместе с тем ряд из них приобрели аксиоматичный характер –  споры о праве и об интересе, 
исковые и неисковые, споры, охраняемые и не охраняемые правом, классификация в зави-
симости от спорного правоотношения. Представляется, что эти классификации не соответ-
ствуют трудовому и гражданскому процессуальному законодательству 4.

В нормах Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее –  ГПК) 
определяется, что задачами гражданского процес-
суального законодательства являются обеспечение 
правильного и своевременного рассмотрения и разре-
шения судами гражданских дел, в том числе по спорам, 
вытекающим из трудовых отношений, защита прав 
и охраняемых законом интересов граждан и юридиче-
ских лиц. Исходя из системного анализа положений 
гражданского процессуального законодательства, 
реализация этих задач протягивается до искового про-
изводства в виде порядка рассмотрения и разрешения судами дел, вытекающих из трудовых 
отношений, из норм ГПК: ст. 1 (п. 4 и 9); ст. 3; ст. 37 (ч. 1, п. 1); ст. 391; ст. 78; ст. 86; ст. 158; 
гл. 342 (ст. 458-6–458-10).

При этом ст. 86 ГПК демонстрирует в отдельной своей части определенное несовер-
шенство, которое находит свое воплощение в том, что речь в положениях этой статьи идет 
исключительно только о трудовых правоотношениях, об иных, непосредственно связанных 
с ними отношениях не упоминается. В этой связи профессиональные союзы формально не 
могут обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и охраняемых законом интересов их 
членов по спорам, вытекающим из ч. 1 ст. 4 ТК. То есть формально не могут обращаться 
в суд по поводу иных, непосредственно связанных с трудовыми отношений. Если исходить 
из буквального понимания положений этой статьи, то возникает парадокс: суды не имеют 
права рассматривать споры на уровне иных, непосредственно связанных с трудовыми 
отношений.

Естественно, это не отвечает законодательству о труде и практике его правоприменения. 
Контраргумент о том, что используемый в ст. 86 ГПК термин «и делам, указанным в ст. 85 
ГПК», считаем необоснованным, поскольку им не охватывается ч. 1 ст. 4 ТК, иные, непо-
средственно связанные с трудовыми отношения. Относительно данной формы противоре-
чий можем заключить следующее: законодатель в положениях ГПК приравнивает трудовые 
отношения к трудовым правоотношениям, что не соответствует требованиям методологии 
общей теории права, когда правоотношения понимаются как отношения, урегулированные 
нормами права.

Предлагается включить в ст. 86 ГПК право профессиональных союзов на обращения в суд 
с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов их членов по спорам, вытека-
ющим из трудовых отношений, а также из иных, непосредственно связанных с трудовыми 
отношений, исходя из перечня ч. 1 ст. 4 ТК.

Из этого предложения следует, что сторонами трудового спора выступают субъекты тру-
довых и иных, непосредственно связанных с ними отношений. Это работники, действующие 

1 Вой тинский И. С. Основные вопросы соглашения и арбитража. С. 16–17.
2 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права. Т. 2. С. 1000.
3 Грось Л. А. Судебная защита трудовых прав: соотношение трудовых и гражданско- правовых договоров. С. 58.
4 Морозов П. Е. Методология научного исследования в сфере трудового права. С. 111.

КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДО

ВЫХ СПОРОВ НОСЯТ ЧИСТО 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР. 
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лично или в лице их представителей, и наниматель, действующий лично или в лице его 
представителей. Помимо этого, стороной трудового спора может выступать лицо, которо-
му отказано в заключении трудового договора, а также уволенный работник. Вместе с тем 
основным признаком является именно вид правоотношения. Данный вывод позволяет 
отграничить трудовые споры от гражданских споров и споров, вытекающих из публично- 
правовых отношений.

Для того, чтобы определиться с материальной и процессуальной природой понимания 
споров вообще, следует уяснить, в чем заключается суть различий и практическое значение: 

в зависимости от момента возникновения спора. Пред-
ставляется, что в зависимости от этого момента реша-
ется вопрос о том, может ли спор быть разрешен во 
внепроцессуальном порядке или нет. Обратимся к ч. 2 
ст. 233 ТК, в которой указывается, что индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются: комиссиями по тру-
довым спорам и судами.

Исходя из буквального толкования этой статьи 
можно сделать вывод, что индивидуальный трудовой 
спор не может быть разрешен в ином порядке. При этом 

содержание ч. 2 ст. 233 ТК входит в противоречие с отдельными положениями ТК. Индиви-
дуальные трудовые споры могут быть рассмотрены:

 • комиссиями по трудовым спорам (далее –  КТС) (ч. 2 ст. 233 ТК);
 • судом (ст. 241 ТК);
 • органами примирения, посредничества и арбитража (ст. 251 ТК);
 • республиканскими органами государственного управления в области иностранных дел; 

республиканскими органами государственного управления по труду по спорам граждан 
Республики Беларусь, работающих в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях (ч. 3 и 4 ст. 321 ТК);

 • медиаторами (ч. 1 ст. 2 Закона «О медиации» от 12 июля 2013 г. № 58-З в ред. от 6 января 
2021 г. № 89-З);

 • третейским судом (ст. 19 Закона «О третейских судах» от 18 июля 2011 г. № 301-З в ред. 
от 17 июля 2020 г. № 42-З).
В дополнение к названным может быть применена нотариальная форма защиты нару-

шенных прав 1. Так, нотариусы с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законо-
дательными актами, совершают исполнительные надписи о взыскании начисленной, но не 
выплаченной работнику заработной платы (п. 1 Указа «О некоторых вопросах нотариальной 
деятельности» от 11 августа 2011 г. № 366 в ред. от 28 октября 2021 г. № 424).

Коллективные трудовые споры могут быть рассмотрены и разрешены и на уровне 
примирительно- посреднических, третейских и забастовочных процедур (ст. 377–399 ТК).

Также нотариус вправе в порядке, предусмотренном законодательством, выступать при-
мирителем в примирительной процедуре, медиатором в медиации и придании медиативному 
соглашению свой ства исполнимости после его нотариального удостоверения или третейским 
судьей при рассмотрении дел третейскими судами (ч. 2 ст. 26 Закона «О нотариате и нота-
риальной деятельности» от 18 июля 2004 г. № 305-З в ред. от 5 января 2022 г. № 147-З). По 
существу, устанавливается прогрессивная модель нотариальной формы защиты нарушенных 
прав работников.

Быть стороной трудового спора работник может независимо от возраста и ограничен-
ности дееспособности. В то же время есть нюанс, связанный с тем, что некоторые работники 
не могут самостоятельно обратиться в суд и лично защищать свои права в суде. Речь идет 
о работниках младше 14 лет и ограниченно дееспособных. Согласно ст. 74 ГПК права и ох-
раняемые законом интересы указанных лиц в суде защищают их законные представители. 
Подчеркнем, что речь идет лишь об ограничении способности самостоятельно реализовать 
защиту своих прав и охраняемых законом интересов.

Стороной спора все равно остается сам работник, а не его представители 2. Так как иное 
не закреплено в законе, в КТС работник может обращаться независимо от возраста и де-
еспособности. Законные представители несовершеннолетних, ограниченно и полностью 

1 Tomashevski K. L. Non- Judicial Procedures of Protecting the Rights of Workers in Belarus, other EEU States and Lithuania.
2 Якимова К. С. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров с участием профессиональных спортсменов. 

С. 23.
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недееспособных, напротив, не наделены правом на обращение в КТС и на оспаривание реше-
ния комиссии, что следует оценивать как пробел правового регулирования. Такие работники 
редко могут защитить свои права самостоятельно.

Нормы ст. 241 ТК отвечают на вопрос, какие индивидуальные трудовые споры рассма-
триваются в судах, хотя ответ на данный вопрос не является исчерпывающим. В той связи, 
что существуют трудовые споры, которые могут быть рассмотрены и разрешены в судебном 
порядке, и в чистом виде не являются ни индивидуальными, ни коллективными, что выте-
кает из содержания ГПК и ТК. Такой вывод можно сделать из системного анализа положе-
ний гражданского процессуального законодательства, в частности это нормы ст. 313 (ч. 1, 
п. 42) ГПК, определяющие напрямую решения, которые подлежат немедленному исполнению, 
случаи немедленного исполнения и придания законной силы актам, к ним относятся дела 
о признании забастовки незаконной (ст. 395 ТК).

Пополняя далее перечень дел, подведомственных суду, связанных с коллективным 
трудовым спором, следует отметить, что имеется производство по заявлению об отмене ре-
шения трудового арбитража (гл. 342 (ст. 458-6–458-10) ГПК). При этом суд, рассматривая 
вопросы законности решений трудового арбитража и реализации права работников на за-
бастовку, вместе с тем не рассматривает требования работников об установлении, измене-
нии социально- экономических условий труда и быта работников, заключения, изменения, 
дополнения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений. В этой 
связи дела об отмене или об отказе в отмене решения трудового арбитража и о признании 
забастовки незаконной или об отказе в признании ее незаконной относятся к спорам, воз-
никающим из отношений по разрешению коллективных трудовых споров. То есть, помимо 
индивидуальных трудовых споров, судам могут быть подведомственны споры, связанные 
с разрешением коллективных трудовых споров.

На уровень «виды производства по гражданским делам» можно было бы отнести споры по 
поводу: состава комиссии по трудовым спорам; создания органов примирения, посредничества 
и арбитража, в том числе республиканскими органами государственного управления в об-
ласти иностранных дел; республиканскими органами государственного управления по труду 
по спорам граждан Республики Беларусь, работающих в дипломатических представитель-
ствах и консульских учреждениях; состава примирительной комиссии, участия посредника 
или принятия решения о проведении забастовки; привлечения профсоюза к имущественной 
ответственности за продолжение забастовки, признанной судом незаконной 1.

Особый вклад в исследования пробельных зон на уровне соотношения материального права 
и процессуальных форм его осуществления внес германский процессуалист Генрих Дегенкольб, 
основная работа которого по сей день остается одной из самых цитируемых монографий 2. 
Дегенкольб обратил внимание на то, что гражданский процесс не является и не всегда может 
в принципе являться зеркальным отражением материального частного права.

Дегенкольб предложил иную теоретическую конструкцию для объяснения соотноше-
ния между материальным частным правом и гражданским процессом: …право на защиту 
нарушенного материального субъективного права гарантирует управомоченному не защиту 
материального права в принципе, а защиту по определенным процессуальным правилам. 
По этой причине право на защиту не может уже трактоваться как производное, превращен-
ная форма или элемент защищаемого материального частного права, а скорее, как право на 
процесс, который может привести, а может и не привести к принудительной защите этого 
материального права. Именно так возникла знаменитая дуалистическая теория соотноше-
ния частного права и гражданского процесса. Допустимым считается то, что материальное 
частное право вне процесса и это же материальное частное право как результат его защиты 
в процессе могут не совпадать друг с другом. Германский процессуалист Оскар Бюлов обратил 
внимание на то, что, возникнув как специфический способ защиты материального частного 
права, гражданский процесс порождает целый ряд проблем и отношений, которые касаются 
не столько самого материального частного права, сколько процессуального механизма его 
осуществления и защиты 3.

Обобщая теоретические подходы, отметим, что правовая система является действенным 
регулятором общественных отношений, но это действие сопровождается возникновением 
некоторых противоречий, негативных явлений. Совокупное выявление этих противоречий 

1 Барышников П. С. Гражданское судопроизводство по трудовым спорам. С. 31.
2 Degenkolb H. Einlassungszwang und Urteilsnorm: Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen, insbesondere der 

Anerkennungsklagen; Третьяков С. В. Развитие учения о субъективном частном праве в зарубежной цивилистике. С. 428.
3 Третьяков С. В. Развитие учения о субъективном частном праве в зарубежной цивилистике. С. 429–430.
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на правовую реальность можно представить непосредственно в категории «энтропия» или 
мера неупорядоченности.

В поведении правовых систем неизбежно возникают такие отклонения, вызывающие не-
которое изменение параметров их функционирования и в той или иной степени влияющие на 
эффективность данных систем 1, включая эффективность способов рассмотрения и разреше-
ния трудовых споров. Сущность энтропии раскрывается через парные категории, имеющие 
противоположное значение: определенность и неопределенность, упорядоченность и неупо-
рядоченность, устойчивость и неустойчивость системы, обострение и снижение противоре-
чий, –  что является необходимым условием системной динамики и позволяет определить ее 
как меру движения правовой материи 2, в нашем случае динамики движения трудового спора 
как энтропии или меры неупорядоченности гражданского судопроизводства.

Заключение

Представляется, что спор имеет, как минимум, два вида толкования: разногласия и от-
ношения по поводу разногласий. Первое значение отражает суть таких легальных понятий, 
как «трудовой спор», «спор, возникающий из трудовых отношений». Второе значение яв-
ляется скорее доктринальным и описывает спор как взаимодействие сторон. В этой связи 
предлагается включить в ст. 86 ГПК право профессиональных союзов на обращения в суд 
с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов их членов по спорам, вытека-
ющим из трудовых отношений, а также по спорам, вытекающим из иных, непосредственно 
связанных с трудовыми отношений, исходя из перечня ч. 1 ст. 4 ТК.

В этой связи логично классификацию в зависимости от спорного правоотношения за-
менить на классификацию в зависимости от трудовых отношений и иных отношений, не-
посредственно связанных с: профессиональной подготовкой работников на производстве; 
деятельностью профсоюзов и объединений нанимателей; ведением коллективных перегово-
ров; взаимоотношениями между работниками (их представителями) и нанимателями; обе-
спечением занятости; надзором за соблюдением законодательства о труде; государственным 
социальным страхованием и рассмотрением трудовых споров. Хотя здесь есть и ограниче-
ние –  речь идет о специальных субъектах.

Дополнить ТК и ГПК указанием на то, что не только сам работник, а также лицо, кото-
рому отказано в заключении трудового договора, уволенный работник, но и его законный 
представитель, включая законных представителей несовершеннолетних, ограниченно 
и полностью недееспособных, могут обратиться в КТС, обжаловать решение или передать 
дело в суд.

Существующие пробелы правового регулирования трудовых споров позволяют заклю-
чить, что требуется обновленный научный поход к их решению, базирующийся на принципе 

системного анализа, и позволяют определить энтропию, 
или меру неупорядоченности в системе движения тру-
дового спора. В частности, существуют трудовые споры, 
которые могут быть рассмотрены и разрешены: при 
участии нотариуса в нотариальной деятельности; или 
в судебном порядке ст. 313 (ч. 1, п. 42) и гл. 342 (ст. 458-
6–458-10) ГПК –  при этом в чистом виде не являются 
ни индивидуальными, ни коллективными.

Законодательное регулирование и применение раз-
личных производств в рамках гражданского судопро-
изводства определяется воздействием материального 
права на процессуальное право и необходимостью обе-

спечения их согласованности в процессуальной форме 3, что дает «право на процесс», «право 
на защиту» и «право на иск», при этом придает ГПК субсидиарное (восполняющее) значение. 
Соотнесение процессуальных положений и трудового права позволило внести предложение 
о дополнении производства по гражданским делам в ГПК в следующем виде:

«Раздел VIII-2. Производство по заявлению об отмене решения состава комиссии 
по трудовым спорам, республиканских органов государственного управления, состава 

1 Павлова Ю. В. Правовая энтропия. С. 3.
2 Там же. С. 8.
3 Таранова Т. С. Виды производства в гражданском процессе. С. 170–171.
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примирительной комиссии, об участии посредника, о проведении забастовки», включив 
в него, дела по поводу:

 • состава комиссии по трудовым спорам; решений республиканских органов государствен-
ного управления в области иностранных дел; решений республиканских органов государ-
ственного управления по труду по спорам граждан Республики Беларусь, работающих 
в дипломатических представительствах и консульских учреждениях (глава 34–3. ГПК);

 • состава примирительной комиссии; участия посредника; принятия решения о проведении 
забастовки, привлечения профсоюза к имущественной ответственности за продолжение 
забастовки, признанной судом незаконной (глава 34–4 ГПК).
Введение дополнительных видов производств по гражданским делам представляет собой 

упорядочивание средств правовой защиты, решения проблем в части обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан при разрешении трудовых споров в условиях, когда со-
храняется общая ориентация правоприменителя на норму права и выраженную в ней «волю 
законодателя». 
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В статье анализируется соотношение принципа суверенного равенства государств как одного из 
основных принципов современного международного права и принципа экономической недискриминации как 
одного из отраслевых принципов международного экономического права. Актуальность темы обусловлена 
существующей опасностью фрагментации международного права, расщепления общего международного 
права на узкоспециализированные сферы, а также необходимостью утверждения равноправных, чуж-
дых всякой дискриминации торгово- экономических отношений между государствами. Представлены 
исторические аспекты развития принципов суверенного равенства государств и экономической неди-
скриминации, различные подходы к вопросу об их юридической связи в международно- правовой доктрине, 
принцип экономической недискриминации как следствие принципа суверенного равенства государств.

Ключевые слова: основные принципы международного права; принцип суверенного равенства 
государств; отраслевые принципы международного экономического права; принцип экономической 
недискриминации.

O. I. Leiko
Relationship between the Principles of Sovereign Equality of States and Economic Non- Discrimination 
in International Law

The article analyzes the relationship between the principle of sovereign equality of states as one of the 
basic principles of modern international law and the principle of economic non-discrimination as one of the 
branch principles of international economic law. The relevance of the topic is due to the existing danger of 
fragmentation of international law, splitting of general international law into highly specialized areas, as well 
as the need to establish equal, non-discriminatory trade and economic relations between states. The historical 
aspects of the development of the principles of sovereign equality of states and economic non-discrimination, 
various approaches to the issue of their legal connection in the international legal doctrine, the principle of 
economic non-discrimination as a consequence of the principle of sovereign equality of states are presented.

Keywords: basic principles of international law; the principle of sovereign equality of states; branch 
principles of international economic law; the principle of economic non-discrimination.

Введение

Принципы являются основополагающими элементами системы международного права, 
выраженными в праве исходными руководящими началами, характеризующими его основы 
и содержание. Принципы выступают в качестве параметров самоорганизации системы между-
народного права, придают нормативному массиву международного права такие свой ства, 
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как юридическая согласованность, единство и целостность, подчинение единым началам, 
пронизывающим все содержание системы международного права.

Вопрос о принципах международного права крайне важен для квалификации содержа-
тельной составляющей международного права, поскольку принципы международного права 
выступают не только как ориентиры для правотворчества и толкования, но и как инструмен-
ты регулирования общественных отношений. Нормативная природа принципов междуна-
родного права проявляется в установлении ими взаимных прав и обязанностей субъектов 
международного права.

Анализ содержания принципа права, способов его закрепления и применения в практике 
государств является важнейшей предпосылкой его соблюдения. Для более полного понимания 
и раскрытия содержания и значения принципа суверенного равенства государств необходим 
сравнительный анализ этого принципа, выяснение его соотношения с другими принципами 
международного права, в частности, с принципом экономической недискриминации.

Как было отмечено в Докладе Комиссии международного права Генеральной Ассамблее 
о работе ее пятьдесят восьмой сессии, в процессе применения международного права зачастую 
необходимо точно определить связи двух или более принципов и норм, которые одинаково 
действительны и применимы в  какой-либо конкретной ситуации. Одна норма может спо-
собствовать толкованию другой нормы в плане применения, разъяснения, обновления или 
изменения последней 1.

Также в Докладе Комиссии международного права было указано, что на фоне резкого 
расширения сферы охвата международного права основное внимание уделяется решению 
конкретных проблем, а не достижению общего регулирования по типу правового. Появление 
специализированных и относительно автономных норм или комплексов норм, правовых 
институтов и сфер юридической практики порождает проблему фрагментации междуна-
родного права. То, что  когда-то казалось регулируемым общим международным правом, 
становится сферой действия таких специализированных систем, как торговое право, право 
в области прав человека, экологическое право, морское право, инвестиционное право и др., 
каждая из которых обладает своими собственными принципами и институтами. Фрагмен-
тация международного права создает проблему расщепления общего международного права 
на узкоспециализированные ячейки, претендующие на относительную автономию друг от 
друга и от общего права 2. Данная проблема сохраняется. Согласно исследованиям Д. МакРея, 
развитие специализированных областей международного инвестиционного права и права 
международной торговли все чаще ставит под сомнение связь между этими областями и об-
щим международным правом 3.

Для сохранения и укрепления международного права как единой, целостной системы 
необходимо установление реальных связей между принципами и нормами международного 
права, признание взаимодействия, взаимовлияния принципов международного права разных 
уровней, в частности, основных и отраслевых принципов международного права.

Основная часть

Согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г., 
принцип суверенного равенства государств –  один из основных принципов современного 
международного права, которыми государства должны руководствоваться в своей междуна-
родной деятельности и на основе строгого соблюдения которых государства должны развивать 
свои взаимоотношения. Это комплексный, двуединый принцип, который сложился и получил 
закрепление в документах как синтез двух правовых постулатов: уважения государственного 
суверенитета и равноправия государств в международных отношениях. Две составляющие 
принципа объединены в одно целое и закреплены в п. 1 ст. 2 Устава ООН.

Принцип суверенного равенства государств означает, что все государства пользуются 
суверенным равенством, имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправ-
ными членами международного сообщества, независимо от различий экономического, со-
циального, политического или иного характера. Понятие «суверенное равенство» означает, 

1 Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят восьмая сессия (1 мая –  9 июня и 3 июля –  11 августа 2006 года). 
С. 412.

2 Там же. С. 408–410.
3 McRae D. The Relationship Between International Economic Law and Public International Law: The Role of Self- Contained 

Regimes. P. 1.
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что государства юридически равны, каждое государство пользуется правами, присущими 
полному суверенитету, обязано уважать правосубъектность других государств и выполнять 
полностью и добросовестно свои международные обязательства.

Принцип экономической недискриминации является одним из отраслевых (специаль-
ных) принципов международного экономического права, производным от универсального, 
императивного принципа недискриминации, охватывающего своим действием все области 
международных отношений, все сферы межгосударственного сотрудничества 1.

Принцип недискриминации имеет силу общеобязательной обычно- правовой нормы 
международного права, сложившейся в результате единообразной и длительной практики 
государств и не требующей ее договорного закрепления 2.

Нормативное содержание принципа недискриминации, в том числе и в области междуна-
родного экономического сотрудничества, состоит в противоправности установления  каких-либо 
различий, специальных условий, которые ставили бы государства или группу государств, их 
учреждения, граждан или юридических лиц в худшее положение по сравнению с другими госу-
дарствами, их учреждениями, гражданами или юридическими лицами, а также в обязанности 
устранять уже существующие дискриминационные ограничения по политическим или иным 
основаниям, если они не распространяются на все остальные государства, при прочих равных 
условиях 3. Принцип недискриминации подразумевает, что одному государству предоставля-
ются в экономической области на территории другого государства такие же условия, льготы 
и преимущества, которые предоставлены любому другому государству 4.

Юридически в рамках ВТО принцип недискриминации закрепляется взаимным предо-
ставлением режима наибольшего благоприятствования и национального режима.

Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим являются договорны-
ми. Они не закрепляются в уставах международных организаций, кроме ВТО, и приобретают 
обязательный характер для отдельных государств лишь в случае их включения в положения 
конкретных договоров или в национальное законодательство 5. Клаузула о наиболее благо-
приятствуемой нации может рассматриваться как метод или средство содействия равенству 
государств или недискриминации 6.

Принцип недискриминации вместе с режимом наибольшего благоприятствования, 
а также национальным режимом, режимом преференций и принципом взаимной выгоды 
образуют органическое единство, или особый институт недискриминации, они внутренне 
непротиворечивы и взаимодополняемы 7.

Специфика отраслевых принципов международного экономического права состоит в том, 
что в них заложен метод сопоставления и уравнивания условий: принцип недискриминации 
запрещает отказывать в предоставлении общих для всех условий; принцип наибольшего бла-
гоприятствования требует уравнивания с наилучшими условиями и т. п. Все эти принципы 
выступают своего рода инструментами, технико- правовыми приемами уравнивания 8.

Равенство государств независимо от их силы или размера, рассматриваемое как следствие 
их суверенитета, стало непременным условием существования национальных государств 
после Вестфальского мира 1648 г.9 Однако изначально неотъемлемой частью Вестфальской 
системы государств была дискриминация 10. Принцип равенства не распространялся на народы 
и государства, которые до принятия Устава ООН и волны деколонизации находились вне 
привилегированного круга «цивилизованных наций» 11. Колониально зависимые страны не 

1 Чабаева И. С. Понятие принципов международного экономического права. С. 181; Чабаева И. С. Принцип недискримина-
ции в сфере международных экономических отношений. С. 44–45; Шумилов В. М. Международное экономическое право. 
С. 264; Залялова Д. Ф. Принцип недискриминации в международном торговом праве. С. 3, 10.

2 Чабаева И. С. Принцип недискриминации в сфере международных экономических отношений. С. 44–46; Пиро-
гов А. В. Принцип суверенного равенства государств в международно- правовом регулировании международных экономи-
ческих отношений. С. 10; Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. Р. 33–127.

3 Чабаева И. С. Принцип недискриминации в сфере международных экономических отношений. С. 45; Залялова Д. Ф. Прин-
цип недискриминации в международном торговом праве. С. 17.

4 Залялова Д. Ф. Принцип недискриминации в международном торговом праве. С. 18–19.
5 Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. Р. 33–127; Ефремова Н. А. Международно- 

правовые механизмы регулирования экономической интеграции и суверенитет государства. С. 16; Risvas M. Non- 
Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 108.

6 Ежегодник Комиссии международного права. 1978. Том II. Часть вторая. Доклад Комиссии Генеральной Ассамблее о ра-
боте ее тридцатой сессии. С. 14–15.

7 Залялова Д. Ф. Принцип недискриминации в международном торговом праве. С. 17–18.
8 Шумилов В. М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. С. 183.
9 Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. Р. 15.
10 Cottier T., Oesch М. Direct and Indirect Discrimination in WTO and EU Law. Р. 141–142.
11 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 85; Yusuf 

A. Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of 
International Law. Р. 34.
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могли участвовать в формировании международного экономического порядка, мировой по-
рядок устанавливали наиболее сильные капиталистические государства, договаривающиеся 
о разграничении сфер влияния 1.

В процессе перехода народов (государств) от колониальной зависимости к суверенитету 
концепция равенства наполнялась новым содержанием 2. В Новейшее время интенсификация 
международной договорной практики выдвинула на первый план положения о недискри-
минации в международном торговом и инвестиционном праве 3. Впервые принцип неди-
скриминации как обычно- правовая норма был отражен в Барселонских конвенциях 1921 г.4 
Недискриминация стала характерной чертой основанного на договорах международного 
экономического права, в частности, в регулировании международной торговли и защите 
прямых иностранных инвестиций. Сегодня это ведущий принцип ВТО 5.

По мнению ряда исследователей, с юридической точки зрения экономическая неди-
скриминация не связана с принципом суверенного равенства государств, а вытекает исклю-
чительно из стремления к экономической эффективности или обусловлена политическими 
причинами.

В частности, М. Рисвас и С. Шропп основным аргументом в пользу экономической не-
дискриминации считают экономическую эффективность 6.

Стремясь усилить свою позицию, М. Рисвас приводит мнения Б. Нольде и Д. МакРея. 
Согласно Б. Нольде, дискриминация в международной торговле не является отступлением от 
принципа суверенного равенства государств и, не нарушая принцип юридического равенства 
государств в области торговли, государство может ввести внутри страны правила, которые 
фактически поставят одни нации в более выгодное положение, чем другие. Д. МакРей, от-
вергая связь между недискриминацией в международной торговле и суверенным равенством 
государств, указывает, что недискриминация в торговле имеет отношение к отдельным 
лицам, а не к государствам как таковым; на практике дискриминационный режим обычно 
предоставляется лицам на основании гражданства, а не самому государству 7.

Обращая внимание на отличие принципа наиболее благоприятствуемой нации от общего 
обязательства не допускать дискриминации в отношении государств в вопросах торговли, 
Г. Эванс отмечает, что режим наибольшего благоприятствования воспринимается как ле-
жащий в частной сфере, являющийся средством защиты торговцев и не связанный с более 
широким публично- правовым вопросом о суверенном равенстве государств 8.

В действительности принцип наиболее благоприятствуемой нации регулирует важные 
области межгосударственных отношений. По своему содержанию с юридической точки 
зрения принцип наиболее благоприятствуемой нации является эффективным методом про-
ведения в жизнь принципа равноправия государств применительно к определенным областям 
межгосударственных связей, прежде всего, в международных экономических отношениях 9. 
Режим наибольшего благоприятствования, также называемый нормальными торговыми 
отношениями, –  это метод установления равенства торговых возможностей между государ-
ствами путем превращения первоначально двусторонних соглашений в многосторонние. 
Как принцип международного публичного права он устанавливает суверенное равенство 
государств в торговой сфере. Оговорки о режиме наибольшего благоприятствования, т. е. по-
ложения о его взаимном предоставлении, обычно включаются в тексты межгосударственных 
торгово- экономических договоров 10.

Согласно М. Рисвасу, недискриминация в торговле юридически не связана с принципом 
суверенного равенства государств и не вытекает из него, поскольку суверенное равенство 
касается правоспособности, а не субстантивных прав и обязанностей 11. В своем утверждении 
М. Рисвас опирается на определение Г. Кельзена, который исходил из того, что равенство 

1 Ганюшкина Е. Б. Формирование международного экономического порядка. С. 10.
2 Yusuf A. Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A Study in the Influence of Development Needs on the 

Evolution of International Law. Р. 32–34.
3 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 81.
4 Convention and Statute on Freedom of Transit; Convention and Statute on the Régime of Navigable Waterways of International 

Concern; Гуляева Т. К., Никитина В. А., Федосов Я. К. Принцип недискриминации в «праве ВТО». С. 83.
5 Cottier T., Oesch М. Direct and Indirect Discrimination in WTO and EU Law. Р. 142.
6 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 105; 

Schropp S. A. B. Trade Policy Flexibility and Enforcement in the World Trade Organization: A Law and Economics Analysis. Р. 177.
7 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 101–102, 106.
8 Evans G. E. Lawmaking Under the Trade Constitution: A Study in Legislating by the World Trade Organization. Р. 69–70.
9 Шумилов В. М. Принцип наиболее благоприятствуемой нации в международном праве (Проблемы теории и практики). С. 4.
10 Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. P. 182–183.
11 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 106–107.
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государств как субъектов международного права «означает не равенство обязанностей и прав, 
а, скорее, равенство способности исполнять обязанности и права» 1.

Г. Кельзен рассуждает о равенстве государств как субъектов международного права 2. В то 
же время государства являются участниками международных правоотношений, наделенными 
правами и обязанностями 3. Действительно, равенство государств до вступления их в правоот-
ношение есть равенство их правоспособности. При этом равенство государств в правоотношении 
есть равенство возможностей осуществления и защиты принадлежащих им субъективных прав 
и однородность регулирующего воздействия международного права на поведение субъектов 
правоотношения 4. Однако Г. Кельзен отвергает понимание равенства как принципа, согласно 
которому при одинаковых условиях государства имеют одинаковые обязанности и одинаковые 
права 5. Подобная точка зрения противоречит позиции Суда ЕС, который в соответствии с уста-
новившейся прецедентной практикой указал на то, что дискриминация состоит в применении 
разных норм к аналогичным ситуациям или, наоборот, в применении одной и той же нормы 
к различным ситуациям 6. Согласно ст. 101 Договора о функционировании Европейского Союза, 
запрещаются как несовместимые с внутренним рынком все соглашения между предприятиями, 
решения объединений предприятий и согласованные действия, которые могут повлиять на 
торговлю между государствами- членами и имеют своей целью или результатом предотвраще-
ние, ограничение или искажение конкуренции на внутреннем рынке, в частности, те, которые 
применяют неравные условия к эквивалентным сделкам с другими торговыми партнерами, тем 
самым ставя их в невыгодное положение с точки зрения конкуренции 7.

Таким образом, следует исходить из признания того, что принцип суверенного равенства 
касается как правоспособности государств, так и принадлежащих им прав и обязанностей. 
В Декларации о принципах международного права 
1970 г., а также в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном 
1 августа 1975 г. в Хельсинки руководителями 33 евро-
пейских государств, США и Канады, подчеркнуто, что 
все государства имеют равные права и обязанности, 
присущие их суверенитету, являются равноправными 
членами международного сообщества, независимо от 
различий экономического, социального, политического 
или иного характера. Развитие принципа равенства предполагает обеспечение равных воз-
можностей и отсутствие дискриминации, в том числе и в экономической сфере 8.

Некоторыми исследователями аспект недискриминации, связанный с режимом наиболь-
шего благоприятствования, рассматривается и как экономический, и как политический 9.

Французские исследователи Д. Кярро, Т. Флери и П. Жульяр, на позицию которых обра-
тила внимание О. Н. Толочко, исходя из того, что принцип суверенного равенства государств 
означает лишь формальное, а не обеспеченное равенство, пришли к выводу, что действие 
этого принципа возможно только в рамках политических взаимоотношений государств в си-
стеме ООН. Межгосударственные экономические отношения, по их мнению, находятся вне 
политических отношений государств и поэтому регулируются не общим международным 
правом, а отличным от него международным экономическим правом, которое закрепляет 
в этих отношениях концепцию свободной игры рыночных сил, нацеленных на извлечение 
максимальной прибыли 10.

Однако экономическая сфера –  неотъемлемая часть системы международных отношений, 
а международное экономическое право интегрировано в единую международно- правовую 
систему 11.

1 Kelsen H. The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization. Р. 209.
2 Ibidem. P. 208.
3 Дябкина Л. П. Государство в публичных правоотношениях. С. 248–249.
4 Батырь В. А. Правовой принцип равенства в международном праве. С. 25.
5 Kelsen H. The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization. Р. 209.
6 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 29 April 1999: Royal Bank of Scotland plc v Elliniko Dimosio (Greek State). 

Reference for a preliminary ruling: Dioikitiko Protodikeio Peiraios – Greece. Freedom of establishment – Tax legislation – Tax 
on company profits. Case C-311/97.

7 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union.
8 Батырь В. А. Правовой принцип равенства в международном праве. С. 25–26.
9 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 105; 

Herzstein R. E., Whitlock J. P. Regulating Regional Trade Agreements –  a Legal Analysis. Р. 203, 221.
10 Толочко О. Н. Место принципов международного права в правовой системе Республики Беларусь. С. 46.
11 Толочко О. Н. Международное экономическое право и его место в системе правового регулирования международных эко-

номических отношений. С. 89.
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В принципе суверенного равенства государств международное публичное право заложи-
ло основы для формирования принципа недискриминации 1. Как отмечал Эммер де Ваттель, 
«необходимым следствием этого равенства является следующее: то, что дозволено одной 
нации, дозволено также всякой другой, а недозволенное одной также не дозволено другой» 2.

В XX в. и Комиссия международного права ООН, и советская международно- правовая 
наука связывали воедино недискриминацию в международных экономических отношениях 
и принцип суверенного равенства государств 3. Комиссия международного права ООН неодно-
кратно признавала, что правило недискриминации является общим правилом, вытекающим 
из суверенного равенства государств 4.

В Декларации, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 мая 1974 г., го-
сударства заявили о решимости установить новый международный экономический порядок, 
основанный на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости и сотрудничестве 
всех государств, независимо от их социально- экономических систем. Принцип недискри-
минации вытекает из таких основных принципов международного права, как принцип со-
трудничества государств и принцип равноправия государств 5, является общим следствием 
принципа суверенного равенства государств 6.

Д. М. Залялова характеризует принцип недискриминации как один из специальных 
принципов международного экономического права и международного торгового права, 
производный от принципа суверенного равенства государств, и рассматривает принцип не-
дискриминации в международном торговом праве как тождественный принципу суверенного 
равенства государств в международном публичном праве 7.

Согласно В. М. Шумилову, принцип суверенного равенства государств включает запрет 
на экономическую дискриминацию государств, право свободно участвовать в международных 
экономических отношениях, в международных договорах, международных организациях 8.

По определению Г. Э. Эванс, суверенное равенство государств –основополагающая консти-
туционная доктрина международного права, фундаментальный принцип, который регулирует 
отношения внутри сообщества, состоящего, в первую очередь, из государств, обладающих 
равной правосубъектностью. Следствием этого должно быть распространение режима наи-
большего благоприятствования на всех государств- членов, что представляется логическим про-
должением ст. 1 Устава ООН, призывающей к развитию дружественных отношений на основе 
принципа равноправия. Поскольку режим наибольшего благоприятствования предотвращает 
дискриминацию в ущерб любой договаривающейся стороне и предоставляет ей максимальные 
льготы, предоставляемые другой договаривающейся стороной любому другому государству, 
в его действии Г. Э. Эванс усматривает право суверенного равенства 9.

Положение о наиболее благоприятствуемой нации превратилось в стандарт равенства 
обращения и недискриминации в коммерческой сфере, при этом, как отметил Х. Хайдер, оно 
носит договорный характер и вводится в действие посредством двусторонних или много-
сторонних договоров на основе взаимности 10.

B Консультативном заключении Межамериканского суда по правам человека о право-
вом положении и правах мигрантов без документов от 17 сентября 2003 г. в рассуждениях об 
обязательстве государств как членов международного сообщества уважать и обеспечивать 
права человека без  какой-либо дискриминации принцип равенства перед законом и неди-
скриминации признан императивным принципом общего международного права, поскольку 
он применяется ко всем государствам, независимо от того, являются ли они участниками 
конкретного международного договора, и имеет последствия в отношении третьих сторон, 
включая отдельных лиц. Принцип равенства перед законом и недискриминации признан при-
надлежащим к jus cogens, поскольку на нем зиждется вся правовая структура национального 

1 Гуляева Т. К., Никитина В. А., Федосов Я. К. Принцип недискриминации в «праве ВТО». С. 82; Yang Zewei. The Legal 
Effect of the Principle of Sovereign Equality of States.

2 Ваттель Э. Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов. 
С. 31–32.

3 Risvas M. Non- Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective. Р. 83.
4 Yearbook of the International Law Commission. 1958. Volume II. Documents of the tenth session including the report of the 

Commission to the General Assembly. Р. 105; Yearbook of the International Law Commission. 1961. Volume II. Documents of the 
Thirteenth Session Including the Report of the Commission to the General Assembly. Р. 128; Ежегодник Комиссии междуна-
родного права. 1978. Том II. Часть вторая. Доклад Комиссии Генеральной Ассамблее о работе ее тридцатой сессии. С. 14.

5 Чабаева И. С. Принцип недискриминации в сфере международных экономических отношений.
6 Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. Р. 33–127.
7 Залялова Д. Ф. Принцип недискриминации в международном торговом праве. С. 3, 10, 12, 15.
8 Шумилов В. М. Международное экономическое право. С. 259.
9 Evans G. E. Lawmaking Under the Trade Constitution: A Study in Legislating by the World Trade Organization. Р. 69.
10 Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. Р. 182–183.
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и международного публичного порядка и он является основополагающим принципом, кото-
рый пронизывает все нормы права 1.

Т. Коттье и М. Ош, признавая, что недискриминация проистекает из принципа равенства, 
неоднократно отмечали, что дискриминация, будь то прямая (де-юре) или косвенная (де-
факто), обусловлена политическими причинами, отличными от регулирования торговли 2.

Многие исследователи, среди которых, в частности, Х. Хайдер и А. Юсуф, обращают 
внимание на то, что термин «дискриминация» обычно используется для обозначения нерав-
ного обращения с равными путем предоставления преимуществ либо возложения бремени. 
Поэтому всякий раз, когда дискриминация упоминается 
в контексте международного права, подразумевается ее 
связь с нормой или набором норм, предписывающих 
равное обращение 3.

Принцип юридического равенства требует одинако-
вого регулирования при аналогичных обстоятельствах.

Однако существуют ситуации, когда для обеспече-
ния равенства в конкурентоспособности как отдельным 
лицам, так и государствам, имеющим равный статус или 
права, но отличающимся в  каком-то ином отношении, могут предоставляться льготы или 
создаваться препятствия. Постоянная палата международного правосудия, выйдя за рамки 
межгосударственного измерения, в своем консультативном заключении по делу о школах для 
меньшинств в Албании 1935 г. остановилась на этом аспекте равенства и дискриминации. 
По ее мнению, идея равенства фактически выходит за рамки идеи формального равенства. 
«Юридическое равенство исключает дискриминацию любого рода, тогда как фактическое 
равенство может подразумевать необходимость дифференцированного обращения, исполь-
зования различных подходов для достижения результата, устанавливающего равновесие 
между различными ситуациями. Легко представить себе случаи, когда равенство обращения 
с большинством и с меньшинством, чье положение и потребности различны, приводило бы 
к фактическому неравенству» 4.

Принцип недискриминации, производный от принципа суверенного равенства госу-
дарств, сочетает в себе двуединство парадигм равенства государств и преференциального 
отношения к наименее развитым странам, поскольку ставит целью не только формальное, 
но и фактическое равенство. Режим преференций является исключением из принципа не-
дискриминации в формальном смысле, однако в то же время является его непосредственным 
дополнением, так как распространение одинаковых правил на изначально неравные в полити-
ческом и экономическом плане государства ущемляет права менее развитых стран. Принцип 
недискриминации и режим преференций, по мнению Д. М. Заляловой, можно рассматривать 
как диалектическое единство противоположных принципов 5.

Заключение

Система международного права представляет собой совокупность внутренне взаимос-
вязанных элементов. Ядром этой системы являются основные принципы, представляющие 
собой основополагающие нормы международного 
права, нормы jus cogens, носящие универсальный ха-
рактер и обладающие самым высоким иерархическим 
статусом, высшей юридической силой в системе между-
народного права. Отраслевые принципы в системе 
международного права являются продолжением ос-
новных принципов в специальных сферах взаимодей-
ствия государств. Отраслевые принципы не могут 
противоречить основным принципам международного 
права, ибо они конкретизируют последние примени-
тельно к отдельным областям.

1 Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants. Рar. 100–101.
2 Cottier T., Oesch М. Direct and Indirect Discrimination in WTO and EU Law. Р. 144–145, 147, 172.
3 Hyder K. Equality of Treatment and Trade Discrimination in International Law. Р. 14–15; Yusuf A. Legal Aspects of Trade 

Preferences for Developing States: A Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of International Law. Р. 39.
4 Minority Schools in Albania. Р. 19.
5 Залялова Д. Ф. Принцип недискриминации в международном торговом праве. С. 3, 18–19.
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Принцип суверенного равенства государств, обладая высшей степенью нормативной 
обобщенности, предопределяет содержание других норм международного права, пронизы-
вает правила поведения государств во взаимоотношениях друг с другом, а также тенденции 
развития международного права. Он же является юридической основой регулирования 
экономических отношений государств.

Согласно принципу суверенного равенства, государства не могут подвергаться дискри-
минации. Принцип экономической недискриминации конкретизирует и развивает принцип 
суверенного равенства государств, а также выступает в качестве дополнительной гарантии 
его соблюдения.

Анализ исторического развития международного права уже в эпоху колониализма вы-
свечивает концептуальную связь между принципами суверенного равенства государств 
и экономической недискриминации.

Отрицание или игнорирование юридической связи принципов суверенного равенства 
государств и экономической недискриминации создает условия для фрагментации между-
народного права, позволяет не квалифицировать дискриминацию в международной торговле 
как нарушение международного права и не способствует утверждению равноправных, чуждых 
всякой дискриминации торгово- экономических отношений между государствами. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА В ИНСТИТУТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ)

 
Гриневич Вадим Николаевич –  аспирант четвертого года обучения учреждения 
образования «БИП –  Университет права и социально- информационных техно-
логий». Область научных интересов: правовое положение должника и кредитора 
в институте экономической несостоятельности (банкротстве)..

Необходимость в правовом институте, регулирующем экономическую несостоятельность (бан-
кротство), обычно возникает в государствах, где экономические отношения строятся на рыночных 
началах. Благодаря институту экономической несостоятельности (банкротства) субъекты хозяй-
ствования (должники) и кредиторы получают возможность возврата денежных средств. Одним 
из способов оздоровления субъекта хозяйствования (должника) является досудебное оздоровление. 
В статье анализируются особенности досудебного оздоровления должника в институте экономической 
несостоятельности (банкротства).

Ключевые слова: должник, кредитор, досудебное оздоровление, экономическая несостоятельность, 
банкротство.

V. N. Grinevich
Peculiarities of pre-judicial rehabilitation of the debtor in the institute of economic insolvency 
(bankruptcy)

The need for a legal institution regulating economic insolvency (bankruptcy) usually arises in states where 
economic relations are based on market principles. Thanks to the institution of economic insolvency (bankruptcy), 
business entities (debtors) and creditors are able to return funds. One of the ways to improve the economic 
entity (debtor) is pre-trial rehabilitation. The article analyzes the features of the pre-judicial rehabilitation of 
the debtor in the institution of economic insolvency (bankruptcy).

Keywords: debtor, creditor, pre-judicial rehabilitation, economic insolvency, bankruptcy.

Введение

Необходимость в правовом институте, регулирующем экономическую несостоятельность 
(банкротство), обычно возникает в государствах, где экономические отношения строятся 
на рыночных началах. Подобное положение дел обосновывается особенностями данного 
правового института, заключающимися в том, что его функционирование возможно только 
в государстве, достигшем относительно высокого уровня развития рыночных отношений, 
так как при низком состоянии рыночной экономики или преобладании административно- 
командной системы он не востребован.

Институт экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь слу-
жит мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя 
одновременно не только экономические интересы кредиторов и субъектов хозяйствования 
(должников), но и интересы государства как регулятора рынка. Институт экономической 
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несостоятельности (банкротства) также является признаком цивилизованности (правовой 
развитости) государства, способствующей оздоровлению экономики. Благодаря институту 
экономической несостоятельности (банкротства) субъекты хозяйствования (должники) 
и кредиторы получают возможность возврата денежных средств. Одним из способов оздо-
ровления субъекта хозяйствования (должника) является досудебное оздоровление.

Основная часть

Правовое регулирование досудебного оздоровления должника обеспечивается нормами, 
содержащимися в Законе об экономической несостоятельности (банкротстве), а именно ста-
тьей 20, которая называется «Досудебное оздоровление» и размещена в главе 1 «Основные 
положения» раздела I «Общие положения» 1.

Официальное определение понятия «досудебное оздоровление» законодатель дал в пун-
кте 9 статьи 1 Закона. Согласно данной норме досудебное оздоровление –  это меры, прини-
маемые руководителями организаций, собственником имущества унитарного предприятия, 
учредителями (участниками) юридического лица, индивидуальными предпринимателями, 
государственными органами и иными организациями по обеспечению стабильной и эффек-
тивной хозяйственной (экономической) деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также восстановлению их платежеспособности. Смысл этой правовой 
конструкции заключается в том, что все перечисленные в ней лица в силу актов законода-
тельства обязаны заботиться о финансовом благополучии должника и на постоянной основе 
заниматься его досудебным или внесудебным оздоровлением.

Досудебное оздоровление должника имеет место:
1. При наличии инициативы суда. Если судом, рассматривающим экономическое дело, 
установлено, что взыскиваемая сумма долга не позволит субъекту в дальнейшем осущест-
влять хозяйственную (экономическую) деятельность, то суд выносит и направляет в адрес 
этого субъекта частное определение, обязывающее в установленный судом срок принять 
меры по проведению досудебного оздоровления. Лицо, в отношении которого вынесено 
частное определение, обязано в срок, установленный судом, принять соответствующие меры 
по проведению досудебного оздоровления либо представить обоснованное решение о его 
нецелесообразности.

Подчеркивая приоритетность досудебного оздоровления должника, законодатель пред-
усмотрел в части 4 статьи 20 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) 
возможность включения в план завершения досудебного оздоровления в защитном периоде, 
который утверждается судом, тех необходимых мер по восстановлению платежеспособности 
должника, предлагаемых собственником имущества должника –  унитарного предприятия, 
учредителями (участниками) должника, которые не были выполнены до возбуждения про-
изводства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника 2.

В отношении государственных организаций постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 4 сентября 2013 г. № 785 3 утвержден Комплекс мероприятий по пред-
упреждению экономической несостоятельности (банкротства) и проведению процедур 
экономической несостоятельности (банкротства).

Следует отметить, что закон устанавливает не только право должника на обращение 
с заявлением о своей экономической несостоятельности (банкротстве), но и основания на-
ступления его обязанности подать такое заявление. При этом одним из оснований является 
невозможность исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кре-
диторами либо прекращение деятельности должника, если она будет вызвана удовлетворе-
нием требований одного или нескольких кредиторов. И только на период принятия мер по 
досудебному оздоровлению, утвержденных соответствующим решением государственного 
органа, должник освобождается от обязанности подачи в суд заявления о своей экономиче-
ской несостоятельности;
2. При наличии инициативы самого потенциального должника, поскольку в соответствии 
со статьей 17 Закона юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны сво-
евременно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (бан-
кротства). Тем самым, если установлена причинно- следственная связь между непринятием 

1 Об экономической несостоятельности (банкротстве).
2 Смольский А. П. Завершение досудебного оздоровления в защитном периоде.
3 Об утверждении комплекса мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и прове-

дению процедур экономической несостоятельности (банкротства).
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мер по досудебному оздоровлению и последующей экономической несостоятельностью 
(банкротством) должника, то возможно привлечение виновных (умышленно) лиц к субси-
диарной ответственности. Причем следует подчеркнуть, что согласно статье 11 Закона для 
проведения досудебного оздоровления компетентные государственные органы и организации 
осуществляют меры по улучшению финансового состояния юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, созданию условий для их стабильной и эффективной хозяйственной 
(экономической) деятельности.

В этих целях в соответствии с законодательством они, помимо прочего, вправе: взыски-
вать дебиторскую задолженность; привлекать инвестиции, в том числе иностранные; содей-
ствовать достижению соглашений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

с кредиторами о реструктуризации их кредиторской 
задолженности, в том числе путем предоставления не-
обходимых гарантий; принимать меры по: выделению 
юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям бюджетных средств для погашения задолжен-
ности перед кредиторами, заключению договоров займа 
(кредитных договоров), погашению кредиторской за-
долженности за счет иных источников; погашению 
задолженности по государственному заказу, реструк-
туризации задолженности по обязательным платежам 
и платежам за потребленные энергоресурсы, а также по 
реструктуризации иной кредиторской задолженности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; изменению установленного законодательством 
срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных 
обязательных платежей путем предоставления отсроч-
ки с единовременной уплатой суммы налогов, сборов 

(пошлин), пени, иных обязательных платежей и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм 
налогов, сборов (пошлин), пени, иных обязательных платежей, а также налогового кредита 
с единовременной или поэтапной уплатой сумм указанных платежей в период действия на-
логового кредита; предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финан-
совой помощи в порядке, установленном законодательством; принимать иные меры, не 
противоречащие законодательству.

Законом об экономической несостоятельности (банкротстве) предусмотрена возмож-
ность предоставления финансовой помощи, которая может быть реализована, в том числе, 
в рамках проведения мер по досудебному оздоровлению. Источники предоставления такой 
финансовой помощи получили свое закрепление в статье 18 Закона, а именно:
1) предоставление Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения гражданско- 

правовых обязательств (мораторий) юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях обеспечения условий для их стабильной и эффективной хозяйственной 
(экономической) деятельности. Следует отметить, что в этом случае в соответствии 
с пунктом 1 статьи 203 ГК приостанавливается течение срока исковой давности по 
обязательствам;

2) предоставление должнику досудебной финансовой помощи за счет средств республи-
канского бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также 
государственных внебюджетных фондов, в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Президентом Республики Беларусь и (или) законодательными актами;

3) предоставление должнику досудебной финансовой помощи за счет средств местных 
бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, в порядке и на 
условиях, устанавливаемых законодательством;

4) предоставление банками кредитов для осуществления досудебного оздоровления, реа-
лизации планов завершения досудебного оздоровления в защитном периоде и планов 
санации должников в порядке, установленном законодательством.
Таким образом, можно сделать вывод, что процедура досудебного оздоровления должника 

является весьма важной. По своей сути она представляет собой процедуру, вводимую в целях 
получения средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов в соответствии 
с графиком погашения задолженности в ходе финансового оздоровления. На первый взгляд, 
финансовое оздоровление –  это аналог санации, однако в назначении и сущности процедуры 
финансового оздоровления по сравнению с санацией акценты смещены –  при финансовом 
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оздоровлении главным является не само по себе восстановление платежеспособности долж-
ника, а удовлетворение требований кредиторов. Причем долги могут быть погашены не 
только самим должником, но и лицами, предоставившими обеспечение, принявшими на себя 
обязательства по гарантии или поручительству. Данная процедура, по сути, представляет 
реструктуризацию задолженности организации- должника, которая позволяет учредителям 
должника сохранить контроль за организацией даже при возбуждении дела об экономической 
несостоятельности (банкротстве) 1.

Нельзя не учитывать и «оборотную сторону» досудебного оздоровления, на что спе-
циалисты обращают внимание. Освобождение от обязанности подать заявление о своем 
банкротстве до завершения досудебного оздоровления при отсутствии жестких временных 
рамок, по сути, означает защиту неплатежеспособных предприятий от кредиторов. В на-
стоящее время подобный подход стал источником растущей просроченной кредиторской 
задолженности предприятий государственного сектора. В таких условиях, с одной стороны, 
нивелируется роль института банкротства в качестве инструмента, стимулирующего пред-
приятия к своевременным расчетам, с другой –  повышаются инвестиционные риски ввиду 
непредсказуемости применения процедур банкротства к конкретным предприятиям 2.

Заключение

Исследовав правовые нормы, регулирующие порядок осуществления досудебного оздо-
ровления должника, можно сделать вывод, что процедура досудебного оздоровления долж-
ника является принципиально новой для белорусского 
законодательства о несостоятельности (банкротстве). 
По своей сути она представляет собой процедуру, вво-
димую в целях получения средств, необходимых для 
удовлетворения требований кредиторов в соответствии 
с графиком погашения задолженности в ходе досудеб-
ного оздоровления. На первый взгляд, досудебное оз-
доровление –  это аналог санации, однако в назначении 
и сущности процедуры досудебного оздоровления по 
сравнению с санацией акценты смещены –  при досу-
дебном оздоровлении главным является не само по себе 
восстановление платежеспособности должника, а удов-
летворение требований кредиторов. Причем долги 
могут быть погашены не только самим должником, но и лицами, предоставившими обеспе-
чение, принявшими на себя обязательства по гарантии или поручительству. Данная процедура, 
по сути, представляет реструктуризацию задолженности организации- должника, которая 
позволяет учредителям должника сохранить контроль за организацией даже при возбуждении 
дела об экономической несостоятельности (банкротстве).

Однако в целях исключения путаницы в данных понятиях, выявленных на практике, необхо-
димы изменения, которые бы уточняли понятия «досудебное оздоровление» и «принятие мер по 
предупреждению банкротства». Так, наделяя обязанностью принятия мер по предупреждению 
банкротства субъектов хозяйствования, государственные органы обязаны при наступлении 
или угрозе наступления неплатежеспособности в целях предупреждения несостоятельности 
или банкротства принимать меры по предупреждению банкротства или проводить досудебное 
оздоровление в случае вынесения судом, рассматривающим экономические дела частного опре-
деления. Также необходимы изменения, которые бы позволили определить период, в течение 
которого принимаются меры по предупреждению несостоятельности или банкротства, так как 
действующим законодательством такой срок не установлен, что вызывает вопросы со стороны 
лиц, уполномоченных принимать соответствующие меры. 
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ное право, международное торговое посредничество, регулирование (ограничение) 
конкуренции.

В статье исследуется экономическая и гражданско- правовая форма отношений, возникающих 
между коммерческими организациями при реализации и продвижении товаров производителя на транс-
граничных товарных рынках (международное торговое посредничество), в плоскости определения их 
взаимосвязи с нормами антимонопольного регулирования.

Актуальность темы связана с вовлечением Республики Беларусь в систему международных эко-
номических связей и увеличением доли ее внешнеторгового оборота.

В результате автор указывает на противоречие, существующее между исследуемыми областями 
экономических интересов, и обозначает возможные негативные последствия его разрешения. В этой 
связи констатируется необходимость гармонизации законодательства в соответствующих областях.

Ключевые слова: международное торговое посредничество, дистрибьюторские соглашения, транс-
граничные рынки, антимонопольное регулирование, вертикальные монополистические соглашения.

A. V. Sass
About the connection and contradiction between international commercial mediation and anti-monopoly 
regulation

This article analyses economic and civil forms of relations arising between commercial organizations during 
their sale-and-promotion-of-goods activity on cross- border commodity markets (international commercial 
mediation), as well as its connection with anti-monopoly regulation.

Scientific relevance is tied to the Belarussian international economic relations and the growth of the 
Belarussian international trade value.

The author points out the contradiction between two researched areas of economic interests as well as 
indicates some possible negative consequences which can arise in an attempt to resolve the contradiction. In that 
regard, the harmonization of laws in the relevant areas is noted.

Keywords: international commercial mediation, distribution agreements, cross- border markets, anti-
monopoly regulation, vertical agreements.

Введение

Существующие торговые механизмы способствуют усилению международного характера 
торговых отношений, развивая при этом процесс глобализации.
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В качестве одного из элементов глобализации выступает т. н. «регионализация» (или 
же –  регионализм), характеризующаяся разделением мировой экономики на региональные 
экономические объединения, в рамках которых формируются зоны свободной торговли 
и общие рынки, что, в свою очередь, способствует распространению коммерческих интересов 
субъектов хозяйствования за национальные границы одного государства.

В подобных условиях следует обратить внимание на международное торговое посред-
ничество, которое содействует производителям в реализации их продукции на зарубежных 
товарных рынках.

Процесс правового оформления указанного механизма на практике сопряжен с рядом 
сложностей, вызванных недостаточной полнотой правового регулирования в исследуемой 
области: от отсутствия в праве Республики Беларусь ряда договоров торгового посредниче-
ства (дилерства, дистрибьюции, коммерческой концессии, консигнации и др.) до возможного 
признания договоров подобного рода «антиконкурентными соглашениями» со стороны 
антимонопольного органа 1.

В целях последовательного решения имеющихся противоречий предлагается на-
чать с основ, определив экономическую и правовую природу международного торгового 
посредничества.

Основная часть

Региональный советник ЕЭК ООН по торговле М. Апостолов в 2013 году заметил, что 
вся мировая торговля осуществляется в основном между двумя блоками: Восточная Азия 
и Европа, в то время как бывшие советские республики находятся посередине.

В этой связи необходимым шагом для обозначенных государств к повышению конкурен-
тоспособности своих экономик стало развитие собственного регионального экономического 
объединения (сперва –  в форме Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), за-
тем –  в форме Евразийского экономического союза (ЕАЭС)), с целью увеличения товаро-
оборота в рамках единого рынка Союза и роста сопутствующих ему макроэкономических 
показателей государств –  участников объединения.

Так, ежегодная оценка состояния взаимной торговли государств –  участников ЕАЭС, 
согласно заявлению ЕЭК, демонстрирует прирост объемов данной торговли «на фоне по-
казателей экспорта и импорта товаров во внешней торговле с третьими странами» 2.

При этом фактические объемы взаимной торговли товарами составили:  
за 2017 год –  127,3 % к уровню 2016 года; за 2018 год –  110,1 % к уровню 2017 года; за 
2019 год –  102,3 % к уровню 2018 года; за 2020 год –  89,3 % к уровню 2019 года; за 2021 год –  
131,9 % к уровню 2020 года 3.

Представленные данные подтверждают: а) общую тенденцию увеличения объемов 
взаимной торговли государств –  участников ЕАЭС и б) тезис об эффективности регио-
нальной интеграции в качестве одного из факторов экономического роста государств –  
участников ЕАЭС.

Данный тезис особенно актуален для Республики Беларусь, так как: а) Беларусь активно 
участвует во взаимной торговле в рамках ЕАЭС (удельный вес более 50 %) 4 и б) эконо-
мическая модель Беларуси является экспортоориентированной 5 (а значит, предполагает 
стремление государства к завоеванию места на внешних рынках и улучшению показателей 
сбыта).

Количественная характеристика этих показателей демонстрирует положительный ре-
зультат: продукция отечественного производства в 2021 году была экспортирована на рынки 
174 стран, среди которых стоит выделить: страны ЕАЭС, страны ЕС, Китай 6.

В свою очередь, Ю. А. Лагун, исследуя вопросы стимулирования товарного экспорта, 
отмечает важность концентрации экспортоориентированной политики на выпуске «такого 
ассортимента продукции, который пользуется растущим или потенциальным спросом» 7.

1 Мозгов М. В. Квалификация и правовое регулирование дистрибьюторских договоров: предложения по изменению зако-
нодательства. С. 18; Борель Ю. С. Товаропроводящая сеть белорусских производителей за рубежом и ее субъекты. С. 106.

2 Статистика внешней и взаимной торговли товарами: аналитические материалы.
3 Там же.
4 Там же.
5 Общая информация о внешней торговле: направления, задачи, итоги за актуальный период.
6 Там же.
7 Лагун Ю. А. Экспортоориентированность как ключевое направление развития внешнеторговой политики государства. 

С. 234.
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Мы считаем необходимым дополнить данный тезис, противопоставив ему мнение 
Ю. С. Борель, утверждающей, что в существующих экономических условиях «одного произ-
водства качественных и способных конкурировать товаров недостаточно для наращивания 
экспорта; на первый план выходят вопросы организации сбыта товаров производителей за 
рубежом» 1.

Изложенное позволяет предположить, что обозначенный ранее экономический рост, 
в том числе рост экспортных показателей, не стал бы возможен в отсутствие современных 
торговых механизмов, позволяющих совместно решать разноплановые задачи.

Действительно, сегодня справедливо утверждать, что для наращивания экспорта и успеш-
ного извлечения прибыли из своей деятельности производителю уже недостаточно просто 
произвести нужный товар: необходимо поставить его на рынок, а также поддерживать товар 
в конкурентоспособном состоянии, повышая его привлекательность для потенциальных 
покупателей среди группы аналогичных товаров. По этой причине в научной литературе 
применительно к вопросу о продвижении товаров на зарубежных рынках отмечается зна-
чительная роль специальных субъектов –  торговых посредников 2.

Обозначенная роль понятна: посредник, являющийся коммерческой организацией, 
всегда осуществляет свою деятельность в рамках конкретного товарного рынка, следова-
тельно, хорошо знает этот рынок и понимает существующие условия ведения торговли; 
в то время как для производителя углубленное изучение особенностей каждого рынка, 
на котором осуществляется сбыт его товаров, является задачей весьма дорогостоящей  
и в действительности трудновыполнимой.

Таким образом, экономическая природа международного торгового посредничества вы-
ражается в его направленности на оптимизацию торговых отношений и повышение их эф-
фективности путем содействия, оказываемого торговым посредником производителю, при-
менительно к продвижению и непосредственному сбыту товаров производителя на внешних 
рынках.

Переходя к исследованию правовой природы международного торгового посредниче-
ства, следует заметить, что классическая цивилистика не оспаривает утверждение, согласно 
которому отношения экономического оборота составляют основу гражданско- правового 
обязательства.

Профессор Е. А. Суханов обозначает эту зависи-
мость следующим образом: «Именно в нормах обяза-
тельственного права многочисленные и разнообразные 
товарно- денежные связи конкретных субъектов обмена, 
составляющие экономическое понятие рынка, получают 
правовое признание и закрепление» 3.

Подтверждение его мысли можно встретить в тру-
дах профессора М. М. Агаркова. Указывая на экономи-
ческую основу обязательства, он пишет: «…к основным 
элементам присоединяются другие, необходимые, 
чтобы обязательство надлежащим образом отражало 
те экономические отношения, которые составляют его 
содержание» 4.

Раз так, то будет справедливым утверждение, что 
понимание правовой природы международного торго-
вого посредничества невозможно без понимания при-
роды соответствующего обязательства.

В таком случае обозначим, что в основе экономи-
ческих отношений торгового посредничества лежит 
обязанность одной стороны поставлять на постоянной основе товары другой стороне, которая, 
в свою очередь, обязуется в рамках ведения предпринимательской деятельности приобретать 
товары у первой стороны и осуществлять их реализацию (перепродажу) на определенной 
территории, сопряженную с параллельным продвижением данных товаров и (или) их сер-
висным обслуживанием.

1 Борель Ю. С. Товаропроводящая сеть белорусских производителей за рубежом и ее субъекты. С. 96.
2 Функ Я. И. Право международной торговли: договоры международной купли- продажи товаров и международного торго-

вого посредничества. С. 2.
3 Гражданское право. Т. 3. Обязательственное право. C. 35.
4 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. С. 72.
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Следовательно, осложненные иностранным элементом подобные отношения должны быть 
юридически оформлены таким гражданско- правовым обязательством, которое опосредует 
не только правоотношения, связанные с куплей- продажей (поставкой) предоставляемого 
товара, но также и правоотношения, связанные с постоянным маркетингом данного товара 
на территории (или же –  рынке) другой страны, а также, хотя и необязательно, с оказанием 
услуг по сервисному обслуживанию товара.

Известно, что в целях их надлежащего изучения обязательственные правоотношения 
классифицируются по различным основаниям.

Вместе с тем изучение научной литературы позволяет утверждать, что в доктрине граж-
данского права отсутствует единая и общепринятая классификация указанных оснований 1. 
Совершенно верно отметил эту особенность В. А. Томсинов, считавший, что раз само обяза-
тельство и отношение из него могут изменяться безгранично, то «нормы, устанавливающие 
юридические конструкции тех или иных обязательственных отношений, формирующие их 
юридические модели, трудно поддаются строгой классификации и систематизации» 2.

И хотя с данным утверждением следует согласиться, в предшествующей научной работе 
автором предпринималась попытка к выделению ключевых из указанных оснований, спо-
собствующих пониманию природы исследуемого обязательства. К ним относятся: источник 
возникновения обязательства, определенность (или характер) предмета исполнения обяза-
тельства, содержание и соотношение прав и обязанностей сторон обязательства, количество 
«правовых связей» между сторонами обязательства, зависимый характер обязательства.

Данные основания позволяют охарактеризовать обязательство, возникающее между 
сторонами в рамках отношений международного торгового посредничества, следующим об-
разом: «обязательство из отношений международного торгового посредничества имеет своим 
источником договор (юридическую сделку), является простым (при этом, однако, предпола-
гающим осуществление должником широкого спектра совместных действий), двусторонним 
(или же –  взаимным), сложным и главным»3.

Приведенная характеристика показывает, что единственным источником возникновения 
обязательства в рамках отношений международного торгового посредничества является до-
говор (юридическая сделка).

В то же время международная коммерческая практика и ряд правовых актов, в том числе 
рекомендательного характера (например, документы Международной торговой палаты), 
позволяют выделить несколько договоров, которые могут послужить источником возник-
новения данного обязательства:

 • агентский договор (договор комиссии, договор поручения, договор консигнации);
 • дистрибьюторский (дилерский) договор;
 • договор франчайзинга (договор коммерческой концессии);
 • договор «случайного» посредничества 4.

Обилие существующих договорных форм зачастую объясняется спецификой законода-
тельства, сквозь призму которого исследуются посреднические отношения, а также специфи-
ческими особенностями, присущими той или иной форме торгового посредничества.

Подтверждение данного тезиса можно встретить в трудах профессора Я. И. Функа, кото-
рый, изучая одну из форм торгового посредничества, описанную Международной торговой 
палатой в Типовом коммерческом агентском контракте, отмечает, что «данная форма в праве 
Российской Федерации, Республики Беларусь и иных государств осуществляется на основе 
договоров комиссии, коммерческого представительства (поручения), агентского договора, 
договора консигнации» 5.

Вместе с тем в трудах представителей зарубежной доктрины встречается позиция, 
предполагающая сведение обозначенных договорных форм к термину «дистрибьюторские 
соглашения» 6.

На наш взгляд, подобное обобщение может считаться оправданным с научной точки 
зрения исключительно для целей упрощения процесса исследования отдельных аспектов 

1 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. 3. Договоры и обязательства. С. 6.
2 Томсинов В. А. Понятие обязательства в проекте гражданского уложения российской империи конца XIX –  начала 

XX века. С. 3.
3 Сасс А. В. К вопросу о классификации обязательства, опосредующего отношения международного торгового посредниче-

ства. С. 12.
4 Функ Я. И. Право международной торговли: договоры международной купли- продажи товаров и международного торго-

вого посредничества. Кн. 3. Международное торговое посредничество. С. 2; ICC Model Contracts & clauses.
5 Функ Я. И. Право международной торговли: договоры международной купли- продажи товаров и международного торго-

вого посредничества. Кн. 3. Международное торговое посредничество. С. 2.
6 Партин А. М. Правовая природа дистрибьюторских соглашений. С. 3.
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названных «соглашений»; в противном случае следует понимать, что обозначенные ранее 
договоры, по меньшей мере, являются источником возникновения различных правовых форм 
осуществления международного торгового посредничества; лишь одной из них является не-
посредственно дистрибьюторство.

Что интересно, цивилистическая доктрина не отражает единого мнения и по вопросу об 
определении юридической природы дистрибьюторского соглашения, в том числе его места 
в системе гражданского права.

Так, А. В. Руденко высказывается в пользу его самостоятельного характера, утверждая, 
что «дистрибьюторский (дилерский) договор не является разновидностью  какого-либо из 
договоров, известных ГК. Кроме того, он не является и смешанным договором, а является 
договором особого рода, договором, непоименованным в законе, или иначе –  договором sui 
generic» 1.

Аналогичную позицию занимает А. М. Партин, 
предлагающий выделять дистрибьюторское соглашение 
«как самостоятельный вид договора, не предусмотрен-
ный ГК РФ, относящийся к общей группе договоров, 
направленных на оказание услуг» 2.

Среди отечественных исследователей выделим 
мнение Ю. С. Борель, утверждающей, что введение 
в данном случае специального правового регулиро-
вания «будет способствовать реализации на практике 
принципа правовой определенности» 3.

Вместе с тем иную точку зрения предлагает 
В. А. Маслова, усматривающая смешанную природу дистрибьюторского соглашения, по-
скольку оно совмещает в себе «черты реализационных и организационных договоров системы 
договоров торгового права» 4.

Косвенно ее поддерживает М. В. Мозгов, указывая, что, хотя практика рассмотрения 
дистрибьюторских соглашений в качестве смешанных договоров является менее по-
пулярной в доктрине, она более распространена в судебной, в том числе арбитражной 
практике 5.

Вышеизложенное свидетельствует, что вопрос о типологии гражданско- правовых до-
говоров, оформляющих отношения международного торгового посредничества, требует 
глубокого самостоятельного исследования.

Применительно к текущему исследованию важно заметить, что, невзирая на свою юри-
дическую природу, такие договоры нередко подпадают под действие норм антимонопольного 
регулирования, в результате чего создается риск их признания регулятором в лице антимоно-
польного органа вертикальными «антиконкурентными соглашениями».

Представляется, что истоки этого явления могут быть обнаружены путем сопоставления 
отдельных условий, обычно включаемых в рассматриваемые договоры, с понятием монопо-
листической деятельности и ее видов.

Так, отечественный законодатель не использует термин «монополия», являющийся, скорее, 
доктринальным, но заменяет его термином «монополистическая деятельность», дефиниция 
которой закреплена в части первой ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года  
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее –  
Закон). В свою очередь, виды и формы указанной деятельности составляют предмет анти-
монопольного регулирования.

Перечень основных видов монополистической деятельности отражен в Главе 3 Закона. 
Среди них законодателем отмечены ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйству-
ющих субъектов, также известные, как «антиконкурентные (или же –  монополистические) 
соглашения».

Данные соглашения, в свою очередь, подразделяются на самостоятельные подвиды: го-
ризонтальные и вертикальные, что следует из анализа ст. 1 Закона.

1 Руденко А. В. О дистрибьюторском договоре. С. 30.
2 Партин А. М. Правовая природа дистрибьюторских соглашений. С. 10.
3 Борель Ю. С. Договоры, направленные на развитие товаропроводящей сети белорусских производителей за рубежом: ос-

новные теоретико- правовые и практические вопросы. С. 6.
4 Маслова В. А. Место дистрибьюторского договора в системе торговых договоров. С. 63.
5 Мозгов М. В. Квалификация и правовое регулирование дистрибьюторских договоров: предложения по изменению зако-

нодательства. С. 16.
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Горизонтальные соглашения –  это соглашения между хозяйствующими субъектами, 
являющимися конкурентами на рынке, которые ведут или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции.

В свою очередь, под вертикальными соглашениями в широком смысле понимаются со-
глашения между хозяйствующими субъектами, не являющимися конкурентами на рынке, 
которые, однако, также способны привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции.

Примечательно, что термин «горизонтальное соглашение» прямо не закреплен среди по-
ложений Закона, а заменен законодателем на термин «картели» 1 (что, впрочем, не изменяет 
смысловое содержание термина); в то же время законодатели ряда государств, в том числе 
государств –  участников ЕАЭС, проводят такое разделение антиконкурентных соглашений 
на уровне терминологии (например, Казахстана, Армении).

Само «недопущение, ограничение или устранение конкуренции», по мнению законода-
теля, может принимать различные формы в зависимости от подвида антиконкурентного со-
глашения; применительно к вертикальным соглашениям это: а) установление цены (тарифа) 
перепродажи товара и (или) б) установление обязательства посредника не осуществлять 
реализацию товара конкурентов производителя 2.

Таким образом, источник негативных последствий в виде риска признания договоров, 
оформляющих отношения международного торгового посредничества, антиконкурентными 
соглашениями, усматривается в частом присутствии в таких договорах условий, ограни-
чивающих одну из сторон в распоряжении находящимися в ее собственности товарами. 
Например, обязанность производителя воздержаться от «прямой» реализации своих това-
ров, являющихся предметом договора, в пределах территории, закрепленной за торговым 
посредником (иными словами, минуя его); или право производителя на установление для 
торгового посредника продажной цены товара с условием о невозможности ее корректировки 
в одностороннем порядке; и другие.

Представляется верной позиция А. М. Партина, который отмечает, что подобные условия, 
«не будучи прямо урегулированными в законодательстве, порождают у участников оборота 
и правоприменителей множество сомнений относительно их действительности» 3.

Данный тезис подтверждает М. В. Мозгов, который, исследуя дистрибьюторские согла-
шения сквозь призму судебной, в том числе арбитражной практики, замечает, что обычно 
предметом споров между дистрибьютором и антимонопольным органом является «требование 
антимонопольных органов прекратить нарушение, связанное с ограничением конкуренции 
из-за закрепления за дистрибьютором определенной территории» или условия «…о необхо-
димости согласования с продавцом цены товара и дальнейших покупателей товара» 4.

Среди отечественных исследователей весьма лаконично сформулировано мнение 
Ю. С. Борель, указывающей, что «распространенные и привлекательные с экономической 
точки зрения для сторон договора условия в соответствии с отечественным законодатель-
ством являются незаконными» 5.

Касательно правовых последствий признания договора, оформляющего отношения 
международного торгового посредничества, антиконкурентным соглашением заметим, что 
по законодательству Республики Беларусь такой договор надлежит полагать ничтожным. 
Указанное следствие прямо предусмотрено п. 2 ст. 20 Закона, согласно которому «запреща-
ются вертикальные соглашения» между хозяйствующими субъектами 6.

Примечательно, что таким образом законодатель запрещает не сами «антиконкурентные 
условия», не допуская их включения в договор, но запрещает сам договор, если тот содержит 
хотя бы одно из названных условий.

Разумным шагом в этой связи можно посчитать исключение из дистрибьюторских со-
глашений таких ограничительных условий. Однако, как справедливо отмечает профессор 
Я. И. Функ, зачастую «эти условия настолько важны для соглашения, что без них оно не 
может существовать» 7.

1 О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.
2 Там же.
3 Партин А. М. Правовая природа дистрибьюторских соглашений. С. 3.
4 Мозгов М. В. Квалификация и правовое регулирование дистрибьюторских договоров: предложения по изменению зако-

нодательства. С. 17.
5 Борель Ю. С. Договоры, направленные на развитие товаропроводящей сети белорусских производителей за рубежом: ос-

новные теоретико- правовые и практические вопросы. С. 8.
6 О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.
7 Функ Я. И. Вертикальное соглашение в праве Беларуси. С. 82.
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Поддерживает рассматриваемую позицию А. М. Партин, который утверждает, что 
«на практике интерес к дистрибьюторским отношениям со стороны предпринимателей во 
многом связан с обычно включаемыми в них ограничительными условиями, возможность 
использования которых с точки зрения действующего гражданского и антимонопольного 
законодательства России ставится под сомнение исследователями и судьями» 1.

Таким образом, место возникновения противоречий обнаруживается на стыке двух сфер 
экономических интересов: одну из них представляют коммерческие организации, стремя-
щиеся не только организовать сбыт товаров как таковой, но и выстроить путь движения 
товаров до конечного потребителя, определив условия их реализации; другую представляет 
регулятор в лице антимонопольного органа, оправданно стремящийся не допустить ограни-
чения доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов, а также ограничения 
(устранения) конкуренции в иной форме.

Заключение

По результатам проведенного исследования наличие связи между отношениями между-
народного торгового посредничества и нормами антимонопольного регулирования, закре-
пленными в законодательстве Республики Беларусь и законодательстве ЕАЭС, надлежит 
считать доказанным.

Такая связь проявляется главным образом через правовые противоречия, результатом 
которых становится риск признания договоров, направленных на оформление отношений 
международного торгового посредничества, монополистическими, а именно вертикальными 
монополистическими соглашениями со стороны регулятора.

Источник противоречий образуется на стыке интересов коммерческих организаций, 
которые стремятся урегулировать гражданско- правовую форму возникающих между ними 
экономических отношений торгового посредничества, и антимонопольного органа, который 
стремится не допустить негативного влияния действий коммерческих организаций на общие 
условия обращения товара на товарном рынке (иначе говоря –  не допустить ограничения 
конкуренции).

В целях минимизации негативных последствий и преодоления противоречий считаем 
необходимым гармонизацию правового регулирования данных сфер экономических инте-
ресов, а также дальнейшее изучение отношений международного торгового посредничества 
в привязке к системе гражданского права Республики Беларусь. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ОГРАНИЧЕННО 

ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

 
Чучвал Ангелина Андреевна –  аспирант кафедры гражданско- правовых дисциплин 
учреждения образования «Белорусский государственный экономический универси-
тет». Сфера научных интересов: гражданское право, наследственное право.

В статье рассматривается понятие и содержание завещательной правосубъектности несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности. Анализируются 
различные теоретические взгляды ученых- цивилистов относительно данной проблемы. Делаются выво-
ды по совершенствованию гражданского законодательства в области наследственных правоотношений.

Ключевые слова: наследование, завещательная правосубъектность, завещательная правоспособ-
ность, завещательная дееспособность, ограниченно дееспособные граждане, несовершеннолетние.

A. Chuchval
The concept and content of testative legal person of limitedly capable citizens and minors aged from 14 
to 18 years old

The article discusses the concept and content of testamentary legal personality of minors aged 14 to 18 years 
and citizens limited by the court in legal capacity. Various theoretical views of civil scientists on this problem are 
analyzed. Conclusions are drawn on the improvement of civil legislation in the field of hereditary legal relations.

Keywords: inheritance, testamentary legal personality, testamentary legal capacity, citizens with limited 
legal capacity, minors.

Введение

Институт наследования известен гражданскому праву с древнейших времен. Правовые 
конструкции, осуществляющие регулирование в отношении перехода имущественных прав 
и обязанностей умершего лица к иным субъектам права, были разработаны еще в римском 
частном праве. Впоследствии большинство из основополагающих положений наследствен-
ного права было воспринято существующими в настоящее время национальными правовыми 
системами.

Гарантированная ст. 44 Конституции Республики Беларусь возможность иметь имуще-
ство в собственности, пользоваться и распоряжаться им в наследственном праве реализуется 
посредством составления лицом завещания 1. Право завещать имущество является элементом 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года.
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гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент 
рождения и прекращается со смертью.

Понятие «завещательная правосубъектность» в теории гражданского права недостаточно 
разработано как методологическая и научно- теоретическая категория. В настоящее время 

изменяются подходы к пониманию субъектов наслед-
ственных правоотношений. Ранее несовершеннолетний 
рассматривался только как наследник. В современных 
условиях развития общества существует ряд причин, 
по которым несовершеннолетние не только юридиче-
ски, но и фактически выступают как наследодатели. 
Многие несовершеннолетние имеют доходы от занятия 
предпринимательской деятельностью, являются авто-
рами произведений науки, литературы, компьютерных 
программ, изобретений и получают соответствующие 
вознаграждения. В связи с этим актуальным остается 
вопрос завещательной правосубъектности несовершен-
нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет.

Дискуссионным в теории гражданского права явля-
ется также вопрос о завещательной правосубъектности 
ограниченно дееспособных граждан. Большая часть 
исследователей считают, что граждане, признанные 
судом ограниченно дееспособными, не имеют права 
завещать имущество. Об этом также свидетельствует 

и нотариальная практика. Но существуют и другие точки зрения, суть которых сводится 
к тому, что завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизни последнего 
не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими веществами. В связи с этим таким лицам следует предоставить 
право распоряжаться имуществом путем составления завещания.

Таким образом, актуальность избранной темы обусловливается необходимостью теоре-
тического изучения вопросов завещательной правосубъектности как основополагающей до-
пустимости завещательных распоряжений гражданина своим имуществом на случай смерти.

Основная часть

В силу строго личного характера завещания как сделки право завещать может быть ре-
ализовано только при наличии дееспособности в полном объеме. Поэтому в юридической 
литературе часто используется термин «завещательная правосубъектность», представляющий 
собой не что иное, как право гражданина и способность его своими действиями определять 
на случай смерти судьбу своих прав и обязанностей, которые могут переходить по праву на-
следования, а также сделать другие распоряжения на случай смерти 1.

Исходя из данного определения делается вывод, что завещательная правосубъектность 
включает в себя такие элементы, как завещательная правоспособность и завещательная дее-
способность. В то же время отметим о недопустимости соединения понятий завещательной 
правоспособности и завещательной дееспособности в одно понятие ввиду определенных 
различий между ними.

С формальной стороны завещательная правоспособность признается за каждым граж-
данином согласно ст. 17 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –  ГК) 2, тем не 
менее фактически право составить завещание гражданин может реализовать только с момента 
приобретения полной дееспособности. В свою очередь, понятие «завещательная дееспособ-
ность» не определено в законодательстве. Отметим, что дефиниция «завещательная дееспо-
собность» не включается в даваемое законом общее понятие гражданской дееспособности 
как способности гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать 
для себя гражданские обязанности.

Рассматривая понятие «завещательная правоспособность», можно определить его как 
способность лица иметь возможность составлять завещание, а также выступать в качестве 
наследника по завещанию. Что касается завещательной дееспособности, то она отсутствует 

1 Чернецкая Н. А. Наследственное право. С. 22.
2 Грäажданäский кодекс Рäеспублики Беларäусь.
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у несовершеннолетних (малолетних) лиц, а также лиц, которые лишены либо ограничены 
в дееспособности. То есть эти лица лишены права свободно распоряжаться всем своим иму-
ществом на случай смерти.

В наследственном праве основная роль принадлежит наследодателю. Тем не менее в юри-
дической литературе имеется позиция П. С. Никитюка, который считает, что сам наследодатель, 
а именно лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство, не 
может являться участником наследственного правоотношения 1. Автор статьи придерживается 
данной точки зрения и считает, что наследодатель не может признаваться субъектом право-
отношения по наследованию своего имущества в связи с тем, что наследство открывается 
вследствие его смерти. А с момента смерти прекращается правоспособность лица, вместе с тем 
и возможность быть субъектом  каких-либо конкретных правоотношений.

В силу строго личного характера завещания совершить завещание может только полно-
стью дееспособный гражданин. Это значит, что не только несовершеннолетние (в том числе 
в возрасте от 14 до 18 лет), не только признанные недееспособными (ст. 29 ГК), но лица, 
ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК), не вправе совершать завещание. В отношении заве-
щательной правоспособности последних в литературе существует ряд других точек зрения. 
Так, еще до принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и Союзных респуб-
лик 1961 г. и введения нормы об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих 
спиртными напитками или наркотическими веществами, В. И. Серебровский и И. Н. Трепи-
цин приходили к выводу о праве расточителей завещать 2.

Приобретение дееспособности в полном объеме означает, что гражданин по возрасту и со-
стоянию здоровья способен понимать значение своих действий, приобретать права, исполнять 
обязанности и нести ответственность за свои действия. Согласно статье 20 ГК гражданская 
дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по до-
стижении 18-летнего возраста. Статья 26 ГК предусматривает возможность объявления не-
совершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он работает 
по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью (эмансипация). Гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста, признается полностью дееспособным, если он вступил в брак 
до достижения совершеннолетия. На основе анализа приведенных норм законодательства 
можно сделать вывод, что право завещать возникает с момента достижения 18-летнего воз-
раста, эмансипации или со времени вступления несовершеннолетнего в брак.

Данной позиции придерживается большинство исследователей, судебная и нотариальная 
практика. А именно: в пункте 9 Инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверен-
ностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным, утвержденной Постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь № 3 от 19 февраля 2002 г.,3 свидетельствования 
подлинности подписи на документах прямо указывается на возможность составлять заве-
щание несовершеннолетними эмансипированными 
гражданами, а также лицами, вступившими в брак до 
достижения 18-летнего возраста. В этом случае допол-
нительно требуется решение органа опеки и попечи-
тельства или суда об эмансипации либо свидетельство 
о заключении брака.

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет (не вступившие в брак и не эмансипированные) 
и ограниченно дееспособные лица не вправе составить 
завещание.

Позиция законодателя о том, что правом составле-
ния завещания обладают только полностью дееспособ-
ные граждане, находит свое отражение в гражданском 
законодательстве стран СНГ. Так, согласно п. 3 Гражданского кодекса Армении, завещание 
может быть совершено дееспособным гражданином 4. Аналогичное положение закреплено 
и в п. 2 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1 Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс. С. 49.
2 Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. С. 96.
3 Об утверждении инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально удо-

стоверенным.
4 Гражданский кодекс Республики Армения.
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Анализ законодательства зарубежных стран позволяет выявить еще два варианта 
регламентации данных отношений. Первый вариант предполагает возникновение завеща-
тельной правосубъектности в более раннем возрасте, чем возникает общая гражданская 
правосубъектность. Данная правовая конструкция принята в Германии, Сербии, Хорватии, 
где право на совершение завещания возникает в 16 лет (но только в форме публичного 
акта), в Словении, Черногории и Японии –  в 15 лет и в Испании –  в 14 лет. Второй вари-
ант исходит из возможности установления возраста завещательной правосубъектности 
ниже возраста общей полной гражданской дееспособности. Однако осуществление права 
на составление завещания связывается с определенными ограничениями (например, 
в некоторых случаях несовершеннолетний может распоряжаться только определенными 
видами имущества или его долей либо может совершать только публичные завещания). 
Данная правовая конструкция правовой регламентации присутствует в Венгрии, где не-
совершеннолетние 14 лет могут совершать только публичные завещания. Во Франции 
несовершеннолетний и не освобожденный от родительской власти вправе завещать только 
половину имущества, которым вправе распоряжаться совершеннолетний, при достижении 
16-летнего возраста 1.

Затруднительно объяснить позицию нашего законодателя, в соответствии с которой не-
совершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе вступать в трудовые правоотношения, 
самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ей по своему усмотрению, но не 
может распорядиться тем же имуществом на случай смерти. Действующее законодательство 
предусматривает, что несовершеннолетний может осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством 
результата своей интеллектуальной деятельности, что влечет ему выплату соответствующего 
вознаграждения. На практике существует много примеров реализации несовершеннолетними 
указанных прав.

Большинство авторов придерживаются позиции об отсутствии возможности признания 
за несовершеннолетними права завещать. Указанная позиция основывается на недопусти-
мости расширительного толкования п. 2 ст. 25 ГК, устанавливающего лишь право частично 
дееспособных несовершеннолетних граждан «свободно распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными собственными доходами», т. к. под правом распоряжения своим зара-
ботком имеется в виду самостоятельное использование его в потребительских целях.

По мнению М. Ю. Барщевского, такое положение перестало отвечать существующему 
уровню общественных отношений, не согласуется с трудовым законодательством и норма-
тивными актами, допускающими право несовершеннолетнего заниматься деятельностью, 
связанной с использованием источника повышенной опасности. На основании анализа 
действующего законодательства автор предлагает предоставить несовершеннолетним право 
завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются лич-
ные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского 
предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества 
и денежных средств, полученных иным путем (наследование, дар и т. п.), несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные 
распоряжения 2.

Считаем обоснованной позицию автора, объясняя это ростом самостоятельных заработков 
и наличием собственного имущества у современных подростков.

Позицию предоставления ограниченно дееспособным гражданам права свободно за-
вещать свое имущество поддерживает и К. Б. Ярошенко, который исходит из следующих 
моментов: 1) лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими вещества-
ми, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается 
в ней; 2) цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы 
не допустить такого использования гражданином своего имущества (заработной платы, 
предметов домашнего обихода, денежных сбережений, других объектов частной собствен-
ности), которое идет во вред ему самому и его семье; 3) завещание исполняется после смерти 
наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества 
в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами 3. Эту пози-
цию полностью разделяет М. Ю. Барщевский, подчеркивая, что исполнение завещания после 

1 Абраменков М. С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно- правовой 
аспект. С. 37.

2 Барщевский М. Ю. Наследство и наследники. Т. 1. С. 58.
3 Ярошенко К. Б. О наследовании завещанных вкладов. С. 158.
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смерти наследодателя исключает возможность расходования имущества в антисоциальных, 
антиобщественных целях 1.

П. С. Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает на то, что 
ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только 
с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства 2. Такая позиция основывается 
на действующем законодательстве (ст. 30, 35 ГК, ст. 160, 161 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье) 3, однако, по мнению ряда авторов, противоречит личному характеру завещания. 
На что П. С. Никитюк справедливо отмечает, что двусторонний характер сделки определятся 
не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных волеизъявлений 
двух или более лиц, что при составлении завещания даже с согласия попечителя не имеет места. 
Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на 
удостоверение завещания, либо отказать, причем отказ должен быть мотивирован 4.

В отношении возможности совершать завещания ограниченно дееспособными гражда-
нами в доктрине гражданского права не сформировалось единообразного подхода. Например, 
К. Д. Кавелин отмечает, что завещание как законное волеизъявление владельца о принад-
лежащем ему имуществе на случай смерти предполагает, что завещатель полностью дееспо-
собен. Завещательное распоряжение должно быть сделано «в здравом уме, свободно и со-
знательно» 5. Другие, в частности Э. Лаасик 6 и В. Н. Аргунов 7, характеризуют завещание как 
одностороннюю сделку сугубо личного характера, в связи с чем лица, ограниченные судом 
в дееспособности, не могут завещать свое имущество через представителя.

Ограниченно дееспособный, считает Д. А. Колбасин, имеет право составить завещание, 
а уполномоченные должностные лица должны удостоверить завещание при наличии согласия 
попечителя и разрешения органа опеки и попечительства 8. Т. Д. Чепига считает, что лица, 
признанные судом ограниченно дееспособными на основании решения суда, должны быть 
наделены правом составлять завещание. Свою позицию 
он обосновывает тем, что цель ограничения дееспособ-
ности лица, злоупотребляющего спиртными напитками 
или наркотическими веществами, заключается именно 
в том, чтобы имущество не расходовалось в антиобще-
ственных целях, а исполнение завещания после смерти 
наследодателя исключает такую возможность 9.

Следует согласиться с позицией К. Д. Савицкой, 
которая считает, что граждане, признанные судом 
ограниченно дееспособными вследствие злоупотре-
бления спиртных напитков, наркотических средств и их аналогов, должны быть наделены 
правом совершать завещание. В целях защиты наследственных прав законодатель наделяет 
наследников правом признать завещание недействительным на основании ст. 177 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь в случае, если завещатель составил распоряжение под 
влиянием склонности к алкогольным или наркотическим веществам 10.

Пункт 2 ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусматривает возмож-
ность ограничения гражданина в дееспособности вследствие психического расстройства 
(заболевания), если ограничена способность понимать значение своих действий или руко-
водить ими. Ограничение гражданина по данному пункту преследует собой цель защитить 
права данного гражданина, так как данные лица в силу своего невысокого интеллекта, 
эмоционально- волевых нарушений становятся потерпевшими по  каким-то имущественным 
преступлениям. В связи с этим правовые последствия относительно иные. Так, согласно ч. 2 
п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин, дееспособность которого 
ограничена вследствие психического расстройства (заболевания), вправе самостоятельно: 

1 Барщевский М. Ю. Наследство и наследники. Т. 1. С. 147.
2 Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс. С. 113.
3 Грäажданäский кодекс Рäеспублики Беларäусь; Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.
4 Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс. С. 117.
5 Кавелин К. Д. Избранные произведения по гражданскому праву. С. 643.
6 Лаасик Э. Советское гражданское право. Часть особенная. С. 543.
7 Аргунов В. Н. Нотариальные услуги населению. С. 38.
8 Колбасин Д. А. Гражданское право. Особенная часть. С. 717.
9 Котарева О. В., Кондратьева А. Ю. Завещательная правосубъектность. С. 116.
10 Савицкая К. Д. К вопросу о совершенствовании института наследования по завещанию в праве Республики Беларусь. 

С. 156.

В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖ
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1) совершать мелкие бытовые сделки; 2) совершать сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгод, не требующие нотариального удостоверения либо государственной реги-
страции; 3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными попечителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряже-
ния; 4) получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими. Совершать другие 
сделки такой гражданин может с согласия попечителя.

На наш взгляд, учитывая цель ограничения гражданина в дееспособности, предлагается 
наделить завещательной правосубъектностью в полном объеме только лиц, признанных 
ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления алкогольными, наркотическими, 
психотропными веществами и их аналогами.

Заключение

Изложенное позволяет сделать вывод, что завещательная правосубъектность включает 
в себя такие элементы, как завещательная правоспособность и завещательная дееспособность.

Вместе с тем следует разграничивать понятия «завещательная правоспособность» и «за-
вещательная дееспособность». Предлагаем уточнить понятие завещательной правоспособ-
ности как способность лица иметь возможность составлять завещание, а также выступать 
в качестве наследника по завещанию. Под завещательной дееспособностью предлагается 
понимать способность свободно распоряжаться всем своим имуществом на случай смерти. 
Следует отметить, что завещательной дееспособностью в полном объеме обладают несо-
вершеннолетние, достигшие 16 лет, объявленные полностью дееспособными на основании 
ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и лица, вступившие в брак до достижения 
совершеннолетия.

В целях совершенствования наследственного законодательства предлагаем наделить не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет ограниченной завещательной дееспособностью. 
Для расширения завещательных прав несовершеннолетних рационально предоставить им 
право завещать денежные средства и имущество, источником накоплений которых являются 
личный заработок или стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализа-
торского предложения либо иные авторские вознаграждения.

В отношении ограниченно дееспособных граждан предлагаем наделить завещательной 
правосубъектностью в полном объеме только лиц, признанных ограниченно дееспособными 
вследствие злоупотребления алкогольными, наркотическими, психотропными веществами 
и их аналогами. Лица, ограниченные в дееспособности вследствие психического заболевания, 
не могут в полном объеме понимать значение своих действий и руководить ими. И в силу 
своего невысокого интеллекта, эмоционально- волевых нарушений не могут осознавать сущ-
ность составленного завещания.

В связи с чем предлагается изложить п. 2 ч. 1040 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь в следующей редакции: «Завещание может быть совершено гражданином, облада-
ющим дееспособностью в полном объеме, а также лицом, признанным судом ограниченно 
дееспособным на основании п. 1 ст. 30 настоящего Кодекса. Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет вправе совершать завещания относительно имущества, указанного в пп. 1, 2 
п. 2 ст. 25 настоящего Кодекса». 
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Т .  В .  К у з н е ц о в а

ЛОГИСТИКА 4.0 И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

 
Кузнецова Татьяна Витольдовна –  доцент кафедры логистики и ценовой по-
литики учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет», кандидат экономических наук, доцент. Сфера научных интересов: 
логистика и управление цепями поставок, ценообразование и ценовая политика, 
управление затратами..

Данная статья посвящена рассмотрению современных инновационных технологий в логистике. 
Повышенные требования к скорости, гибкости и управляемости процессов закупки, производства, 
транспортировки, складирования требуют не только автоматизации процессов, но и цифровизации, 
использования современных информационных технологий и искусственных интеллектуальных систем. 
Логистика 4.0 становится все более важной для компаний, желающих успешно позиционировать себя 
на рынке.

Можно выделить некоторые ключевые решения относительно инновационных технологий в логи-
стике. Это система управления транспортными перевозками (Transportation Management System или 
TMS-системы), в основе которой программное обеспечение, позволяющее планировать и контролиро-
вать в режиме реального времени процесс доставки, требуемый автопарк и количество сотрудников, 
создавать дополнительные интеграции с другими программными продуктами.

Использование «умных очков» Glass и программного обеспечения от Picavi для улучшения комплек-
тации заказов на своих складах позволило Компании DB Schenker на 10 % повысить эффективность по 
сравнению с ручным сканированием товаров.

Автоматизированные складские системы, RFID-метки, позволяющие отследить место нахождения 
груза или содержимое груза, доставка дронами –  эти и другие инновационные логистические техноло-
гии позволяют улучшить такие логистические показатели, как устойчивость, надежность, качество, 
гибкость доставки, уровень обслуживания клиентов. Внедрив Логистику 4.0, компании могут создать 
необходимую основу для решения задач Индустрии 4.0.

Ключевые слова: логистика 4.0, TMS-системы, технология Google Glass, автоматизированные 
складские системы, RFID-метки, управление цепью поставок, доставка дронами, роботизированные 
системы, развитие e-commerce.

Т. V. Кuzniatsova
Logistics 4.0 And innovative logistics technologies

This article is devoted to the consideration of modern innovative technologies in logistics. Increased 
requirements for the speed, flexibility and manageability of the procurement, production, transportation, 
warehousing processes require not only process automation, but also digitalization, the use of modern information 
technologies and artificial intelligence systems. Logistics 4.0 is becoming increasingly important for companies 
wishing to successfully position themselves in the market.

Some key decisions regarding innovative technologies in logistics can be identified. This is a transportation 
management system (Transportation Management System or TMS-systems), which is based on software that 
allows you to plan and control the delivery process in real time, the required fleet and the number of employees, 
create additional integrations with other software products.

Using Glass smart glasses and software from Picavi to improve order picking in its warehouses, DB Schenker 
has gained 10 % more efficiency than manually scanning products.

Automated warehouse systems, RFID tags to track the location of the cargo or the contents of the cargo, 
delivery by drones –  these and other innovative logistics technologies improve such logistics indicators as 
sustainability, reliability, quality, delivery flexibility, customer service level. By implementing Logistics 4.0, 
companies can create the necessary foundation to meet the challenges of Industry 4.0.
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Keywords: logistics 4.0, TMS systems, Google Glass technology, automated warehouse systems, RFID tags, 
supply chain management, drone delivery, robotic systems, e-commerce development.

Введение

В 2011 году на коммерческой выставке IAA Commercial Vehicles в Ганновере был озву чен 
термин Индустрия 4.0, означающий четвертый этап промышленной революции, которому 
предшествовали этапы механизации труда, электрификации и автоматизации. Примени-
тельно к термину Индустрия 4.0 впервые использовался термин Логистика 4.0, что означало 
необходимость цифровизации, использования новых инновационных, в том числе информа-
ционных технологий. Сегодня решения для Логистики 4.0 включают TMS-системы, позволя-
ющие управлять грузоперевозками, автоматизируя все логистические процессы и используя 
алгоритмы и искусственный интеллект, автоматизированные складские системы и другие 
инновационные логистические технологии.

Основная часть

В современном мире особенно важно успевать идти в ногу со временем и применять инно-
вационные технологии. Их развитие является важнейшим фактором в повышении конкурен-
тоспособности предприятий и дальнейшем развитии экономики страны. Под определением 
«инновация» в логистике следует понимать новые разработанные технологии, помогающие 
доставлять груз и ускорить различные процессы, увеличивая при этом эффективность 
организации. Но стоит акцентировать внимание на том, что «инновация» –  это не всякое 
новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность 
логистической системы. Логистические инновации применяются в закупочной деятельно-
сти, складском и транспортном хозяйстве, при распределении ресурсов в производственном 
процессе, в управлении запасами, сбытовой деятельности, т. е. во всех функциональных об-
ластях логистики. Соответственно, можно сделать вывод, что область применения инноваций 
в логистике и управлении цепями поставок безгранична. При разработке инновационных 
технологий учитывают все факторы, которые влияют на работу того или иного работника, 
станка, погрузчиков и других участников цепи поставок. Важно отметить, что эффективность 
логистических инноваций зависит не только от их характера и масштаба, но и от потенциала 
персонала, используемого для их реализации. Рассмотрим примеры инноваций, которые 
можно применять в логистической деятельности предприятий.

Система управления транспортными перевозками (Transportation Management System 
или TMS-системы) –  логистическая платформа, использующая информационные техноло-
гии для планирования, выполнения и оптимизации физического перемещения товаров при 
наличии необходимой документации. Основа TMS-системы –  это программное обеспече-
ние для управления перевозками, что обеспечивает видимость ежедневных транспортных 
операций, документацию и информацию по соблюдению норм торговли и своевременную 
доставку грузов и товаров. Система Transportation Management также оптимизирует про-
цесс отгрузки и облегчает предприятиям задачу управления и оптимизации автомобильных, 
железнодорожных и морских перевозок.

Google Glass –  приспособление, представляющее собой «умные» очки. Возможности 
Google Glass: съемка видео и фото, поиск от Google, навигация, переводчик, виртуальные 
напоминания, голосовые функции, управление жестами, видеотрансляции, видео- или голо-
совые чаты, поддержка сторонних приложений. Технология Google Glass должна реализо-
вывать одновременно три отдельные функции, сведя их воедино: дополненную реальность, 
мобильную связь, Интернет и видеодневник. Первая версия очков полноценно реализует 
видео- дневник и лишь частично –  дополненную реальность и коммуникационную составля-
ющую. В последующих версиях возможна более полноценная реализация всех трех целевых 
составляющих. Среди основных плюсов данной технологии можно выделить ее автономность 
и легкость в использовании. Все функции смартфона доступны по голосовым командам. 
Среди минусов Google Glass стоит отметить их хрупкость, как и у любых других очков, а так-
же дороговизну –  1 500 долл. США. Что касается зарубежного опыта применения Glass для 
совершенствования логистической деятельности, компания DHL уже начала использовать 
такие очки на своих складах. В очки вставлены специальные стекла с программным обеспече-
нием для управления складом. Данная технология позволяет найти самый быстрый маршрут 
для перевозки продуктов и считать штрихкоды. Результаты работы в очках показали, что 
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использование Glass способно сократить количество допущенных ошибок и одновременно 
увеличить скорость отбора продукции. Компания DB Schenker использует Glass и про-
граммное обеспечение от Picavi для повышения эффективности комплектования заказов на 
своих складах. Отметим, что Google Glass не нашли применения в белорусских и российских 
компаниях, поскольку, по оценкам пользователей, не были достаточно комфортны и функ-
циональны, кроме того, их сочли очень дорогими. Однако в российской компании METRO 
уже используют аналог очков Google Glass –  технологию голосового управления Vocollect 
Voice. На данный момент она находится на стадии введения в компанию, но уже приносит 
свои результаты в виде повышения производительности комплектации, идентификации 
продукции, предупреждения ошибки и др.

Автоматизированные складские системы –  управляемые компьютером подъемно- 
транспортные устройства, которые самостоятельно выкладывают паллеты на склад и извлека-
ют их оттуда по команде. Автоматизированная система складирования состоит из стеллажей, 
соединенных между собой на каждом уровне; маленьких и относительно легких тележек; 
простых и надежных подъемников, транспортирующих тележку с одного уровня на другой 
с поддоном или без него; программного обеспечения –  надежной и эффективной системы 
управления складом. Преимущества данной системы: исключает использование ручного 
труда и снижает издержки за счет уменьшения численности рабочего персонала в 1,5–3 раза 
во всех зонах склада; существенно экономит складские площади и повышает эффективность 
их использования; ускоряет складские операции и производительность работы (экономия 
до 70 % времени на перемещениях), позволяет получить доступ к любой ячейке на складе; 
убирает потребность в специальном освещении и отоплении склада для персонала в зоне 
хранения; повышает контроль за материально- техническими запасами (компьютер следит 
за местонахождением каждого изделия на складе), что исключает возможность повреждения 
груза, хищений, ошибок, возникающих по вине человеческого фактора.

Все автоматизированные складские системы хранения создаются с учетом инновацион-
ных решений и современных требований рынка. Такие системы хранения являются универ-
сальными. Автоматические склады удобны в эксплуатации, дают возможность максимально 
эффективно использовать свободное пространство и гарантируют надежное хранение. Про-
грамма управления автоматизированным складом легко интегрируется с существующими 
программами учета предприятия (например, 1С).

Чаще всего автоматизацию склада организуют там, где есть необходимость хранить 
и перемещать грузы на складах с высоким показателем грузооборота. Система автоматизации 
склада состоит из: стеллажей фронтального типа высотой до 50 м (как правило, количество 

паллетомест превышает 50 000 шт.); кранов- штабелеров; 
систем загрузки- выгрузки. Для управления складом 
используются промышленные контроллеры или ПК, 
которые устанавливаются в зале управления. На кране- 
штабелере устанавливается бортовой контроллер. По-
скольку автоматизация склада проектируется под ин-
дивидуальные требования заказчика, цена формируется 
после согласования конкретного проекта. На белорус-
ском рынке есть ряд компаний, предлагающих услуги 
по автоматизации склада, в их числе белорусская ком-
пания ООО «ИнсталСистемс» осуществляет деятель-

ность по проектированию и поставке складских стеллажных систем и является официальным 
дилером Опытного завода «Микрон» –  ведущего производителя стеллажных систем 
в России.

Среди компаний, использующих автоматизированные складские системы, на мировом 
рынке отметим Procter and Gamble, Estee Lauder, DHL, Kinzo, Nestle, Unilever и др.

Еще одним примером инновации в логистике являются RFID-метки, которые помогают 
отследить место нахождения груза или содержимое груза. В настоящее время система RFID 
(метки с радиочастотной идентификацией) активно внедряется в повседневный бизнес. Ис-
пользование этих технологий позволяет достичь существенного сокращения затрат, в том 
числе и при логистике и таможенном оформлении.

RFID является уникальной, прорывной технологией, способной перевернуть представ-
ления о способах идентификации и маркировки товаров. Она уже вошла в нашу повседнев-
ную жизнь и широко используется в самых разных областях –  от многоразовых проездных 
билетов до контроля за товарами в супермаркетах. Потенциал использования RFID-меток 
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особенно велик в производственной и складской логистике. Их применение для контроля 
цепочек поставок может принести предприятию огромную стратегическую выгоду.

Одним из современных направлений является использование в логистике технологии 
блокчейн. Блокчейн –  это многофункциональная и многоуровневая информационная тех-
нология, представляющая собой цепочку «блоков» и предназначенная для надежного учета 
различных активов и транзакций. С позиций логистики и управления цепями поставок она 
позволяет решить проблему межорганизационной координации участников цепи, безопасности 
и прозрачности прохождения информации, доверия контрагентов в цепи поставок.

Доставка дронами также перспективное направление развития Логистики 4.0. За по-
следние годы беспилотные летательные аппараты все больше зарекомендовали себя в бизнес- 
среде, особенно в области логистики. Выделим преимущества и недостатки использования 
дронов. Первой компанией, которая решила применять дроны, была американская компания 
Amazon. Она предложила клиентам услугу доставки Prime Air, предполагающей получение 
посылки в течение получаса после оформления заказа. Максимальная масса посылки при 
этом составляет 2,3 кг. Amazon также запатентовала технологию безопасного сброса груза: 
вокруг контейнера надувается подушка безопасности, которая позволяет приземлить груз без 
повреждений с высоты более семи метров. Кроме того, дроны применяются для проведения 
инвентаризации на складе. Предприятия разных отраслей используют растущий потенциал 
этой технологии по мере того, как она становится более доступной, а логистические компа-
нии получают максимальную выгоду. От использования на складах до доставки критически 
важных предметов медицинского назначения в сельской местности, дроны быстро меняют 
облик глобальной логистики от первой до последней мили.

Необходимо отметить, что в Беларуси есть ограничения по использованию дронов. В ка-
дастровой карте есть 80 территорий, где запрещены полеты дронов. Самая обширная –  более 
8500 квадратных километров –  приграничные земли с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. 
Авиамоделям также запрещено летать над аэропортами, аэродромами, военными частями 
и некоторыми объектами в крупных городах.

Большую популярность в настоящее время приобретают роботизированные системы. 
За рубежом применяются роботы Kiva. Элементы хранения при такой системе находятся на 
специальных модулях и перемещаются роботами –  квадратной конструкцией на колесах вы-
сотой 40 см и весом 130 кг. При вводе заказа в базу данных программа находит ближайшего 
транспортного робота и направляет его к модулю хранения с помощью штрихкодов, нанесенных 
на полу склада. Среди преимуществ использования роботов Kiva выделяют: скорость; умень-
шенное расстояние между стеллажами; роботы не требуют зарплату; экономия на отоплении. 
В США уже работают 10 складов Amazon с роботами Kiva: на них трудится более 15 тысяч 
машин. При использовании роботов Kiva хранимый товар может иметь любые размеры, при 
этом умещаться в размеры стеллажа. Для белорусских компаний это скорее является недо-
статком. Хранение на таких складах должно идти в высоту, именно поэтому это актуально для 
Европы, поскольку там широко применяется система хранения в виде шаттлов. Несмотря на 
определенные шаги по использованию инновационных технологий на отечественных пред-
приятиях, существует несколько препятствий для их развития: недостаточное инвестирование 
в развитие логистической инфраструктуры; таможенные, тарифные и нормативно- правовые 
барьеры; недостаточный масштаб бизнеса логистических компаний. Внедрение технологий –  
это сложный, комплексный и длительный процесс. Компании нацелены на краткосрочную 
перспективу и не всегда готовы ждать результатов длительное время.

Развитие e-commerce активно происходило в период пандемии, которая стала драйвером 
логистических изменений, сделавших доставку одним из ключевых конкурентных преиму-
ществ. Поэтому повышение эффективности логистических процессов стало одним из приори-
тетов для многих компаний в 2020–2021 гг. Одним из 
первых проектов, направленных на автоматизацию 
доставки товаров, стали компании, которые уже 
к 2020 году столкнулись с переходом покупателей из 
оффлайн в онлайн. С целью ускорить процесс запуска 
новых способов доставки и увеличить эффективность 
уже имеющихся, ретейлеры по максимуму использова-
ли имеющуюся инфраструктуру. Еще один тренд, ко-
торый получил развитие в 2021 году, –  это гиперлокальная доставка по близлежащим домам 
и предприятиям, что позволяет повысить эффективность работы торговых центров и пред-
приятий. Ряд компаний в условиях увеличившейся нагрузки по доставке до двери клиента 
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стали использовать для работы так называемых облачных курьеров (также их привлекают 
на короткий срок под определенный объем работы). Эти услуги были предложены компаниям, 
которые ранее не занимались логистикой, но имели для этого все необходимое. Например, 
сервисы заказа такси дали бизнесу возможность полноценной интервальности и экспресс- 
доставки. На белорусском рынке появилась доставка в пункт выдачи заказов (ПВС).

Увеличилось количества постаматов, которые предоставляют клиенту право самостоя-
тельного получения заказа в любое время.

В 2021 году компании рассматривали новые бизнес- модели, такие как дарк-сторы и дарк-
склады, которые позволяют решить проблему последней мили и ускорить сроки транспор-
тировки грузов в пределах города.

В настоящее время логистическая инфраструктура является одним из ключевых 
элементов стратегии любого крупного игрока розничного рынка. Для снижения затрат 
и повышения эффективности и скорости доставки объединяются ретейлеры и логисти-
ческие операторы. Так, сервис «Европочта», который занимается доставкой посылок по 
всей Беларуси, является подразделением онлайн- гипермаркета «Е-доставка». Создается 
совместный проект пунктов выдачи заказов на базе магазинов. Магазины- партнеры полу-
чают дополнительный трафик, увеличение клиентской базы. Кроме того, объединяются 
и логистические операторы, чтобы предлагать комплексное сервисное обслуживание для 
своих клиентов по всему спектру вопросов.

Все, связанное с кооперацией, объединением (в данном случае –  между поставщиками 
разных товаров на основе маркетплейсов, вокруг их логистической деятельности в частно-
сти), –  очень интересный тренд, который позволяет бизнесу сократить число используемых 
транспортных средств (автомобилей), оптимизировать расходы и снизить негативное воз-
действие на окружающую среду.

В 2021 году логистические компании вкладывали миллиарды долларов в разработку 
эффективных систем управления поставками, а затем в автоматизацию складов и транспор-
тировки. По оценке PwC, повышение эффективности в транспортной логистике на 10–30 % 
позволит сэкономить одним только европейским компаниям ä100–300 млрд. Важным шагом 
является внедрение беспилотной техники: вилочные и сортировочные машины, роботы для 
передвижения посылок на складах. Как считают эксперты рынка, к 2025 году рынок авто-
матизации складов будет расти в два раза по сравнению с 2018 годом. Автоматизированные 
системы, например предиктивные алгоритмы, помогут прогнозировать спрос и составлять 
более точную прогностическую модель на случай форс-мажорной ситуации.

В Индексе глобальной интеграции DHL 2020, который представляет всестороннюю оцен-
ку глобализации, наблюдается рост в потоках цифровой информации. По причине пандемии 
работа, обучение и развлечение переместились на удаленку, что привело к росту мирового 
интернет- трафика. Существенно ускорилась диджитализация и развитие таких трендов, как 
аналитика больших данных, интернет вещей, робототехника и автоматизация. По мнению 
экспертов, в ближайшие годы на рынок выйдут те, кто сможет внедрять инновационные 
технологии и быстро обучать персонал.

Заключение

Какие бы современные инновационные технологии ни использовались в логистике, 
все они направлены на улучшение скорости, гибкости и управляемости процессов закупки, 
производства, транспортировки, складирования. Важными в настоящее время являются как 
автоматизация и цифровизация процессов, так и повышение доверия и открытости между 
компаниями, входящими в логистические цепочки поставок. Логистика 4.0 становится все 
более важной для компаний, желающих успешно позиционировать себя на рынке. 
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Статья посвящена изучению экономических интересов в различных экономических системах. Пред-
метом исследования является институциональная и неоинституциональная теория. В дальнейшем 
результаты статьи будут использованы для обоснования траектории институциональных преоб-
разований в национальной экономике Беларуси.

Цель статьи –  дать обоснование экономических интересов с точки зрения институциональной 
теории.

В ходе исследования трансформационных процессов в экономике в рамках развития методологии 
институциональной теории дана авторская характеристика экономических интересов. Для обоснования 
понятия экономических интересов в рамках школы институционализма использовался исторический 
подход, что позволило автору осуществить дифференциацию экономических отношений в системах 
рыночной и плановой экономик. Установлено, что побудительные мотивы принятия субъектами эко-
номических решений отличаются в зависимости от типа институциональной системы.

Ключевые слова: институционализм, неоинституционализм, плановая экономика, рыночная 
экономика, экономические интересы.

M. Korab
Conversion of entrepreneurial initiatives into curriculum and educational programs

In the article we explored economic interests in various economic systems. The subject of the research is the 
institutional and neo-institutional theory. In the future, we will use the results of the article to substantiate the 
trajectory of institutional changes in the national economy of Belarus.

The purpose of the article is to give a rationale for economic interests from the standpoint of institutional 
theory.

We have conducted a study of transformational processes in the economy, which is based on the improvement 
of the methodology of institutional theory. The article presents the author’s definition of economic interests. We 
used the historical method to substantiate the concept of economic interests within the school of institutionalism. 
This helped the author to carry out the differentiation of economic relations in the systems of a market economy 
and a planned economy. We found that the motives for making economic decisions by subjects differ depending 
on the type of institutional system.

Keywords: institutionalism, neo-institutionalism, planned economy, market economy, economic interests.

Введение

Методология институционализма сформировалась как альтернатива классической по-
литической экономии в конце XIX века. Для нового научного течения в экономической тео-
рии был характерен междисциплинарный подход. В основе институционализма находится 
категория «институт», что в переводе с латинского языка обозначает наставление, обычай, 
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правило. Институты оказывают влияние на поведение макроэкономических субъектов, 
а также с их помощью возможно осуществлять управление и контроль над экономическими 
процессами, опираясь на экономические интересы участвующих субъектов.

Институциональная теория позволяет объяснить трансформационные преобразования 
в экономике как изменение действующих институтов. Описание и точное определение 
экономических интересов в различных институциональных системах позволит глубже по-
нять смысл преобразований и выработать в дальнейшем механизмы управления такими 
изменениями.

Основная часть

Для определения экономических интересов в институциональной теории исследуем 
категорию «институт». По нашему мнению, институт характеризуется следующими чертами:
1) абстрактный характер проявления, то есть мы не можем непосредственно увидеть, по-

трогать, тактильно ощутить его в общественной жизни; формирование происходит на 
основе научного описания свой ств и логического осмысления границ;

2) превалирующее влияние на формирование институтов оказывают общественные и куль-
турные отношения людей, а экономические отношения уже объясняются действием 
таких институтов;

3) поведение людей зависит как от внутреннего мировоззрения и ценностных установок –  
действие неформальных институтов, так и от установленных правовых норм, законода-
тельных актов –  действие формальных институтов;

4) установить существование институтов можно только на основании их воздействия на 
отношения макроэкономических субъектов; соответственно, если такого отношения не 
наблюдается, то сложно подтвердить существование института и можно сделать вывод 
об его отсутствии;

5) воздействие институтов и их проявление, согласно институциональной теории, проис-
ходит на основе сделок (трансакций) между макроэкономическими субъектами.
В отличие от классической политической экономии и маржинализма школа институцио-

нализма рассматривает экономику как часть общественной жизни, предполагает существенное 
влияние неэкономических факторов, делает акцент на необходимости вмешательства госу-
дарства в экономику и первичности интересов общества. Идеологически институционализм 
близок к такому макроэкономическому течению, как кейнсианство, в части государственного 
регулирования экономики. Однако кейнсианство, в отличие от институциональной школы, 
имеет большую практическую направленность в части обеспечения экономического роста, 
а также игнорирует неэкономические факторы влияния, абсолютизируя ставку процента.

Сравнение классической политической экономии, маржинализма и институционализма 
проведем на основании таблицы 1.

В 70-е годы XX века получила распространение новая школа экономической теории –  
нео институционализм, отличительной чертой которой является перенесение методов 
микроэкономического анализа для рассмотрения вопросов смежных гуманитарных наук 
(классический институционализм, наоборот, использовал методы иных дисциплин для ре-
шения экономических проблем).

Для неоинституционализма, как и для классического институционализма, одним из 
основополагающих принципов является принцип методологического индивидуализма, оз-
начающий объяснение социальных явлений индивиду-
альной мотивацией действующих субъектов. Однако 
неоинституционализм имеет существенные отличия от 
традиционного направления:
1) действия людей рассматриваются через влияние 

институтов, которые напрямую или косвенно под-
контрольны отдельным индивидам –  поведение 
коллективных «игроков» рыночных отношений 
подчиняется интересам отдельных людей;

2) государство рассматривается как обыкновенный 
институт, который управляется наемными менед-
жерами с их интересами, как и в частной фирме;

3) отказ от исторического подхода исследования эко-
номических процессов;
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4) отличительный подход в рамках нормативного экономического анализа –  оценка дей-
ствующих институтов проводится не с оптимальными их моделями, а с альтернативными 
реально существующими. Например, с точки зрения модели совершенной конкуренции 
быстрое снижение объемов производства рассматривается в качестве экономического 
кризиса, что возможно устранить посредством государственного регулирования. В этом 
смысле сравниваются несовершенный институт (рынок) с более совершенным –  государ-
ственным регулированием экономики. Такой подход подразумевает пересмотр многих 
традиционных форм государственного вмешательства в экономику 1.
Неоинституционализм включает в себя несколько направлений экономической мысли, 

которые исследуют общественные институты, влияющие на общественные отношения. Клю-
чевым понятием общественных отношений является «трансакция», или «сделка», которое 
ввел в научный оборот Джон Коммонс. Ученым была сформулирована теория сделки, со-
гласно которой процесс заключения трансакции состоит из трех этапов:

 – конфликт –  столкновение интересов сторон сделки;
 – взаимодействие –  определение участниками приемлемых условий соглашения;
 – заключение сделки 2.

В последующем Рональд Коуз обосновал необходимость признания издержек, не отно-
сящихся к производственным и вызванных осуществлением сделок (трансакций). Данные 
затраты, вызванные функционированием рыночных отношений в обществе, были названы 
трансакционными.

Одной из причин возникновения трансакционных издержек является оппортунисти-
ческое поведение. Данный термин в научный оборот ввел Оливер Уильямсон. Поведение, 
нацеленное на преследование собственного интереса и не ограниченное соображениями 
морали, связанное с использованием обмана, хитрости и коварства, называется оппортуни-
стическим поведением 3.

1 Институциональная экономика. С. 31–32.
2 Там же. С. 24.
3 Там же. С. 48.

Таблица 1.
Аналитическое сравнение политической экономии, маржинализма и институционализма

Характерный 
признак

Классическая  
политическая экономия Маржинализм Институционализм

Предмет 
исследования

анализ причин роста бо-
гатства страны и процесса 
его распределения между 
различными социальными 
группами

механизм оптимального 
распределения ограничен-
ных ресурсов

экономика рассматрива-
ется как составная часть 
социальной системы 
общества

Специфика 
предмета 

исследования

экономические отношения 
исходные в формирова-
нии политики и культуры 
общества

исследует экономику без 
социальных отношений

экономика, политика 
и культура взаимосвязаны 
между собой и обусловли-
вают друг друга

Отношение 
к человеку

рациональное поведе-
ние «экономического 
человека», который ру-
ководствуется в своем 
поведении выгодой; пове-
дение человека возможно 
смоделировать

рациональное поведение 
индивида, стремление его 
к максимальной выгоде; 
поведение человека воз-
можно смоделировать

рациональность поведе-
ния людей ограничена, мо-
делировать поведение лю-
дей очень сложно, так как 
на их действия оказывают 
влияние как экономиче-
ские, так и неэкономиче-
ские факторы

Отношение 
к государству

экономика обладает само-
регулированием, запрет 
государственного регули-
рования экономики

основное внимание уде-
ляется исследованию по-
ведения хозяйственных 
субъектов и потребителей, 
стремление к максимиза-
ции их полезности, дей-
ствия государства счита-
ются второстепенными

классический институ-
ционализм предполагает 
исторический подход к ис-
следованию экономики 
государства, отмечается 
необходимость вмеша-
тельства в экономику

Экономичес-
кие интересы главенство интересов личности в экономике первичность интересов 

общества и его институтов
Примечание. Собственная разработка на основе: Институциональная экономика; Институты, институцио-
нальные изменения и функционирование экономики.
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Побуждающим мотивом оппортунистического поведения субъекта является извлечение 
выгоды или нивелирование убытков, но такое поведение проявляется в ходе трансакции. На 
первоначальном этапе столкновения интересов сторон сделки из-за недостатка сведений мо-
жет быть использовано преднамеренное искажение информации в целях получения индиви-
дуальных выгод. Далее после заключения соглашения оппортунистическое поведение может 
проявляться в невыполнении договоренностей. Задачей же государства как экономического 
института является недопущение проявлений оппортунистического поведения субъектов 
или же наложение санкций при выявлении таких действий.

Экономические течения и школы расходятся в трактовке доминирующих позиций го-
сударства и рынка по поводу регулирования социальных отношений. Позиции сторонников 
классической политической экономии, маржиналистов, кейнсианцев и институционалистов 
с течением времени обновлялись и дополнялись практическими наблюдениями с выработкой 
более совершенных теорий с приставкой «нео». Но лишь в двух моментах предложенные 
учеными концепции были воплощены как основа глобальных преобразований всех эконо-
мических институтов в отдельных государствах –  в эпоху формирования социалистического 
планового хозяйства и в период его обратной трансформации в направлении рыночных пре-
образований в 90-х годах прошлого века 1.

В начале ХХ века в экономике развитых государств господствовал рыночный капитализм, 
описанный еще Адамом Смитом, а регулирование экономических отношений осуществлялось 
при помощи «невидимой» руки рынка. Роль государства заключалась лишь в сборе налогов, 
установлении пошлин и поддержке отечественного производителя. Однако уже в то время 
вопрос о значении государственного регулирования для повышения благосостояния обще-
ства вызывал массу дискуссий.

Несомненным преимуществом плановой экономики является возможность государства 
концентрировать все ресурсы в необходимых отраслях, четко руководить направлением 
развития народного хозяйства. Убежденность в необходимости государственного вмеша-
тельства в рыночную экономику утвердилась после Великой депрессии 1929–1933 годов. 
Хотя мировое хозяйство испытывало кризисные моменты с заурядной периодичностью 
и до этого момента, все же в экономической науке была уверенность в саморегулировании 
рыночной экономики. Великая депрессия послужила отправной точкой в доминировании 
позиций государственного регулирования рыночной экономики. В этот период наметилось 
формирование двух альтернативных систем функционирования экономики:
1) рыночная экономика с государственным регулированием (в последующем получила 

наименование «социально ориентированная рыночная экономика»);
2) плановая или командно- административная экономика.

Именно плановая экономика позволила СССР избежать Великой депрессии 1929–
1933 годов, а Германии –  обеспечить быстрый выход из кризиса. После Второй мировой 
вой ны не было однозначного мнения, что же лучше –  «план» или «рынок»? Отдельные 
капиталистические страны использовали индикативное планирование своих экономик. На-
пример, Франция, Япония, Испания, Португалия, отдельные страны Юго- Восточной Азии 2. 
Однако к началу 70-х годов эти страны смогли создать довольно эффективные рыночные 
механизмы и отойти от плановой экономики. Тем не менее многие представители западной 
экономической мысли считали, что именно государство должно являться главным органи-
затором экономического роста.

Но уже к середине 80-х годов XX века командно- административная экономика СССР 
испытывала деградацию и нуждалась в преобразованиях. Отчасти триггером экономического 
кризиса являлось снижение мировых цен на энергоносители. Однако проблемы эффектив-
ности ведения народного хозяйства и удовлетворения растущего потребительского спроса 
начали возникать в начале 60-х годов XX века, когда ответом послужили экономические 
реформы председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина. Суть преобразований за-
ключалась в увеличении эффективности производства, интенсификации экономического 
развития, что обусловливалось сокращением количества плановых показателей (9 вместо 
30), введением в хозяйственную практику предприятий показателей прибыли и рентабель-
ности, уменьшении роли показателя валового выпуска.

Очевидная формула планового хозяйства «следует составить хороший план и обеспечить 
его выполнение» без экономической эффективности становится нереализуемой. По мнению 

1 Полтерович В. М. Элементы теории реформ. С. 17.
2 Там же. С. 18.
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академика В. М. Полтеровича: «Полная занятость и стабильность цен –  два главных преиму-
щества советского планового хозяйства –  достигались за счет неэффективного использования 
ресурсов и тотального дефицита. Дефицит породил приоритетную систему распределения, 
в которой лоббирование, личные связи, взятки играли решающую роль» 1.

Первая причина неудачи реформ А. Н. Косыгина состоит в том, что цены в плановой 
экономике были слабо связаны с реальной стоимостью товаров и услуг, а значит, невозможно 
было оценить и стоимость инноваций, без которых не происходит экономического развития. 
Вторая причина заключается в привязанности премиального фонда к размеру общего фонда 
заработной платы. Это привело к тому, что предприятия не хотели снижать фонд заработной 
платы, что означало отсутствие стимулов к механизации и автоматизации труда, которые 
неизбежно ведут к сокращению персонала. По мнению Д. Аджемоглу и Д. А. Робинсона, для 
достижения устойчивого экономического роста необходимо наличие у широких слоев на-
селения стимулов к инновациям, которые обеспечивают непрерывность технологического 
прогресса, а это связано со свободой мысли и нестандартными идеями 2.

Кроме того, отсутствие успеха экономических преобразований середины 60-х годов 
в СССР объясняется тем, что не совпадали экономические интересы государственной бю-
рократии, государственных предприятий и домохозяйств. Попытки выстроить систему со-
гласования общественных и личных интересов не достигли успеха.

Сторонники невмешательства государства в экономику основной причиной неэффек-
тивности государственного регулирования видят трудности согласования экономических 
субъектов и оппортунистическое поведение управляющих 3.

В плановой экономике каждая функция, выполняемая  каким-либо институтом, должна 
выполняться соответствующим государственным органом. Например, в рыночной экономике 
цена на товар определяется путем взаимодействия спроса и предложения, потребителя и про-
давца. В таком случае отношения между субъектами в экономике регулируются довольно 
объективно и каждый преследует свой интерес: потребитель стремится приобрести товар по 
наиболее низкой цене, а производитель –  продать дороже для извлечения своей собственной 
выгоды (прибыли). Трансакционные издержки будут тогда минимальными и могут быть пред-
ставлены в виде расходов на рекламу, страхование убытков, выбор нужного товара, участие 
в конкурентной борьбе. В плановой экономике цена не определяется рынком. Его заменяет 
специально созданный государственный орган –  Государственный комитет цен в СССР. 
Если рассмотреть издержки на функционирование такого субъекта, то они составят оплату 
труда бюрократического аппарата, различные административные расходы и расходы на сбор 
и обработку информации. А еще можно выделить издержки от принятия неверных решений, 
потому что данные решения генерируют люди, которым свой ственно ошибаться. Также 
решения по установлению цены на товар могут подвергаться воздействию государства или 
цена может зависеть от оппортунистического поведения представителей бюрократического 
аппарата. При этом в плановой экономике издержки от принятия неверных решений с трудом 
поддаются подсчету, потому что эти решения принимают люди и признавать экономические 
ошибки означает признавать неэффективность самой хозяйственной системы.

В командно- административной экономике должен присутствовать целый ряд государ-
ственных органов, которые подменяют действие рыночных институтов. Ввиду этого появля-
ется огромный бюрократический аппарат, функционирование которого несет в себе издержки. 
Потери и искажения информации, рассогласования и длительные задержки в принятии 
и исполнении решений неизбежны уже в силу ее громоздкости. Также в системе плановой 
экономики присутствуют формальные и неформальные институты. Если формальные ин-
ституты создаются в соответствии с распоряжениями государственных органов и возможно 
осуществление их регулирования, то неформальные институты формируются объективно 
самой бюрократической системой, дефицитом товаров, интересами домохозяйств и чинов-
ников в сложившихся экономических условиях. И зачастую на практике действие этих не-
формальных институтов оказывается сильнее и управлять ими практически невозможно, 
потому что они исходят из самой биологической природы человека.

Но самое главное –  в любой бюрократической системе чиновники приобретают соб-
ственные интересы, не совпадающие ни с интересами государства, ни тем более с интересами 
домохозяйств. В результате система государственного управления оказывается неспособной 

1 Там же. С. 19.
2 Аджемоглу Д., Робинсон Д. А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и ни-

щеты.
3 Полтерович В. М. Элементы теории реформ. С. 19.
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решать те задачи, которые она сама определяет в качестве приоритетных. Более того, ча-
стичное согласование экономических интересов необязательно способствует увеличению 
эффективности системы, наоборот, может приводить к ее вырождению 1.

Яркой иллюстрацией частичного согласования интересов в плановой экономике являлась 
система организации планирования в СССР, где она стала важнейшей функцией управления 
экономикой. Составлением планов, их согласованием в различных ведомствах и министер-
ствах занимались миллионы работников государственного аппарата и различных организаций. 
Многочисленные планы объединялись в один пятилетний план, который одобрялся съездом 
партии и становился законодательным актом. В процедуре разработки и выполнении плановых 
заданий возникал конфликт интересов (ситуация, при которой личный интерес должностного 
лица может повлиять на процесс принятия решения и тем самым привести к трансакционным 
издержкам). Конфликт интересов проявлялся в следующих моментах:
1) в отсутствии независимого контроля от плановой бюрократической вертикали за вы-

полнением плановых заданий на всех уровнях планирования –  выполнение планов кон-
тролировали вышестоящие руководители, которые были заинтересованы материально 
и морально в выполнении намеченных показателей;

2) непринятие к выполнению завышенных показателей ставилось в вину соответствующим 
чиновникам, трудовым коллективам и вышестоящему руководству.
В подавляющем большинстве планов основными результативными показателями явля-

лись темпы прироста выпуска продукции для того, чтобы предприятия изыскивали в произ-
водственной деятельности неиспользуемые резервы. В ходе планирования между сторонами 
складывались особые отношения –  нижестоящие уровни бюрократического аппарата стре-
мились скрыть наличие  каких-либо резервов для увеличения выпуска продукции с целью 
перевыполнения плановых показателей, а вышестоящие руководители, пройдя «нижестоя-
щую» школу планирования и зная об этом, стремились завысить плановые показатели без 
учета реального положения дел. Тем самым принималось решение исходя из некорректной 
экономической информации. При этом каждое производственное подразделение, занижая 
свои резервы, стремилось получить больше ресурсов. В результате плановые документы 
принимались на основе компромисса интересов сторон и искаженной информации под воз-
действием оппортунистического поведения бюрократического аппарата.

Контроль за выполнением плановых показателей уже происходил в соответствии с полным 
компромиссом интересов участвующих сторон, так как все в моральном и материальном отно-
шении были заинтересованы в выполнении планов. Институционально независимого контроля 
от бюрократического аппарата не существовало. Даже общественный контроль находился 
под эгидой государственных органов. Следствием этого было принятие «удобных» планов, 
учитывающих интересы планирующих сторон, и совместная их работа над победоносным 
выполнением. Например, показатель рентабельности рассчитывался как отношение прибыли 
к стоимости основных производственных фондов, а для его перевыполнения не учитывались 
самортизированные основные фонды, которые продолжали использоваться. Путем таких 
футуристических интервенций проявлялись реальные экономические интересы субъектов 
хозяйствования, которыми руководил разветвленный бюрократический аппарат.

Экономические интересы домохозяйств в условиях плановой экономики также проявля-
лись по иному, чем в условиях рынка. Описанный ранее процесс планирования неизбежно 
приводил к дефициту товаров и услуг, то есть ограничению потребления. В результате при 
предприятиях и организациях создавались свои собственные системы распределения това-
ров для своих работников. При жестко фиксированных ценах доход работников был далеко 
не основным экономическим стимулом. В таких условиях неизбежно появляется теневой 
рынок, отдельные сделки на котором имеют даже весьма законный характер. Например, 
автомобиль с пробегом мог стоить в несколько раз дороже нового. Дело в том, что новые 
транспортные средства приобретались по записи в очереди, которая длилась несколько лет. 
Также существовали отдельные льготные категории населения, для которых имелись особые 
условия приобретения товаров.

Все это приводило к формированию отличных экономических интересов домохозяйств 
в такой системе. Особую роль для экономических интересов домохозяйств играло обретение 
соответствующего социального статуса, способного предоставить доступ к ограниченным бла-
гам. Например, престижным считалось не только получение высшего образования, дающего 
продвижение по карьерной лестнице, но и профессии официанта, грузчика на мясокомбинате, 

1 Там же. С. 20.
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продавца. Денежное стимулирование работников не всегда являлось превалирующим в си-
стеме трудовых отношений и, соответственно, выпуск «качественной» продукции и «в до-
статочном количестве» зависел больше от выполнения плановых показателей.

Ключевым игроком в плановой экономике являлось государство. Как и в рыночной 
экономике, в командно- административной экономике экономические интересы государ-
ства схожи –  обеспечение общественного потребления. Отличия заключаются в процедуре 
реализации государством общественного потребления. Если в рыночной экономике струк-
тура потребления зависит от взаимодействия спроса и предложения, которое учитывает 
предпочтения домохозяйств, то в командно- административной экономике государство 
делегирует эту функцию бюрократическому аппарату, то есть работники плановых орга-
нов отвечают на вопросы: «Что население будет потреблять? В каком количестве?». При 
этом большинство производственных ресурсов может быть направлено в такие более 
«приоритетные» отрасли для общественного потребления, как космонавтика или военно- 
промышленный комплекс.

Как мы видим, экономические интересы и процедуры их реализации отличаются в рыноч-
ной и плановой экономике. С точки зрения институционализма, учитывающего исторический 
подход в развитии экономических отношений, попробуем дать определение экономическим 
интересам. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что экономические отношения в каждой обще-
ственной формации проявляются прежде всего как интересы 1. Интерес представляет собой 
форму удовлетворения потребности, которая является побудительным мотивом деятельности 
человека. По мнению профессора А. И. Лученка, под интересами следует понимать направлен-
ность деятельности людей и социальных групп на получение результатов, обеспечивающих 
удовлетворение их потребностей 2.

Понятие экономических интересов в русскоязычной литературе активно изучалось 
в 60–70-х годах XX века, когда директивное управление утратило свою действенность и воз-
никла необходимость в стимулировании труда работников. В таких условиях профессор 
В. И. Клецкий определил экономические интересы как «детерминированную положением 
в общественном производстве направленность деятельности субъектов экономических от-
ношений на получение результатов, обеспечивающих удовлетворение их экономических по-
требностей при данных общественных условиях» 3. В наше время данное определение требует 
уточнения ввиду происходящих трансформационных процессов в экономике.

Понимание экономических интересов необходимо для углубленного изучения экономи-
ческих методов управления, которые следует понимать как «воздействие на экономические 
интересы объекта управления для получения субъектом управления нужных ему результатов, 
когда объект управления ставится в условия, когда он сам начинает действовать в заданном 
ему направлении не под влиянием директивных предписаний, а в силу того, что такое по-
ведение ему экономически выгодно» 4.

Свои экономические интересы проявляют такие субъекты, как домохозяйства (граждане), 
фирмы и государство. Объектом их интересов являются ограниченные экономические блага, 
которые удовлетворяют потребности.

Хозяйствующие субъекты являются генератором экономических интересов. В рыночной 
экономике:

 – экономические интересы домашних хозяйств направлены на максимизацию общей по-
лезности с учетом существующих цен и доходов;

 – экономические интересы фирм предполагают максимизацию прибыли, снижение затрат 
и повышение конкурентоспособности продукции;

 – экономические интересы государства ставят целью реализацию общественного потре-
бления в целом.

Плановая экономика характеризуется жесткой субординацией экономических интересов 
на основе приоритетности и абсолютизации государственного интереса, который отождест-
вляется с общественным и противопоставляется коллективным и личным интересам. При 
этом субординация и подчинение интересов обеспечивается централизованным директивным 
планированием и вербальными интервенциями.

В плановой экономике интересы домохозяйств (личные интересы) и фирм (интересы 
субъектов хозяйствования) подчинены интересам государства, которые обосновывались 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 т. Т. 18. С. 271.
2 Лученок А. И. Институты правят экономикой. С. 64.
3 Клецкий В. И. Материальное стимулирование производственных коллективов в промышленности. С. 33.
4 Лученок А. И. Институты правят экономикой. С. 64.
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как общественные интересы. В этом случае соподчинение экономических интересов можно 
представить на рисунке 1.

Экономическим интересам в плановой экономике подчинены интересы субъектов хо-
зяйствования, а интересы предприятий доминируют над личными интересами.

Игнорирование роли и значения личного интереса как мощного фактора социально- 
экономического прогресса, подчинение его государственному в условиях плановой экономики 
приводит к рассогласованности системы экономических интересов, в том числе:

 – искажению мотивационного поведения экономических субъектов;
 – угнетению стимулирующей роли потребностей;
 – снижению ответственности и стимулов к высокоэффективному труду;
 – потере трудовых ценностей и социальных установок населения;
 – развитию психологии иждивенчества и экономической зависимости от государства.

В отличие от планового хозяйства в рыночной экономике доминирует личный интерес 
потребителя. Практика успешного развития передовых западных стран подтверждает, что 
не субординация, а координация интересов является самым эффективным средством их со-
гласования и реализации (рисунок 2).

В условиях экономической свободы и конкуренции хозяйствующих субъектов создаются 
предпосылки для формирования целостной, органической системы взаимосвязанных и вза-
имообусловленных экономических интересов. Их противоречивое взаимодействие основано 
на принципах обратной связи и самоорганизации, носит творческий характер и оказывает 
содействие прогрессивному развитию общества.

Процесс эволюции современных развитых стран на основе социально ориентированной 
и регулируемой рыночной экономики создает предпосылки для координации и гармониче-
ского развития системы экономических интересов гражданского общества.

Заключение

На основе исследования роли экономических интересов в институциональной теории 
можно сделать следующие обобщения:

Рисунок 1. Соподчинение экономических интересов в плановой экономике
Примечание. Источник: авторская разработка

 
 
 
 
 
 
 

  

Общественные интересы 

Интересы субъектов хозяйствования 

Личные интересы домохозяйств 

Рисунок 2. Координация экономических интересов в рыночной экономике
Примечание. Источник: авторская разработка
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1) экономические отношения в обществе проявляются прежде всего как интересы, которые 
являются побудительным мотивом деятельности человека; следовательно, на экономи-
ческие отношения влияет индивидуальная мотивация действующих субъектов;

2) институционализм, в свою очередь, рассматривает экономику как часть общественной 
жизни, предполагает первичность интересов общества и его институтов, чем обосно-
вывается необходимость государственного регулирования экономических отношений;

3) неоинституционализм анализирует действующие институты не в сравнении с оптимальны-
ми их моделями, а с альтернативными реально существующими, что позволяет осуществить 
пересмотр многих традиционных форм государственного регулирования экономики;

4) для исследования трансформации общественных институтов необходим анализ динамики 
экономических интересов макроэкономических субъектов; при этом установлено, что 
экономические интересы и процедуры их реализации отличаются в рыночной и плано-
вой экономике;

5) несомненным преимуществом плановой экономики является возможность государства 
концентрировать все ресурсы в необходимых отраслях, четко руководить направлением 
развития народного хозяйства. В рыночной экономике делается акцент на интересах по-
требителя, а координация интересов субъектов посредством взаимодействия рыночных 
институтов позволяет достичь экономической эффективности;

6) плановая экономика характеризуется жесткой субординацией экономических интересов 
на основе приоритетности и абсолютизации государственного интереса, который ото-
ждествляется с общественным и противопоставляется коллективным и личным интересам 
(субординация и подчинение интересов обеспечивается централизованным директивным 
планированием и вербальными интервенциями);

7) игнорирование роли личных интересов как мощного фактора социально- экономического 
прогресса, подчинение их государственным интересам в условиях плановой экономики 
приводит к рассогласованности системы экономических интересов, что имеет своим 
следствием неэффективность государственного регулирования;

8) в рыночной экономике координация интересов государства, предприятий и домохозяйств 
обеспечивает устойчивый экономический рост, однако частичное согласование эконо-
мических интересов необязательно способствует увеличению эффективности системы, 
а может приводить к ее вырождению, что все же обосновывает необходимость государ-
ственного регулирования экономики.
По нашему мнению, учитывая институциональную экономическую теорию, возможны 

различия в трактовке понятия «экономический интерес» с точки зрения рыночной и плано-
вой экономик.

Для рыночной экономики под экономическим интересом целесообразно понимать по-
ведение экономического субъекта, направление на достижение максимизации личных эко-
номических выгод посредством совершения трансакций (сделок) от участия в рыночных 
институциональных отношениях.

С точки зрения плановой экономики экономический интерес трактуется как поведение 
экономического субъекта, предполагающее формальное доминирование общественных целей 
и неформальное присутствие личных мотивов индивидов, зачастую реализуемых на основе 
проявления оппортунистического поведения. 

Список использованных источников

1. Аджемоглу, Д. Почему одни страны богатые, 
а другие бедные. Происхождение власти, процве-
тания и нищеты / Д. Аджемоглу, Д. А. Робинсон 
[пер. с англ. Д. Литвинова, П. Миронова, С. Сано-
вича]. –  М.: Издательство АСТ, 2015. – 575 с.
2. Институты, институциональные измене-
ния и функционирование экономики / Пер. с англ. 
А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Миль-
нера. –  М.: Фонд экономической книги «Начала», 
1997. – 180 с.
3. Институциональная экономика: учебное по-
собие / Е. Г. Гужва, М. И. Лесная; А. Н. Яковлев, 
О. П. Брискер, И. А. Агапов; под ред. Е. Г. Гужвы, 
СПбГАСУ. –  СПб.: СПбГАСУ, 2013. – 168 с.

4. Клецкий, В. И. Материальное стимулирование 
производственных коллективов в промышленно-
сти / В. И. Клецкий. –  Минск: Наука и техника, 
1976. – 280 с.
5. Лученок, А. И. Институты правят экономи-
кой / А. И. Лученок. –  Минск: Издательский дом 
«Белорусская наука», 2018. – 174 с.
6. Маркс, К. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Эн-
гельс. –  Изд. 2-е. –  М.: Госполитиздат. –  Т. 18: [под-
гот. к печати В. Э. Куниной и др.]. – 1961. – 807 с.
7. Полтерович, В. М. Элементы теории ре-
форм  / В. М. Полтерович. –  М.: ЗАО «Издатель-
ство «Экономика», 2007. – 447 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 10.05.2022.



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2022

83

УДК 330.101.2

Ю .  В .  И л ь и н а

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

 
Ильина Юлия Владимировна –  заместитель директора по общим вопросам 
государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена имени 
А. В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси». Сфера научных интересов: 
финансовая политика бюджетных организаций, экономико- правовая деятель-
ность и управление предприятиями государственной формы собственности.

Статья посвящена рассмотрению авторской методики, которая дает возможность оценить 
эффективность использования бюджетных средств с применением набора интегральных критериев, 
таких как: критерий инновационности, компетентности, достоверности, технической оснащенности 
и критерий преференциальности.

При исследовании применялся метод теоретического обобщения, аналогии и абстракции, количе-
ственного и качественного измерения, статистического оценивания, сравнения. Предлагаемая автором 
методика позволяет оценить ситуацию по использованию бюджетных средств при осуществлении 
государственных закупок в рамках национальной экономики.

Ключевые слова: поставщик, закупочная деятельность, критерии оценки, конкурс, оценка, глас-
ность, конкурентность, транспарентность.

Y. V. Ilyina
Methodology of public procurement system efficiency evaluation

The paper is focused on original methodology for budget funds using efficiency evaluation. Proposed 
methodology is based on a set of integral criteria such as: the criterion of innovation, competence, reliability, 
technical equipment and the criterion of preference.

Evaluation of budget spending for public procurement within the national economy can be conducted 
by applying the method of theoretical generalization, analogy and abstraction, quantitative and qualitative 
measurement, statistical evaluation, comparison and original author’s methodology.

Keywords: supplier, procurement activity, criteria for evaluation, tender, evaluation, openness, 
competitiveness, transparency.

Введение

В процессе выполнения своих целевых функций государство сталкивается с задачей 
материально- технического обеспечения –  как при реализации государственных программ, 
так и в текущей деятельности. Преимущественно эта задача решается путем приобретения 
необходимых материальных, интеллектуальных и физических ресурсов. Такие приобретения 
являются государственными заказами или закупками для государственных нужд.

Система государственного заказа Республики Беларусь находится на стадии становления. 
Несмотря на то, что в институциональном механизме заложены основные принципы прове-
дения и реализации государственного заказа, нерешенным остается ряд проблем, в частности: 
вопросы законодательного направления, т. е. правовое регулирование в должной степени, 
регламентация планирования, контроля, ответственности субъектов государственных за-
купок, их информационного обеспечения. Поэтому требуется разработка нового механизма 
организации государственного заказа, который будет направлен на обеспечение устойчивого 
социально- экономического развития государства.
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Процедуры государственных закупок

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены шесть видов процедур госу-
дарственных закупок: открытый конкурс, закрытый конкурс, электронный аукцион, про-
цедура запроса ценовых предложений, биржевые торги, процедура закупки из одного ис-

точника. Важным для оценки эффективности системы 
государственных закупок является анализ проведения 
торгов по той или иной процедуре. Для этого мы по-
пробуем дать оценку каждой процедуре через призму 
гласности и конкурентности, которые в совокупности 
дают ответ на вопрос о степени транспарентности го-
сударственных закупок в рамках отдельной отрасли 
и в национальной экономике в целом.

Открытый конкурс. Основные документы, сопровождающие проведение торгов по откры-
тому конкурсу, размещаются в открытом доступе на официальном сайте. Поэтому открытый 
конкурс можно отнести к гласным и конкурентным видам процедур закупок.

Закрытый конкурс проводится, когда государственная закупка содержит сведения 
о государственных секретах. Хотя торги по этой процедуре проводятся на альтернативной 
основе, но сам конкурс гласным не является. Следовательно, к прозрачным видам процедур 
закрытый конкурс не относится.

Электронный аукцион. Несмотря на некоторые недостатки технического характера при 
проведении (техническое несовершенство официальных порталов), такая процедура являет-
ся гласным и конкурентным, а значит, и прозрачным способом выбора поставщика товаров, 
работ и услуг. Этот вид процедур является индикатором транспарентности закупочного про-
цесса, поэтому нами он будет использован ниже при количественном определении степени 
эффективности системы государственных закупок.

Процедура запроса ценовых предложений. Такой способ выбора поставщика в полной 
мере можно считать конкурентным и гласным.

Процедура закупки из одного источника. При такой процедуре заказчик предлагает 
заключить договор только одному потенциальному поставщику, что делает такой способ 
выбора поставщика не только негласным, но и неконкурентным. Данную процедуру заку-
почного процесса можно считать «чемпионом» по нетранспарентности среди всех предусмо-
тренных законом способов выбора поставщика товаров, работ и услуг. Легкость обоснования 
необходимости применения и необязательность публичного обнародования информации 
о проведении делает эту «закрытую» процедуру на практике весьма привлекательной и по-
пулярной. Широкое использование этой процедуры существенно снижает интегральную 
эффективность системы государственных закупок.

Биржевые торги можно относить к гласным и конкурентным процедурам, но такая про-
цедура страдает недостатком открытости и доступности ввиду характера работы бирж по 
принципу «закрытого клуба».

Для наглядности изложенного составлена сводная таблица качественной оценки процедур 
государственных закупок по основным признакам эффективности: гласности, конкурент-
ности и транспарентности.

Базисные критерии оценки
На основании проведенного анализа нами разработана методика оценки эффективности 

системы государственных закупок в виде набора количественных критериев результативности 
проведения процедур и выбора поставщика товаров или услуг. Эти критерии определяют спо-
собность системы государственных закупок приводить к нужным экономическим результатам, 

ВАЖНЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФ

ФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ ПРОВЕ

ДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ТОЙ ИЛИ 

ИНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Таблица 1.
Оценка эффективности процедур государственных закупок

№ Вид процедуры государственных закупок Гласность Конкурентность Транспарентность
1 Открытый конкурс + + +
2 Закрытый конкурс – ± –
3 Электронный аукцион + + +
4 Процедура запроса ценовых предложений + + +
5 Процедура закупки из одного источника – – –
6 Биржевые торги + + +
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позволяют оптимизировать подходы и совершенствовать систему государственных закупок 
в отдельной отрасли.

Критерий конкурентности –  обратная величина от количества государственных закупок, 
проведенных по процедуре из одного источника, к общей численности всех государственных 
закупок страны (отрасли).

1 ои , (К = 0...1),
З

К
З

 = − 
 

где Зои –  количество государственных закупок, проведенных по процедуре из одного 
источника;

З –  количество всех государственных закупок страны (отрасли).
Тогда при К = 0 конкурентность отсутствует, при К = 1 все государственные закупки 

проведены на конкурентной основе.
Критерий гласности –  отношение количества государственных закупок, проведенных 

по процедурам открытого конкурса, электронного аукциона и биржевых торгов, к общей 
численности всех государственных закупок.

ок эа бт зцпЗ +З +З +З
Г= ,(Г = 0...1),

З

где Зок –  количество государственных закупок, проведенных по процедуре открытый 
конкурс;

Зэа –  количество государственных закупок, проведенных по процедуре электронный 
аукцион;

Збт –  количество государственных закупок, проведенных по процедуре биржевые торги;
Ззцп –  количество государственных закупок, проведенных по процедуре запрос ценовых 

предложений.
При Г = 0 гласность отсутствует, при К = 1 все государственные закупки проведены на 

гласной основе.
Критерий транспарентности –  отношение количества государственных закупок, про-

веденных по процедуре электронного аукциона, к общей численности всех государственных 
закупок отрасли.

эаЗ
Т= ,(Т = 0...1),

З

Интегральный критерий эффективности. Очевидно, критерии гласности, конкурент-
ности и транспарентности являются независимыми, так как наступление одного из них не 
изменяет и не влияет на вероятность наступления другого, и известное значение одного из 
них не дает информации о другом. Следовательно, система государственных закупок будет 
считаться эффективной, если государственные закупки проводятся на гласной, конкурентной 
и прозрачной основах. Поскольку критерии гласности, конкурентности и транспарентности 
являются независимыми величинами, то эффективность системы государственных закупок 
можно выразить количественно через интегральный критерий в виде произведения трех 
базисных критериев

Э=К Г Т,(Э = 0...1),⋅ ⋅

Увеличение этого критерия свидетельствует о повышении эффективности функциони-
рования системы государственных закупок, в противном случае –  наоборот.

Используя разработанный набор количественных критериев оценки, проведен анализ 
эффективности государственных закупок в Республике Беларусь, осуществленных в 2018–
2021 гг. (см. таблицы 2, 3).

Все критерии оценок дали значение ниже 0,5, что свидетельствует о значительном преоб-
ладании в экономике страны закупок из одного источника и, как следствие, неэффективном 
использовании бюджетных средств. Обобщив изложенное, можно сделать вывод, что система 
государственных закупок является недостаточно транспарентной и конкурентной.
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Как видно из графиков на рисунках 1–2, наблюдается положительная тенденция роста 
показателей эффективности. Отдельно следует отметить, что значительное уменьшение 
значений критериев эффективности в 2020 году объясняется переходным периодом в из-
менении законодательной базы.

Интегральные критерии оценки
Система государственных закупок является важным институтом национальной эконо-

мики, развитие которой в современных условиях немыслимо без применения инновацион-
ных подходов технологий, привлечения высококвалифицированных кадров, объективного 

Таблица 2.
Количество и стоимость процедур закупок, проведенных в Республике Беларусь в 2018–2021 гг.

2018 2019 2020 2021

Кол-во

Стоимость 
заключен-
ных дого-

воров, млн. 
BYN

Кол-во

Стоимость 
заключен-
ных дого-

воров, млн. 
BYN

Кол-во

Стоимость 
заключен-
ных дого-

воров, млн. 
BYN

Кол-во

Стоимость 
заключен-
ных дого-

воров, млн. 
BYN

Электрон-
ный 
аукцион

142 146 1 024,232 144 461 1 336,96 192 453 1 365,35 224 445 1 660,53

Процедура 
запроса це-
новых пред-
ложений

39 868 33,879 57 769 68,5 68 155 74,55 97 408 122,73

Открытый 
конкурс 4 392 162,864 13 266 729,7 3 530 49,19 5 515 390,3

Процедура 
закупки 
из одного 
источника

284 971 5308,325 213 983 2 260,59 776 411 4 773,25 508 143 6 104,79

Биржевые 
торги 1 847 50,208 4 868 58,57 8 101 62,39 10 908 77,52

ИТОГО 473224 6579,508 434347 4454,32 1048650 6324,73 846419 8355,87

Таблица 3.
Расчет критерия эффективности (Э)

2018 2019 2020 2021
Кри-
терий

Количе-
ственный

Стоимост-
ной

Количе-
ственный

Стоимост-
ной

Количе-
ственный

Стоимост-
ной

Количе-
ственный

Стоимост-
ной

К 0,398 0,193 0,507 0,492 0,260 0,245 0,400 0,269
Г 0,398 0,193 0,507 0,492 0,260 0,245 0,400 0,269
Т 0,300 0,156 0,333 0,300 0,184 0,216 0,265 0,199
Э 0,048 0,006 0,086 0,073 0,012 0,013 0,042 0,014

Рисунок 1. Изменение численных значений критериев эффективности проведения государственных закупок 
в Республике Беларусь в 2018–2021 гг. (количественные)
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анализа и оценки деятельности государственных предприятий и организаций. Для оценки 
системы государственных закупок на предмет соответствия современным требованиям раз-
вития вводим следующие критерии. Таким образом, для эффективного построения системы 
государственных закупок необходимо руководствоваться не только количественными пока-
зателями, но и учитывать качественные показатели, которые представлены интегральными 
критериями оценки эффективности системы государственных закупок.

Критерий инновационности –  количество государственных закупок, при сравнении 
конкурентных предложений которых был выбран участник с наиболее инновационным 
предложением (а не по традиционным критериям оценки, такие как: цена предложения, 
срок поставки, условия оплаты, функциональные и технические характеристики), к общей 
численности всех государственных закупок.

Критерий компетентности –  количество государственных организаций, в которых долж-
ностные лица, занимающиеся государственными закупками, прошли специализированное 
обучение и имеют опыт работы в этой сфере, к общей численности всех государственных 
организаций.

Критерий достоверности –  количество государственных организаций, в которых регу-
лярно проводится аудит (внутренний и внешний) проведенных государственных закупок, 
к фактической численности всех государственных организаций.

Критерий технической оснащенности –  количество государственных организаций, в ко-
торых имеются необходимые технические средства (компьютеры, ПО, специализированные 
программы, интернет, др.) для проведения процедур и осуществления государственных за-
купок, к фактической численности всех государственных организаций.

Конкурентность и выбор поставщика товаров или услуг, удовлетворяющего всем требо-
ваниям заказчика, является безусловным фактором эффективного расходования бюджетных 
средств и функционирования национальной экономи-
ки. Однако на практике встречаются случаи, когда при 
проведении государственной закупки государство 
(в лице государственного органа) отдает предпочтение 
отдельным поставщикам товаров и услуг отечествен-
ного производства для поддержания определенных 
предприятий и организаций. Для оценки такого вме-
шательства со стороны государства вводим критерий 
преференциальности, который представляет собой 
количество государственных закупок, в которых ис-
пользован механизм предоставления преференций для 
отечественных товаров, работ, услуг и их поставщиков, 
к общей численности всех государственных закупок

пр

1
Пр= ,(Пр = 1... )

З

З

∞
 

КОНКУРЕНТНОСТЬ И ВЫ

БОР ПОСТАВЩИКА ТОВАРОВ 

ИЛИ УСЛУГ, УДОВЛЕТВОРЯ

ЮЩЕГО ВСЕМ ТРЕБОВАНИ

ЯМ ЗАКАЗЧИКА, ЯВЛЯЕТСЯ 

БЕЗУСЛОВНЫМ ФАКТОРОМ 

ЭФФЕКТИВНОГО РАСХОДО

ВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рисунок 2. Изменение численных значений критериев эффективности проведения государственных закупок 
в Республике Беларусь в 2018–2021 гг. (стоимостные)
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где Зпр – количество госзакупок, проведенных с использованием государственных 
преференций;

Пр – критерий преференциальности.
Эффективность использования бюджетных средств можно оценить с использованием 

разработанного набора интегральных критериев оценки, таких как: критерий инновацион-
ности, компетентности, достоверности, технической оснащенности и критерий преференци-
альности. Однако в настоящее время определить количественные значения этих критериев 
не представляется возможным ввиду отсутствия сбора соответствующих статистических 
данных в Республике Беларусь.

Заключение

Снижение эффективности в исполнении государственных закупок в значительной 
степени затрагивает такие вопросы развития, как экономический рост, развитие частного 
сектора и децентрализацию. 

Обеспечение транспарентности процесса закупок является важным элементом эффек-
тивности, так как она увеличивает конкуренцию путем предоставления всем потенциальным 
поставщикам равных возможностей. Транспарентность имеет приоритет для принятия обо-
снованных решений в закупке. 

Для анализа эффективности системы государственных закупок предложены методики 
оценки на основе базисных и интегральных критериев.

На основе опубликованных статистических данных показано, что функционирование систе-
мы государственных закупок в Республике Беларусь не является в полной мере конкурентным 
и транспарентным ввиду превалирующей доли процедур, осуществляемых путем проведения 
закупок из одного источника. В результате мониторинга статистических баз данных выявлена 
необходимость расширения сбора информации по неценовым критериям. 
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В статье проводится анализ международных социально- трудовых стандартов и белорусского 
законодательства о недопустимости дискриминации в трудовых правоотношениях.

Цель данной статьи –  правовое исследование теоретических аспектов, а также современного со-
стояния и практики применения законодательства о запрете дискриминации в трудовых отношениях. 
Предметом исследования в данной статье выступает комплекс теоретических и практических про-
блем, связанных с предотвращением и ликвидацией фактов дискриминации в трудовых отношениях. 
В этой связи в статье рассмотрены Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» от 18 декабря 1979 г.; Конвенция «О ликвидации всех форм расовой дискриминации», при-
нятая ООН 7 марта 1966 г.; Конвенция МОТ 1958 г. № 111 «Относительно дискриминации в области 
труда и занятий».

В исследовании использовались общенаучные (системного анализа, дедукции, индукции и т. д.) 
и специально- юридические методы познания (компаративистский, структурно- функциональный, 
формально- логический и т. д.).

Считаем, что существующая на данный момент правовая регламентация вопроса дискриминации 
в трудовом законодательстве Республики Беларусь нуждается в существенной доработке. В связи 
с этим представляется обоснованным внести предложения по его совершенствованию –  разработка 
и законодательное закрепление определения дискриминации в соответствии с международными нор-
мами и прогрессивным опытом зарубежных стран.

Ключевые слова: гарантия, дискриминация, трудовые права, свобода, профессия, общество, 
государство

N. S. Pilipenko
Discrimination in labor relations: international norms and the system of national legislation

The article analyses international social and labor standards and Belarusian legislation on the inadmissibility 
of discrimination in labor relations.

The purpose of this article is a legal study of theoretical aspects, as well as the current state and practice of 
applying legislation prohibiting discrimination in labor relations. The subject of study in this article is a set of 
theoretical and practical problems related to the prevention and elimination of discrimination in labor relations. 
In this regard, the article deals with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women of 18 December 1979; The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination was 
adopted by the UN on March 7, 1966; ILO Convention No. 111 of 1958 concerning Discrimination in Respect 
of Employment and Occupation.

The study used general scientific (system analysis, deduction, induction, etc.) and special legal methods of 
cognition (comparative, structural- functional, formal- logical, etc.).

We believe that the currently existing legal regulation of the issue of discrimination in the labor legislation of 
the Republic of Belarus needs substantial improvement. In this regard, it seems reasonable to make proposals for 
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its improvement, the development and legislative consolidation of the definition of discrimination in accordance 
with international norms and the progressive experience of foreign countries.

Keywords: guarantee, discrimination, labor rights, freedom, profession, society, state.

Введение

Одной из основных проблем трудового права на современном этапе является обеспечение 
равенства и защита от дискриминации. Данному принципу посвящена статья 22 Конститу-
ции Республики Беларусь 1 и статья 14 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее –  
ТК Республики Беларусь) 2. Однако дискриминация по-прежнему ежедневно проявляется 
в той или иной форме. Исследованию различных аспектов проявления дискриминации 
посвящены работы Э. М. Аметистова 3, О. С. Сизовой 4, И. Я. Киселева 5, Е. Е. Мачульской 6, 
Т. А. Богорубовой 7.

Вопросы обеспечения равенства и запрета дискриминации (в том числе и в трудовой 
сфере) урегулированы в достаточно большом количестве международных правовых актов 8. 
В тексте ТК Республики Беларусь нет прямого определения дискриминации, однако, как 
указывается в юридической литературе, «Декларация об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда» (1998) признала, что государства, даже если они не ратифицировали 
основополагающие конвенции, должны соблюдать, содействовать их применению и претво-
рять их в жизнь добросовестно» 9.

Основная часть

Одним из основополагающих прав человека является право на труд, которое имеет 
прикладное значение, так как основная масса людей обеспечивает свои жизненные потреб-
ности главным образом посредством трудовой деятельности. Недопущение дискриминации 
является важнейшим показателем уровня социально- экономического развития государства 
в целом, что непосредственно отражается на эффективности трудовой деятельности каждого 
отдельного работника.

Первые акты, устанавливающие принцип равенства граждан, в том числе и на труд без 
дискриминации, датируются XVIII в. Например, французская Декларация прав человека 
и гражданина 1789 г. устанавливала, что все граждане равны перед законом, имеют равный 
доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям без  каких-либо иных различий. 
Следует отметить, что современные правовые подходы о понимании дискриминации и со-
ставляющих ее элементов в сфере труда стали формироваться в середине XX в. Так, непо-
средственно принцип запрета дискриминации закреплен во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., которая предусматривает, что каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни было раз-
личия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения 10. Однако Всеобщая декларация прав человека не имеет обязатель-
ного для государств характера, а является в большей мере программным, политическим 
документом. Тем не менее авторитет Всеобщей декларации и моральная сила чрезвычайно 
велики, в частности, она заложила основу международной защиты прав и свобод человека. 
Как отмечает Э. М. Аметистов, «моральный авторитет Декларации позволил ей оказать не-
сомненное влияние не только на национальное право, но и на ряд международно- правовых 
документов договорного характера, посвященных вопросам труда» 11. О. С. Сизова указывает 
на то, что право на защиту от дискриминации, как одно из основополагающих прав в сфере 

1 Конституция Республики Беларусь.
2 Трудовой кодекс Республики Беларусь.
3 Аметистов Э. М. Международное право и труд. Факторы имплементации международных норм о труде.
4 Сизова О. С. Проблемы дискриминации в трудовом праве.
5 Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право.
6 Мачульская Е. Е. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г.
7 Богорубова Т. А. Современные проблемы гендерной дискриминации в сфере труда: международно- правовые аспекты.
8 Об экономических, социальных и культурных правах; О ликвидации всех форм расовой дискриминации; О ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин; О защите прав трудящихся- мигрантов и членов их семей; Об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда; О дискриминации в области труда и занятий.

9 Трудовое процессуально- процедурное право. С. 32.
10 Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г.
11 Аметистов Э. М. Международное право и труд. Факторы имплементации международных норм о труде. С. 65.
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труда, получило свое закрепление значительно позднее –  в Конвенциях Международной 
Организации Труда (далее –  МОТ) № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности» 1951 г., № 111 «О запрете дискриминации в области труда и заня-
тий» 1958 г., № 156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин 
и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» 1.

В свою очередь, принцип равенства граждан закреплен в ч. 1 ст. 2 Международного пакта 
о гражданских и политических правах 1966 г.,2 а также в ч. 2 ст. 2 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г.3

Многие принципы МОТ вошли в пакет прав человека, признанных большинством госу-
дарств, например: запрет принудительного труда, равенство работников, свобода ассоциации 
и деятельности профсоюзов, право на коллективные переговоры, договоры и забастовку и т. д. 
Так, И. Я. Киселев писал: «Пакет международно признанных трудовых прав и свобод –  фак-
тор унификации трудового права в планетарном масштабе, обозначающих обязательные для 
любой страны рамки национального трудового права, если она хочет строить его на обще-
цивилизованных началах» 4.

Кроме того, особое значение в области защиты трудовых и социальных прав человека, 
защиты от дискриминации в сфере труда имеют принятые ООН Конвенции «О ликвидации 
всех форм расовой дискриминации» 1965 г.5 и «О ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин» 1979 г.,6 запрещающие расовую и этническую дискриминацию, а также 
дискриминацию женщин, в частности в сфере труда и трудовых отношений. В 1990 году ООН 
приняла Конвенцию «О защите прав трудящихся- мигрантов и членов их семей» 7, в которой 
существенное место уделено трудовым правам мигрантов.

Как указывает Е. Е. Мачульская, положения, касающиеся запрещения дискриминации, 
достаточно широко представлены в Европейской социальной хартии, принятой в 1961 г. 
и пересмотренной в 1996 г.8 Также в своих исследованиях А. В. Алешина подчеркивает, что 
Хартия предписывает государствам проводить последовательную политику, направленную 
на достижение полной занятости, обеспечить справедливые условия труда и право на спра-
ведливое вознаграждение, разумную продолжительность рабочего времени, а также условия 
работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены (ст. 1) и т. д. В 1988 г. Европейская 
социальная хартия была дополнена Протоколом, предусматривающим в том числе и право на 
равные возможности и равное обращение в вопросах занятости без всякой дискриминации 
по признаку пола (ст. 1) 9.

В науке трудового права указанному праву человека уделено первостепенное и самое 
пристальное внимание. По мнению отдельных авторов, право на труд постоянно находится 
в эпицентре политического, идеологического и, если можно так условно выразиться, нормо-
творческого внимания каждого демократического государства 10. Республика Беларусь здесь не 
составляет исключение. На национальном практическом уровне (юридическом, социальном 
и т. д.) о нем не забывают. Так, в ст. 2 Конституции Республики Беларусь признается, что 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 
общества и государства 11.

Одним из показателей цивилизованного государства является уровень устранения 
 каких-либо дискриминационных различий во всех областях общественной жизни, включая, 
разумеется, и устранение дискриминации в сфере труда. Свобода труда гарантируется запре-
щением принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Оба эти принципа закрепле-
ны в Декларации МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» (1998 г.) 12, 
которая является обязательной для государств –  членов МОТ независимо от ратификации 
соответствующих конвенций. В этой связи основополагающее значение имеет Конвенция 
МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 1958 г. (далее Конвенция МОТ 

1 Сизова О. С. Проблемы дискриминации в трудовом праве. С. 49.
2 О гражданских и политических правах 1966 г.
3 Об экономических, социальных и культурных правах.
4 Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право. С. 77.
5 О ликвидации всех форм расовой дискриминации.
6 О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
7 О защите прав трудящихся- мигрантов и членов их семей.
8 Мачульская Е. Е. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. С. 6.
9 Алешина А. В. Международно- правовые стандарты в сфере недопущения дискриминации трудящихся. С. 30.
10 Богорубова Т. А. Современные проблемы гендерной дискриминации в сфере труда: международно- правовые аспекты. 

С. 22.
11 Конституция Республики Беларусь.
12 Об основополагающих принципах и правах в сфере труда.
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№ 111) 1, так как она обязывает государства определить и проводить национальную политику, 
направленную на искоренение всякой дискриминации.

Понятие дискриминации закреплено в ряде актов МОТ. Наиболее полно оно раскрыва-
ется в Конвенции МОТ № 111, где дискриминация определяется как:
а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социаль-
ного происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий;
б) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий.

Кроме того, в данной Конвенции специально подчеркивается, что любое различие, недо-
пущение или предпочтение в отношении определенной работы, основанное на специфических 
требованиях таковой, не считается дискриминацией.

Запрещение дискриминации не только является принципом, пронизывающим все со-
держание трудового законодательства Республики Беларусь, но и выделено в отдельную 
статью ТК –  ст. 14.

Однако, невзирая на все это, в связи с реализацией права на труд сохраняется множество 
теоретических и прикладных проблем, связанных с дискриминацией в сфере труда. Дискри-
минировать –  ограничить в правах, лишить равноправия 2.

Дискриминация в области трудовых отношений –  это система прямого или косвенного 
ограничения приема на работу, недопущения к определенным должностям и более квали-
фицированным профессиям, понижения размера заработной платы и ухудшения других 
условий труда на основании расовых или национальных признаков, а также по признакам 
пола, возраста, языка, религии, политических и иных убеждений. К дискриминации в области 

трудовых отношений следует относить установление 
прямых или косвенных преимуществ для тех или иных 
категорий работников на основании вышеуказанных 
признаков 3.

В случае отказа в приеме на работу по дискрими-
национным признакам работник имеет право обжало-
вать такой отказ в судебном порядке. Однако следует 
отметить, что, предоставляя работнику право обжало-
вать необоснованный отказ в заключении трудового 
договора в суд и требовать восстановления нарушен-
ного права, ТК Республики Беларусь вместе с тем не 

предусматривает правового механизма реализации этого права: в частности, не определяет 
правовые последствия признания необоснованным отказа в заключении трудового договора. 
В связи с этим неясно, какое решение о восстановлении нарушенного права должен принять 
суд в случае, если он признает отказ в заключении трудового договора необоснованным. 
Возникает также вопрос, что следует понимать под нарушенным правом, если учесть, что 
ни международное, ни национальное законодательство не закрепляет безусловного права 
гражданина требовать предоставления ему той или иной конкретной работы.

В правовой литературе высказано мнение, что в случае необоснованного отказа в за-
ключении трудового договора суд выносит решение, обязывающее нанимателя заключить 
с истцом трудовой договор со дня обращения по поводу поступления на работу 4. Однако такой 
вывод не основан на действующем законодательстве. ТК Республики Беларусь не содержит 
норм, предписывающих принятие подобного решения. Вместе с тем интересы работника, 
которому необоснованно отказано в заключении трудового договора, безусловно, должны 
быть защищены. Действующее законодательство содержит лишь примерный перечень при-
чин, по которым наниматель не вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему работу, 
поэтому в конкретных спорных случаях вопрос о том, имела ли место дискриминация, при 
отказе в заключении трудового договора, решается судом.

В этой связи следует обратить внимание на п. 2 постановления Президиума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 5 декабря 2017 г. № 7 «О практике применения судами 
норм законодательства, регулирующих труд женщин и работников, имеющих семейные 

1 О дискриминации в области труда и занятий.
2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 167.
3 Трудовое право. С. 109.
4 Об основополагающих принципах и правах в сфере труда. С. 215.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДИСКРИМИНА

ЦИИ НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИНЦИПОМ, ПРОНИЗЫВАЮ

ЩИМ ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРУ

ДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НО 

И ВЫДЕЛЕНО В ОТДЕЛЬНУЮ 

СТАТЬЮ ТК 
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обязанности» 1, в котором указывается, что каждый довод работника о проявлении на-
нимателем дискриминации в сфере трудовых отношений подлежит тщательной проверке 
в судебном заседании.

Отказ по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами работника, а также об-
условленные законодательством предпочтения и ограничения, основанные на свой ствах 
работы, является обоснованным. Под деловыми качествами работника следует понимать спо-
собности физического лица выполнять определенную функцию с учетом профессионально- 
квалификационных (профессия, специальность, квалификация) и личностных (состояние 
здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, 
в данной отрасли) качеств.

Наниматель вправе предъявить к соискателю и иные требования, обязательные для за-
ключения трудового договора в силу прямого предписания закона (например, наличие 
гражданства) или специфики той или иной работы (например, владение иностранными 
языками, способность работать на компьютере). Однако он не вправе предъявлять неправо-
мерные и необоснованные требования.

Соблюдая общее правило, запрещающее отказ в приеме на работу по обстоятельствам, 
не связанным с деловыми качествами работника, нанимателю необходимо учитывать ис-
ключения из этого правила, прямо предусмотренные законом.

Трудовое законодательство содержит некоторые запреты, которые не являются про-
явлением дискриминации, а рассматриваются как необходимые меры социальной защи-
ты граждан, охраны их здоровья и т. д. Например, 
женщинам запрещено выполнять работы, связанные 
с подъемом и перемещением вручную тяжестей, пре-
вышающих предельно допустимые для них нормы; 
подросткам до 18 лет –  работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда, подземные работы, а также 
работы, выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 
работа в ночных кабаре и клубах, производство, пере-
возка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсическими 
препаратами).

Право гражданина заключать трудовой договор 
может быть ограничено судом (например, в случае 
лишения его права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью).

Прием на работу на некоторые специальности 
требует выполнения дополнительных условий. Так, 
например, работа, непосредственно связанная с дви-
жением транспортных средств, возможна только по-
сле обязательного предварительного медицинского 
осмотра. Если человек имеет судимость или ему по медицинским показаниям, либо судом 
запрещено работать в образовательных учреждениях, он не будет допущен к педагогической 
деятельности. Существует утвержденный Правительством перечень медицинских психи-
атрических противопоказаний для отдельных видов деятельности, а также деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности.

Помимо указанного основания непризнания тех или иных действий дискриминаци-
онными, Конвенция МОТ № 111 предусматривает еще два случая, когда на нанимателя не 
возлагается обязанности равного обращения с работниками, либо устанавливается обязан-
ность дифференцированного отношения к работникам. В частности, в соответствии со ст. 4 
Конвенции МОТ № 111 «любые меры, направленные против лица, в отношении которого 
имеются обоснованные подозрения в деятельности, подрывающей безопасность государства, 
или которое фактически вовлечено в такую деятельность, не считаются дискриминационны-
ми при условии, что заинтересованное лицо имеет право обращения в компетентный орган, 
созданный в соответствии с национальной практикой» 2.

1 О практике применения судами норм законодательства, регулирующих труд женщин и работников, имеющих семейные 
обязанности.

2 О дискриминации в области труда и занятий.

ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ –  

ЭТО СИСТЕМА ПРЯМОГО ИЛИ 

КОСВЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРИЕМА НА РАБОТУ, НЕДО

ПУЩЕНИЯ К ОПРЕДЕЛЕН

НЫМ ДОЛЖНОСТЯМ И БО

ЛЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 

ПРОФЕССИЯМ, ПОНИЖЕНИЯ 

РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛА

ТЫ И УХУДШЕНИЯ ДРУГИХ 

УСЛОВИЙ ТРУДА НА ОСНО

ВАНИИ РАСОВЫХ ИЛИ НА

ЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ, 

А ТАКЖЕ ПО ПРИЗНАКАМ ПО

ЛА, ВОЗРАСТА, ЯЗЫКА, РЕЛИ

ГИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИНЫХ 

УБЕЖДЕНИЙ



МАтЭРЫЯЛЫ КРУгЛАгА СтАЛА

94

Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане имели 
равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Однако в условиях рыноч-
ной экономики содержание права на труд испытывает определенные трансформации. Если 
ранее право на труд рассматривалось как право на получение гарантированной со стороны 
государства работы и коррелировалось с обязанностью граждан трудиться, то в современных 
условиях указанная трактовка права на труд оказывается не реализуемой на практике. По-
этому право на труд рассматривается как право на выбор профессии, рода занятий и работы 
в соответствии с призванием, способностями, образованием и с учетом общественных по-
требностей и не означает фиксированную обязанность государства обеспечить работой всех 
желающих, хотя государство к этому стремится.

В ст. 14 ТК Республики Беларусь определено, что относится к дискриминации в сфере 
трудовых отношений. Однако статья не дает определения дискриминации в сфере трудовых 
правоотношений. В статье содержится обширный перечень дискриминационных признаков, 
в соответствии с которыми запрещается ограничение в трудовых правах или получение 
 каких-либо преимуществ. Также указывается, что только деловые качества работника долж-
ны учитываться как при заключении трудового договора, так и на других стадиях трудового 
отношения 1. Следует отметить, что данная статья не содержит исчерпывающего перечня 
обстоятельств, влияющих на неравенство прав в сфере труда. Вначале перечисляются пол, 
раса, цвет кожи, национальность, язык, происхождение, имущественное, семейное, социаль-
ное и должностное положение, возраст, место жительства, отношение к религии, убеждения, 
принадлежность или непринадлежность к общественным объединениям или  каким-либо 
специальным группам, а далее указывается на иные обстоятельства, не связанные с деловыми 
качествами работников. Это означает, что любой мотив, а не только изложенный в ст. 14 ТК 
Республики Беларусь, является нарушением равных возможностей в сфере труда, если он 
не относится к деловым качествам работника.

Заключение

Считаем, что существующая на данный момент правовая регламентация вопроса дис-
криминации в трудовом законодательстве Республики Беларусь нуждается в некоторой 
доработке. В связи с этим представляются обоснованными следующие изменения:

 – дополнить название статьи 14 ТК Республики Беларусь «Запрещение дискриминации 
в сфере трудовых отношений» –  «Понятие дискриминации. Запрещение дискриминации 
в сфере трудовых отношений»;

 – часть первую статьи 14 ТК Республики Беларусь изложить в следующей редакции: «Дис-
криминация –  действия или бездействие нанимателя, направленные на ограничение прав 
и возможностей работников в сфере трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений, имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможно-
стей в осуществлении прав и свобод, либо незаконное получение  каких-либо преимуществ 
по сравнению с другими работниками, находящимися с ними в равном правовом положении, 
на основании обстоятельств, указанных в части второй настоящей статьи»;

 – часть вторую статьи 14 ТК Республики Беларусь изложить в следующей редакции: «Кри-
териями дискриминации работников являются: а) пол; б) раса; в) национальное и социальное 
происхождение; г) язык; д) религиозные убеждения; е) политические убеждения; ж) участие 
или неучастие в профсоюзах или иных общественных объединениях; з) имущественное или 
служебное положение; и) возраст; к) место жительства; л) недостатки физического или пси-
хического характера, не препятствующие исполнению соответствующих трудовых обязан-
ностей; м) иные обстоятельства, не связанные с деловыми качествами и не обусловленные 
спецификой трудовой функции работника».

Данные изменения, по мнению автора, будут содействовать совершенствованию про-
цессов предотвращения дискриминации в трудовых правоотношениях. 
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политические права и свободы.

В данной статье рассмотрены положения итогового проекта Конституционной комиссии Рес-
публики Беларусь по изменению и дополнению Конституции в части политических прав и свобод. 
Целью проведенного исследования является изучение и оценка вносимых предложений. Исследованы 
предлагаемые изменения и дополнения в нормы статей 33–40, а также положения ст. 32 о равных 
возможностях мужчин и женщин.

В работе используются исторический, формально- юридический, системно- структурный методы, 
методы анализа, обобщения и моделирования. Формулируется вывод о необходимости и целесообраз-
ности ряда предлагаемых конституционных новелл.

Ключевые слова: Конституция, Конституционная комиссия, конституционный референдум, 
политические права и свободы, равные возможности мужчин и женщин.

D. N. Skiutte
The concept of political rights and freedoms in the draft of amendments and additions to the Constitution 
of the Republic of Belarus

The article discusses the provisions of the final draft of the Constitutional Commission of the Republic of 
Belarus on amendments and additions to the Constitution in terms of political rights and freedoms. The purpose 
of the research is to study and evaluate the proposals made. The proposed amendments and additions to the 
norms of Articles 33–40, as well as the provisions of Article 32 on equal opportunities for men and women are 
investigated.

The work uses historical, formal- legal, system- structural methods, methods of analysis, generalization and 
modeling. The conclusion about the necessity and expediency of a number of proposed constitutional novelties 
is formulated.

Keywords: Constitution, Constitutional Commission, constitutional referendum, political rights and 
freedoms, equal opportunities for men and women.

Введение

Под политическими правами и свободами понимаются права и свободы, которые предо-
ставляют индивидам возможность проявлять себя в качестве самостоятельных и свободных 
участников политического процесса, а также участвовать в осуществлении функций поли-
тической системы в составе отдельных групп, объединений, движений 1.

1 Кликушин А. А. Политические права граждан и их генезис в отечественном конституционном законодательстве. С. 833.
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Исследованию различных аспектов политических прав и свобод посвящены работы 
О. А. Антоновой 1, С. А. Афанасьевой 2, И. М. Барановской 3, Н. Н. Белякович 4, Г. А. Василевича 5, 
Г. К. Дмитриевой 6, Р. М. Канапьяновой 7, Н. И. Карпачевой 8, А. В. Кочеткова 9, А. А. Максимо-
ва 10, З. Т. Нугаевой 11, С. В. Полениной 12, А. А. Садикова 13 и других авторов.

Белорусские авторы (О. А. Антонова, И. М. Барановская, Н. Н. Белякович, Г. А. Василе-
вич, А. Д. Гусев, И. И. Котляр, С. Ф. Сокол А. В. Шавцова и др.) единодушны во мнении, что 
действующее конституционное законодательство Республики Беларусь устанавливает весь 
спектр политических прав и свобод, предусмотренных международными соглашениями в об-
ласти прав и свобод человека, не содержит положений, противоречащих ратифицированным 
документам. Вместе с тем с учетом конституционного референдума 2022 г. по изменению 
и дополнению Конституции Республики Беларусь требуют научного анализа и осмысления 
предложения, затрагивающие институт политических прав и свобод.

Основная часть

В итоговом проекте изменений в Конституцию, вынесенном на референдум, трансфор-
мации подверглись преамбула и все разделы Конституции Республики Беларусь, за исклю-
чением Раздела VІІ «Финансово- кредитная система Республики Беларусь». Достаточно 
серьезные изменения претерпели нормы раздела ІІ «Личность. Общество. Государство», 
закрепленные в ст. 21, 28, 32–34, 36, 37, 41, 44–47, 49, 51, 52, 54, 60–62.

Авторами проекта видение политических прав и свобод в целом сохранено, как сохранено 
и их место в правовой доктрине прав человека, зафиксированной в действующей Конститу-
ции Республики Беларусь 14: начиная с Конституции БССР 1978 г.15 последовательность 
изложения прав и свобод человека и гражданина направлена от личных прав и свобод к по-
литическим, а затем –  социально- экономическим и культурным. Политические права нашли 
закрепление в ст. 33–40 Конституции. Их перечень 
довольно стандартен для любой демократической кон-
ституции. В ст. 33–40 практически дословно воспроиз-
ведены и конкретизированы положения ч. 1 и ч. 2 ст. 19, 
ст. 21, 22, 25 Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г.16

Базовым политическим правом, обеспечивающим 
включение граждан в политическую сферу, сферу при-
нятия и осуществления государственных решений, 
является право на участие в управлении делами госу-
дарства (ст. 37–39). Е. А. Лукашева среди его гарантий 
и одновременно конкретных форм реализации называет 
ряд других прав: право избирать и быть избранным, 
право участвовать в референдуме, право на равный доступ к публичным функциям и долж-
ностям, а также право на участие в отправлении правосудия 17. Близкого понимания данного 
права придерживаются белорусские ученые А. Д. Гусев и Я. С. Яскевич, указывающие, что 
право на участие в управлении своей страной регламентируется в конституциях статьями 

1 Антонова О. А. Правовое обеспечение прямой демократии в Республике Беларусь.
2 Афанасьева С. А. Реализация политических прав и свобод человека и гражданина.
3 Барановская И. М. Государственно- правовое обеспечение, реализация политических прав и свобод женщин в Республике 

Беларусь.
4 Белякович Н. Н. Права человека и политика: философско- правовые основы.
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об избирательной системе, органах государственной власти и управления, политических 
правах и обязанностях граждан 1.

Положения ст. 37–39 не претерпели изменений в проекте изменений и дополнений 
Конституции, за исключением расширения сферы непосредственного участия граждан 
в управлении делами общества и государства за счет права на обсуждение проектов не только 
законов, но и иных нормативных правовых актов. Это предложение можно оценить положи-
тельным образом –  как ликвидацию существующего пробела в обеспечении разнообразия 
форм прямой демократии.

В то же время существенным образом трансформировалось понимание содержания 
права избирать и быть избранными в государственные органы ввиду значительного пере-
смотра положений разделов «Избирательная система. Референдум», «Местное управление 
и самоуправление», появления нового института –  Всебелорусского народного собрания 
(раздел «Президент. Всебелорусское народное собрание. Парламент. Правительство. Суд»). 
Следствием этого стало возникновение права быть избранным делегатом на Всебелорусское 
народное собрание; исключение запрета на участие в выборах лиц, в отношении которых из-
брана мера пресечения содержание под стражей; изменение отдельных избирательных цензов. 
Изменяется порядок избрания и освобождения от должности отдельных должностных лиц 
высокого ранга. Помимо этого, увеличены сроки пребывания граждан в статусе депутатов 
Парламента и местных Советов депутатов –  с 4 до 5 лет; установлено, что одно и то же лицо 
может быть Президентом не более 2 сроков. Рассмотрим данные новеллы подробнее.

Необходимо отметить, что, следуя юридической характеристике Всебелорусского на-
родного собрания как высшего представительного органа народовластия, в предлагаемом 
названии раздела «Президент. Всебелорусское народное собрание. Парламент. Правительство. 
Суд» его следовало обозначить первым. Очевидно, что возникнет много вопросов о составе 
и порядке формирования Всебелорусского народного собрания, требующих разрешения.

Согласно ст. 89.2 проекта изменений и дополнений Конституции, делегатами Всебело-
русского народного собрания являются: Президент Республики Беларусь; Президент Респуб-
лики Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его 

пребывания в должности либо досрочно в случае его 
отставки; представители законодательной, исполни-
тельной и судебной власти; представители местных 
Советов депутатов; представители гражданского обще-
ства. И если в отношении представителей местных Со-
ветов депутатов и гражданского общества определено, 
что они избираются от каждой области и г. Минска, то 
по поводу выдвижения делегатами представителей за-
конодательной, исполнительной и судебной власти 

аналогичные нормы отсутствуют. Неясно, какое количество (доли, соотношение) представи-
телей законодательной, исполнительной, судебной власти, местных Советов депутатов 
и гражданского общества должны вой ти в состав Всебелорусского народного собрания при 
его установленной предельной численности в 1200 человек. Каков количественный состав 
Президиума? Кто обладает правом выдвижения делегатов от гражданского общества и что 
в данном случае следует понимать под столь широким понятием, как гражданское общество? 
Каким критериям должен отвечать делегат от гражданского общества? Достаточно ли обладать 
лишь избирательным правом?

Ст. 89.6 проекта ссылается на то, что компетенция, порядок формирования и деятель-
ности Всебелорусского народного собрания определяются законом, однако, на наш взгляд, 
указанные вопросы предполагают фиксацию на уровне Конституции, а не закона.

В итоговом проекте изменений и дополнений Конституции установлен более высокий 
возрастной ценз для занятия должности Президента –  40 лет, ценз оседлости –  постоян-
ное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, 
ценз гражданства –  не иметь гражданства иностранного государства в прошлом и насто-
ящем либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего 
право на льготы и другие преимущества (ст. 80). Следует заметить, что соблюдение столь 
высоких цензовых параметров представляется достаточно сложным –  в частности, ценза 
оседлости, учитывая современную миграционную мобильность, связанную с получением 
образования и осуществлением трудовых функций. Вызывает вопрос и требует уточнения 

1 Права человека / А. Д. Гусев [и др.]; под общ. ред. А. Д. Гусева, Я. С. Яскевич. С. 98.
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на конституционном уровне категория «иной документ иностранного государства, дающий 
право на льготы и другие преимущества». Она предполагает настолько широкий возможный 
диапазон документов, что без их четкого определения возникают риски необоснованного 
ущемления граждан в правах.

Избрание и освобождение от должности Председателя и судей Конституционного Суда, 
Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и судей Центральной избирательной 
комиссии осуществляется «по предложению Президента, предварительно согласованному 
с Президиумом Всебелорусского народного собрания» (ст. 89.3 проекта). Однако аналогич-
ная формулировка отсутствует в норме ст. 116 проекта, изложенной следующим образом: 
«Председатель и судьи Конституционного Суда избираются и освобождаются от должности 
Всебелорусским народным собранием». Буквальное толкование положений указанных ста-
тей демонстрирует два совершенно разных способа избрания и освобождения от должности 
Председателя и судей Конституционного Суда: во-первых, Президент согласует кандидату-
ры с Президиумом Всебелорусского народного собрания и вносит на рассмотрение Всебе-
лорусскому народному собранию, которое принимает по ним решение в виде голосования 
(ст. 89.3), и, во-вторых, Всебелорусское народное собрание, минуя важные предварительные 
мероприятия с участием Президента и своего Президиума, самостоятельно путем голосования 
определяет Председателя и судей Конституционного Суда либо освобождает их должности 
(ст. 116). В аналогичной редакции («… избираются и освобождаются от должности Всебело-
русским народным собранием») изложены нормы ст. 71, 112.1, регламентирующие порядок 
избрания и освобождения от должности, соответственно, Председателя и судей Центральной 
избирательной комиссии и Председателя и судей Верховного Суда. Думается, что приведение 
норм рассмотренных статей проекта изменений и дополнений Конституции в согласованный 
вид крайне необходимо в целях избежания разночтений.

Среди политических свобод той свободой, которая обеспечивает фундамент политиче-
ской свободы в целом, выступает свобода слова. Она включает в себя несколько элементов:  
свободу каждого человека публично выражать свои мысли, идеи и суждения и распространять 
их любыми законными способами; собственно свободу печати и других СМИ как свободу от 
цензуры и право создавать и использовать органы информации, позволяющее материализо-
вать свободу выражения мнений; право на получение информации, представляющей обще-
ственный интерес или затрагивающей права граждан, т. е. на свободу доступа к источникам 
информации 1.

Предложенная трактовка свободы слова (которая объединяет, по сути, собственно свободу 
слова и свободу информации), сконцентрированная в ст. 33, 34 Конституции Республики 
Беларусь, изложена в ней в двух статьях ввиду разделения отечественным законодателем 
свободы слова и свободы информации.

В ст. 33 предложено изменить прочтение ч. 3, которая гласит, что монополизация средств 
массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными граж-
данами, а также цензура не допускаются. Вместо общественных объединений, по мнению 
авторов проекта, следует указать организации, с чем нельзя не согласиться. Сохранен запрет 
на цензуру в СМИ, несмотря на отдельные призывы в рамках общественного обсуждения 
к ее введению, что носит принципиальный характер. В соответствии с доктринальным по-
ниманием свободы свобода мнений, убеждений и их свободного выражения, отсутствие 
цензуры –  необходимая ее составляющая и гарантия реализации.

В ч. 3 ст. 34 Конституционной комиссией допущена небольшая терминологическая 
корректировка понятий при формулировании целей законодательного ограничения поль-
зования информацией: «…защита чести, достоинства, частной (вместо личной) и семейной 
жизни граждан и полного осуществления ими своих прав», что соответствует требованиям 
юридической техники в части использования современной юридической терминологии при 
изложении текста нормативного правового акта.

Свобода собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования как форм поли-
тической активности граждан и как организационных форм реализации иных политических 
прав устанавливается ст. 35 Конституции Республики Беларусь. К аких-либо предложений 
по ее изменению не внесено.

Право на объединение в общественные организации, которые выступают одновременно 
и субъектами политических прав и свобод, и организационной формой их реализации, полу-
чило в Конституции Республики Беларусь формулировку «право на свободу объединений» 

1 Права человека / А. Д. Гусев [и др.]; под общ. ред. А. Д. Гусева, Я. С. Яскевич. С. 155–156.
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(ст. 36). Традиционно такое право еще именуют свободой союзов и ассоциаций (ст. 22 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.). Участие в деятельности обще-
ственных объединений как коллективных субъектов политической жизни является своего 
рода первым шагом к реализации права избирать и быть избранным в представительные 
органы. Осуществление права на свободу объединений выступает в трех основных формах: 
политическая партия, общественное объединение, профессиональный союз.

Предложение Конституционной комиссии о конкретизации в ч. 2 и ч. 3 права на свободу 
объединений, как нам видится, обогатило норму ст. 36 и уточнило понимание на конститу-
ционном уровне термина «объединение»: «Граждане для осуществления и удовлетворения 
политических, социальных, экономических, культурных и иных интересов имеют право на 
создание политических партий и других общественных объединений и участие в их деятельно-
сти» (ч. 2). В ч. 3 установлено, что политические партии и другие общественные объединения 
создаются и действуют в соответствии с законом. Статус политических партий, общественных 
объединений, союзов и ассоциаций в Республике Беларусь регламентирован специальными 
Законами Республики Беларусь «О политических партиях» 1, «О профессиональных союзах» 2, 
«Об общественных объединениях» 3, «О республиканских государственно- общественных 
объединениях» 4.

В соответствии с указанной нормой предложены изменения в ст. 5, 69, 70.
Так, в ст. 5 по-другому сформулирована цель деятельности политических партий и других 

общественных объединений, отталкиваясь от понимания сущности политической партии 
и общественного объединения –  это содействие реализации и защите прав, свобод и интере-
сов человека и гражданина. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О политических 
партиях», политической партией является добровольное общественное объединение, пре-
следующее политические цели, содействующее выявлению и выражению политической 
воли граждан и участвующее в выборах. Именно цель содействия выявлению и выражению 
политической воли граждан и участие в выборах зафиксировано в ст. 5 действующей Кон-
ституции Республики Беларусь. Однако такая цель присуща лишь политическим партиям, 
но не всем иным общественным объединениям. В соответствии со ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «Об общественных объединениях», общественным объединением является добро-
вольное объединение граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся 
на основе общности интересов для удовлетворения нематериальных потребностей и до-
стижения уставных целей. Это могут быть благотворительные, спортивные, культурные, 
образовательные, научные и иные потребности и интересы, однако не участие в политике 
и выборах. Безусловно, предлагаемая в проекте изменений и дополнений Конституции 
трактовка цели деятельности политических партий и других общественных объединений 
ликвидирует существующую неточность.

Логическое продолжение разграничения понятий «политическая партия» и «обществен-
ное объединение» нашло отражение в ст. 69 проекта: конкретизировано, что право выдвижения 
кандидатов в депутаты принадлежит не общественным объединениям, а политическим пар-
тиям, а также трудовым коллективам и гражданам в соответствии с законом. Действительно, 
согласно законодательству Республики Беларусь правом выдвижения кандидатов в депутаты 
обладают только политические партии, но не все общественные объединения, как позволяет 
это предполагать действующая редакция ст. 5 Конституции Республики Беларусь.

Такая же замена понятий осуществлена в ст. 70: «В случаях, предусмотренных законом, 
расходы на подготовку и проведение выборов могут осуществляться за счет средств поли-
тических партий (вместо общественных объединений), других организаций (вместо пред-
приятий, учреждений, организаций), граждан». Из общественных объединений, как было 
отмечено ранее, только политические партии участвуют в выборах. Громоздкая конструкция 
«предприятия, учреждения, организации» в проекте заменена на лаконичную объединяющую 
категорию «организации», что носит оправданный характер.

Возвращаясь к предлагаемым изменениям и дополнениям в ст. 36, следует обратить 
внимание на ч. 2 ст. 36, где указываются категории лиц, которые не могут являться членами 
политических партий и других общественных объединений, преследующих политические 
цели. В настоящее время это судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутрен-
них дел, Комитета государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие. 

1 О политических партиях.
2 О профессиональных союзах.
3 Об общественных объединениях.
4 О республиканских государственно- общественных объединениях.
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Конституционная комиссия изъяла из данного перечня сотрудников органов внутренних дел 
и органов безопасности и распространила запрет на сотрудников военизированных органи-
заций. При этом он сформулирован именно в виде запрета являться членами политических 
партий, что совершенно обоснованно и коррелирует с положениями ст. 5, 69, 70, 125 про-
екта: «других общественных объединений, преследующих политические цели», попросту не 
существует, политические цели присущи только политическим партиям.

Можно согласиться с введением в круг лиц, которым запрещается быть членом по-
литической партии, сотрудников военизированных организаций. Под военизированными 
организациями, согласно Указу Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 
деятельности воинских формирований и военизированных организаций Республики Бела-
русь», понимаются Следственный комитет, органы внутренних дел, органы финансовых рас-
следований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям 1. Эта обобщающая категория включает и сотрудников органов внутренних дел, 
что объективно исключает необходимость еще одного их упоминания в ч. 2 ст. 36. Однако 
не вполне очевидно, чем продиктовано исключение из рассматриваемого перечня лиц со-
трудников органов государственной безопасности.

Помимо этого, согласно упомянутому Указу, у определенных государственных органов 
имеются не только военизированные организации, но и воинские формирования –  это Воору-
женные Силы, органы пограничной службы, внутренние вой ска Министерства внутренних дел, 
органы государственной безопасности, транспортные вой ска, Служба безопасности Президента 
Республики Беларусь, Оперативно- аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. 
Насколько оправданно налагать запрет на членство в политических партиях на сотрудников 
военизированных организаций и, наоборот, предоставлять право членства сотрудникам во-
инских формирований при том, что круг решаемых государственно- важных задач, правовой 
статус и место в системе государственной службы у них достаточно близки?

Право на обращение отечественный законодатель отразил в ст. 40 Конституции с пере-
числением основных гарантий его реализации: государственные органы, а также должностные 
лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. 
Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным. Такую 
редакцию и рекомендовано, по мнению Конституционной комиссии, сохранить.

В разрезе анализа политических прав и свобод нельзя обойти вниманием положения 
ч. 5 ст. 32, которая устанавливает равные возможности мужчин и женщин, в том числе 
в общественно- политической сфере деятельности и продвижении по службе.

Действующая Конституция Республики Беларусь ограничивается формулировкой: 
«Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении 
образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), 
в общественно- политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание 
условий для охраны их труда и здоровья». Конституционная комиссия сделала существенный 
шаг вперед, сформулировав данную норму в следующей редакции: «Женщинам и мужчинам 
обеспечивается предоставление равных возможностей в получении образования и профессио-
нальной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно- политической, 
культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда 
и здоровья» (ч. 6 ст. 32).

Содержательное понимание необходимости обеспечения равенства мужчин и женщин 
во всех сферах общественной жизни не изменилось, однако смысловые акценты получили 
совершенно иную, гендерно симметричную расстановку: женщина больше не притягива-
ется к некоему «правовому знаменателю», которым в контексте рассматриваемой нормы 
представлен мужчина, а выступает равным субъектом права, находящимся на одной юри-
дической ступени с ним в своей равноценности и равнозначности. Следует заметить, что 
еще Конституция БССР 1978 г. объявляла, что мужчина и женщина имеют равные права, 
а их реализация гарантируется предоставлением женщинам равных с мужчинами возмож-
ностей в получении образования и профессиональной подготовке, труде, вознаграждении 
за него и продвижении по службе, в общественно- политической и культурной деятельно-
сти и иными специальными гарантиями. Тогда законодатель отказался от формулировки 
«женщина имеет равные права с мужчиной», заменив ее более корректной, а редакция ч. 5 
ст. 32 Конституции Республики Беларусь 1994 г., действующая в настоящее время, стала 
с этой точки зрения шагом назад.

1 О некоторых вопросах деятельности воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь.
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Критика существующей редакции ч. 5 ст. 32, которая высказывалась в белорусской на-
уке 1, наконец получила реальное воплощение в проекте изменений и дополнений Конститу-
ции Республики Беларусь, что является, по нашему мнению, прогрессивным моментом как 
в правовом, так и общечеловеческом аспекте.

Заключение

Таким образом, в проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 
в целом сохранено сформировавшееся доктринальное понимание политических прав и сво-
бод, которое базируется на общемировых стандартах. Предлагаемые юридические новеллы 
как вносят значительный положительный вклад в развитие конституционных положений, 
восполняют имеющиеся пробелы и недочеты, так и отчасти носят дискуссионный характер, 
вызывают некоторые вопросы, требующие обоснования и уточнения. Очевидно, что их при-
нятие обусловливает серьезную крупномасштабную работу по приведению действующего 
законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции, требует юридической 
формализации новых институтов на уровне законов. 
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ОТМЕНА МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА  
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Мисаревич Наталия Валентиновна –  заведующий кафедрой специальных 
юридических дисциплин учреждения образования «БИП –  Университет права 
и социально- экономических технологий», кaндидат юридических наук, доцент. 
Сфера научных интересов: история местного самоуправления на белорусских 
землях, влияние магдебургского права на развитие правовой системы Великого 
княжества Литовского.

На основе положений исторических документов автор анализирует процесс изменения политики 
Речи Посполитой (вторая половина XVII–XVIII стст.) к магдебургским городам: первоначально для 
мещан вводились новые налоги или сборы, потом началось поэтапное лишение отдельных городов права 
на самоуправление, а после разделов Речи Посполитой и присоединения белорусских земель к Российской 
империи магдебургское право было окончательно ликвидировано.

Использованы исторический метод, метод анализа и сравнительного правоведения.
Автор выделяет две основные причины отмены магдебургского права на белорусских землях: внеш-

неполитическую и экономическую. Делается вывод о том, что эти причины взаимосвязаны, так как 
вой ны, которые вела Речь Посполитая, требовали выделения денежных средств на содержание армии, 
а также негативно сказывались на состоянии экономики и вели к обнищанию городов. Поэтому пра-
вительство Речи Посполитой и взяло курс на ограничение действия привилеев на магдебургское право 
путем расширения списка подлежащих уплате налогов с магдебургских городов и постепенную отмену 
права на самоуправление некоторым городам. А присоединение белорусских земель к Российской империи 
довело данные процессы до логического завершения.

Ключевые слова: магдебургское право, белорусские земли, постановления Варшавского сейма, от-
мена магдебургского права.

N. V. Misarevich
Abolition of Magdeburg law on Belarusian lands: historical and legal aspect

Based on the provisions of historical documents, the author analyzes the process of changing the policy 
of the Commonwealth (the second half of the XVII–XVIII centuries) to Magdeburg cities: initially, new taxes 
or fees were introduced for the bourgeois, then the phased deprivation of individual cities of the right to self-
government began, and after the sections of the Commonwealth and the accession of Belarusian lands to the 
Russian Empire, Magdeburg law was finally eliminated.

The historical method, analysis and comparative law were used.
The author identifies two main reasons for the abolition of Magdeburg law on Belarusian lands: foreign policy 

and economic. It is concluded that the reasons are interconnected, since the wars waged by the Commonwealth 
required the allocation of funds for the maintenance of the army, as well as negatively affected the state 
of the economy and led to the impoverishment of cities. Therefore, the government of the Polish- Lithuanian 
Commonwealth set a course to limit the effect of privileges on Magdeburg law by expanding the list of taxes 
payable from Magdeburg cities, and gradually abolishing the right to self-government to some cities. And the 
accession of Belarusian lands to the Russian Empire brought these processes to a logical conclusion.

Keywords: Magdeburg law, Belarusian lands, resolutions of the Warsaw Sejm, abolition of Magdeburg law

Введение

В истории белорусского права имеется период, когда в правовой системе Великого кня-
жества Литовского появилась группа норм, определяющая не только правовой статус новой 
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социальной группы феодального общества –  мещан, но и регулирующая торговую и ремеслен-
ную деятельность в городах. Это так называемый «магдебургский период». Юридической ос-
новой для таких нововведений стали привилеи на магдебургское право. Как отмечает А. Титов, 
за время пользования привилеями на магдебургское право в среднем каждый город Беларуси 
имел от пяти до тринадцати первоначальных и подтвердительных привилеев 1.

На протяжении XV и XVI стст. такие привилеи получили все крупные города на белорус-
ских землях. Но уже во второй половине XVII –  первой половине XVIII стст. интенсивность 
наделения городов правом на самоуправление несколько уменьшается. Именно в этот пери-
од, по мнению автора, начались процессы по ограничению действия положений привилеев 
в белорусских городах, что в итоге и привело к постепенной ликвидации магдебургского 
права на белорусских землях.

Исследованию различных аспектов магдебургского права в правовой системе Великого 
княжества Литовского посвящены работы А. П. Грицкевича 2, З. Ю. Копысского 3, И. А. Юхо 4. 
Однако до сих пор к числу малоизученных вопросов относится вопрос о юридических подхо-
дах к отмене магдебургского права на белорусских землях; имеется лишь краткая информация 
общего характера. Например, согласно энциклопедическим сведениям, «магдебургское право 
было ликвидировано указом Екатерины II в ноябре 1775 года в Могилевской губернии, в мае 
1795 года –  в Минской губернии, в декабре 1795 года –  в Западной губернии Беларуси» 5. 
«В конце концов правительство решилось в 1776 г. уничтожить в Литве магдебургское право 
во всех городах, кроме 11 больших и старейших» 6.

Основная часть

Одной из основных причин наделения города правом на самоуправление была именно 
экономическая. Доказательством данного факта являются положения привилеев. Напри-
мер, в акте Минску 1499 г. содержится норма: «Иж маючы взгляд посполитого доброго роз-
множенья и хотечи положенье места нашого Менского в мере лепшое поставити, абы люди 
наши там мешкаючыи, через врад добрый а справедлівый былі размножены…» 7. В привилее 
Пинску 1581 г. отмечается, что «ижь мы господарь хотечи къ лепшому пожитку и порядку 
места нашого Пинского привести, ижбы тежь въ таковомъ порядку пожитки и доходы скарбу 
нашого розмножены были…» 8. В тексте привилея Могилеву 1577 г. закрепляется положение, 
что предоставление городу магдебургского права поможет увеличить доходную часть казны 
государства («скарбу нашому примноженья пожитковъ») 9.

Один раз в год города платили установленную сумму («цена за самоуправление»). Эта 
сумма зависела, в первую очередь, от экономического состояния города, заинтересованности 
государства в развитии города, а также от потребностей 
государства в денежных средствах. Поэтому, как только 
государству в силу внешнеполитических или иных 
причин потребовалось большее количество денег, стали 
меняться и подходы к магдебургскому праву на бело-
русских землях. Данные процессы начались уже после 
Люблинской унии 1569 г., когда было провозглашено 
о создании нового государства –  Речи Посполитой.

На основе анализа положений исторических доку-
ментов можно проследить процесс изменения политики 
государства к магдебургским городам: первоначально 
для мещан вводились новые налоги или сборы, потом началось поэтапное лишение отдель-
ных городов права на самоуправление, а после разделов Речи Посполитой и присоединения 
белорусских земель к Российской империи магдебургское право было ликвидировано.

К середине XVII в. Речь Посполитая находилась в экономическом кризисе, который 
был вызван вой нами, сокращением розничной торговли, спадом товарного производства. 

1 Цітоў А. Вольныя беларускія месты (самакіраванне ў нашых гарадах XVI–XVIII стст.). С. 8.
2 Грицкевич А. П. Частновладельческие города Белоруссии в ХVІ–ХVІІІ вв.
3 Копысский З. Ю. Социально- политическое развитие городов Белоруссии в XVI–XVII вв.
4 Юхо І. А Крыніцы беларуска- літоўскага права; Юхо И. А Правовое положение населения Белоруссии в XVI в.
5 Магдэбургскае права. С. 492.
6 Магдебургское право.
7 Жалованная грамота Минску на Магдебургское право. С. 187–188.
8 Акты, относящіеся къ истории Западной Россіи, собранные и изданные Археографическою комиссіею. Т. 3. С. 261.
9 Там же. С. 203.
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Все эти процессы оказывали влияние и на развитие городов. Менялась не только структура 
городского населения, но и корректировались пределы деятельности органов городского 
самоуправления, а также направления налоговой политики. Именно в этот период застойные 
явления в городском самоуправлении постепенно сменялись, по мнению С. П. Стренковского, 
следующим этапом –  этапом упадка 1.

Все это отрицательно сказывалось на финансовой ситуации в государстве, поэтому 
необходимо было принимать меры к пополнению государственной казны. В 1655 г. на Вар-
шавском сейме было принято постановление об увеличении налогов с городского населения 
ВКЛ для того, чтобы «приумножить налоги на жалование для вой ска Вел. кн. Лит.» 2. Шляхта 
получила право свободной и беспошлинной продажи своих товаров на городских рынках, но 
с уплатой «обязательного тарифа».

Варшавский сейм в 1658 г. принимает постановление об обложении купеческого сосло-
вия Великого княжества Литовского единовременным налогом на сумму в 10 000 злотых на 
нужды Речи Посполитой под угрозой штрафа. На такую же сумму облагалось поголовной 
податью и подымным сбором еврейское население княжества 3. Цель такого решения –  «ввиду 
неотложной нужды Речи Посполитой в оплате задолженности вой ску Вел. кн. Лит.». Этим же 
сеймом вменялось в обязанность татарам, которые занимались извозом и ремеслом в городах, 
внести в общегосударственную казну поголовную подать по одному злотому от члена семьи.

Однако усиление налогового пресса не смогло полностью восстановить финансовое благо-
получие в государстве. Обнищание населения, разрыв торговых связей вели к дальнейшему 
сокращению поступлений в казну.

Но в то же время государство старалось поддержать те города, которые пострадали 
в результате русско- польской вой ны. В 1661 г. было принято постановление «О предостав-
лении льгот в налоговом обложении отдельным городам ввиду их разорения» 4. Например, 
Могилев был освобожден на 4 года «от всяких обложений, за исключением соляной по-
шлины, чопового (налог на водку, пиво и мед), и мыта нашого…, а также кроме налога на 
табак, который всегда должен поступать в нашу дворцовую казну». Четырехлетний срок 
устанавливался и для Бреста с сохранением права устраивать три ярмарки в год, Гродно, 
«ввиду того, что город с фольварками и предместьями дотла разрушен и опустошен мо-
сковскими вой сками», Новогрудка, «принимая во внимание опустошение города». Следует 
отметить, что действие данного постановления распространялось и на частнособствен-
нические города (привилеи на магдебургское право эти города получали по ходатайству 
собственника). Например, Несвиж освобождался «от постоев, налогов Речи Посполитой, 
кроме чопового» 5.

Но уже в 1662 г., согласно постановлению чрезвычайного Варшавского сейма, купцы 
и мещане государственных и частнособственнических городов, «которые торгуют разными 
товарами различного вида и наименования» обязаны были уплатить от каждых 100 зл. до-
хода по 5 зл. уполномоченному лицу. Собранные деньги должны были поступать «в казну 
ВКЛ» 6. Данная обязанность распространялась и на иностранных купцов, но они платили 
налог в двой ном размере.

Государство в этот период нуждалось в поступлении денежных средств в казну, однако 
суммы поступлений зависели в первую очередь от экономического благополучия горожан, 
поэтому актуальным в этот период стало использование метода «кнута и пряника». В 1764 г. 
было принято сеймовое постановление «Об улучшении состояния воеводских городов Вели-
кого княжества Литовского» 7. В целях возвращения городам «их прежнего благосостояния» 
устанавливалось следующее:

 – отменялась квартирная повинность в пользу государственных чиновников. Отныне 
должностные лица могли останавливаться «на постой» у мещан только «на договорных нача-
лах», т. е. на возмездной основе и с согласия собственника. Исключение устанавливалось для 
г. Гродно –  на время заседаний сейма размещение «офицеров и солдат Венгерской хоругви» 
осуществлялось на прежних принципах. В итоге материальное положение жителей городов 
улучшалось, что позволяло либо увеличить размер налогов с горожан, либо ввести новые;

1 Стрэнкоўскі С. П. Рэформы гарадскога самакіравання Беларусі ў 90-я гады XVIII стагоддзя. С. 82.
2 Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. 2. С. 180.
3 Там же. С. 180.
4 Там же. С. 281–284.
5 Там же. С. 284.
6 Там же. С. 339.
7 Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. 2. С. 314–316.
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 – запрещалось монастырям содержать «кабаки и продавать разные товары и спиртные 
напитки». За нарушение запрета полагалась конфискация всех напитков и товаров. Полу-
ченные в результате реализации конфискованных товаров денежные средства поступали 
в пользу города;

 – отменялись частные юридики (юридики –  это административно независимые, обособ-
ленные части городов и предместий в Великом княжестве Литовском, на которые не распро-
странялась административная и судебная власть местного самоуправления. Обычно такие 
территории принадлежали крупным магнатам- помещикам или монастырям, со временем 
становясь центрами ремесленничества и торговли 1).

Иногда местные власти, пользуясь юридиками, допускали произвол по отношению 
к горожанам. Так, в 1615 году часть жителей Мозыря была подчинена управлению замка 
(государственное управление), ставшему взимать с мещан незаконные налоги. Возмущенные 
горожане подняли восстание, ворвались в замок, убили нескольких чиновников. Они избрали 
вой та, расширили льготы магдебургского права на всех мещан. Власть в Мозыре перешла 
к городскому магистрату 2.

Жители юридик не платили налоги в городскую казну, не участвовали в общественных 
работах на пользу города, поэтому городские власти стремились свести к минимуму коли-
чество таких территорий в границах города. По постановлению 1764 г. все жители городов 
должны были отныне подчиняться «непосредственно юрисдикции города» (т. е. выполнять 
повинности и платить налоги в пользу городской «скарбонки»). Соответственно, город мог 
уже больше денежных средств отправлять на нужды государства в целом;

 – если в пользу духовенства «обоих вероисповеданий» составлялись завещания или дар-
ственные на «каменные или другие замки, городские земли и участки», то такие акты при-
знавались недействительными. «После предъявления городом или наследниками требования 
о возврате такое имущество в течение 3 лет от настоящего постановления должно быть продано 
 кому-либо, кто даст больше» 3. Половину полученной суммы следовало выплатить владельцу 
имущества, вторую половину –  наследникам, а при их отсутствии –  городу на общественные 
нужды. Если по истечении трех лет наследники не объявятся, то все недвижимое имущество 
«навечно» переходит городу «без права требования возврата» 4;

 – остальные вопросы благосостояния государственных городов «откладываются до бу-
дущего коронационного сейма». Это положение свидетельствует о том, что правительство 
Речи Посполитой предполагало еще не раз вернуться к вопросу взимания с городов допол-
нительных денежных средств или установления новых повинностей на нужды государства.

Если рассматривать процесс отмены магдебургского права на белорусских землях в хро-
нологическом порядке, то необходимо принимать во внимание и военно- политические со-
бытия второй половины XVIII в., результатом которых стали разделы Речи Посполитой. 
Согласно Наказу Екатерины II генерал- губернаторам Псковской и Могилевской губерний 
«Об организации управления в присоединенных от Польши землях» от 28 мая 1772 г. пред-
усматривалось «города оставить на их правах и привилегиях на первый случай и каждому 
из них не препятствуйте просить у нас о подтверждении сих…» 5. Представляется, что это был 
просто «отвлекающий маневр», чтобы не вызвать недовольство жителей городов, которые 
привыкли самостоятельно решать вопросы городской 
жизни без «тотального» контроля со стороны государ-
ственных чиновников. Ключевыми словами здесь яв-
ляются следующие: «на первый случай» и право «про-
сить у нас». Указывается на временный (первоначальный) 
характер такого разрешения, а просьбы мещан могли 
остаться и без ответа.

В 1776 г. на Варшавском сейме принимается по-
становление «О лишении магдебургского права мелких 
городов и местечек Великого княжества Литовского» 6. 
Именно этот документ можно рассматривать в качестве 
юридической основы для начала отмены магдебургского 

1 Юридики.
2 Никитин А. С., Зальцман Е. Е. Мозырь: историко- экономический очерк. С. 54.
3 Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. 2. С. 315.
4 Там же. С. 316.
5 Хрестоматия по истории Беларуси. С. 393.
6 Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. 2. С. 319–321.
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права на белорусских землях. Однако правительство Речи Посполитой не могло сразу кар-
динально изменить свою политику в отношении магдебургских городов, поэтому данное 
постановление касалось только «небольших местечек», в которых «магдебургское право не 
дало того результата, который имелся в виду при пожаловании привилегий» 1. Сохранялась 
данная привилегия только в 11 городах: Вильно, Лида, Троки, Ковно, Новогрудок, Волковыск, 
Пинск, Минск, Мозырь, Брест, Гродно. Представляется, что причина отмены магдебург-
ского права была совершенно иная –  государственная казна нуждалась в дополнительных 
денежных средствах, а магдебургские города один раз в год вносили определенные платежи 
и платили некоторые налоги, что во второй половине XVIII в. уже было недостаточно. Тем 
более что в постановлении так и указывалось: «доходы с мелких городов и местечек отныне 
определяем в государственную казну».

Специальные должностные лица (люстраторы) должны были проверить доходы каждого 
местечка, оценить «земли жителей и принадлежащих городу деревень». Если будут выявле-
ны неиспользуемые земельные участки, то «на условиях уплаты чинша» их можно передать 
в пользование «посторонним землевладельцам» (чинш в Речи Посполитой рассматривался 
как оброк (деньгами), платившийся с земли или дома, отданных в чужое продолжительное 
владение). Также в обязанность люстраторам вменялось определить порядок уплаты и иных 
налогов с жителей конкретного города (например, «питейный доход»). Итогом всех этих 
мероприятий должно было стать определение суммы, которая выделялась мещанам «для 
общественных нужд», а все остальные доходы необходимо было направлять «в пользу го-
сударственной казны». Для облегчения процесса уплаты ежегодные взносы уплачивались 
в «два срока», причем в постановлении шла речь отныне о «регулярном взносе» 2.

В отношении частнособственнических городов, которые имели привилеи на магде-
бургское право, политика правительства Речи Посполитой была более «мягкой»: «если же 
наследственные владельцы пожелают сохранить в своих местечках магдебургское право, то 
это им разрешается» 3.

Следующим этапом в вопросе реформирования системы самоуправления городов стало 
принятие Четырехлетним сеймом 18 апреля 1791 г. закона «Города наши королевские свобод-
ные в государствах Речи Посполитой» 4. Королевские (государственные) города провозгла-
шались свободными и для них устанавливалось «единое городское право». Все недвижимое 
имущество мещан данных городов признавалось их частной собственностью, потому что 
сами мещане –  «свободные люди».

Владельцы недвижимости в городах получали право неприкосновенности личности, 
право занимать некоторые административные, судебные и духовные должности, право вы-
ступать в качестве адвокатов в судах всех инстанций, право на получение низших офицерских 
чинов. Существенным моментом в расширении прав зажиточного мещанства явилось право 
приобретения им земельных владений и связанное с этим право нобилитации. Сущность 
нобилитации заключалась в том, что мещане, приобретавшие земельные владения, могли 
ходатайствовать перед сеймом о принятии их в число шляхтичей. Основанием для ноби-
литации было также получение больших доходов или наличие заслуг на государственной 
и военной службе. Нобилитация означала характерный в период перехода от феодализма 
к капитализму процесс слияния части феодалов с зарождавшейся буржуазией 5.

Но на частнособственнические города Речи Посполитой действие этого закона не рас-
пространялось. Там решение принимал собственник города. Такой подход можно объяснить 
следующим: в основном эти города находились в собственности магнатских семей, а магнаты 
в Речи Посполитой имели огромное влияние на внутриполитическую ситуацию и, собствен-
но, от их «настроения» зависела жизнеспособность Сейма, выполнение королем положений 
Генриховых артикулов и т. д. Поэтому даже сеймы Речи Посполитой не вторгались в част-
нособственнические интересы владельцев городов.

Значение данного закона состоит в том, что впервые появилось единое для всего государ-
ства городское законодательство. В период ВКЛ тексты привилеев на магдебургское право 
отличались по содержанию в зависимости от значения города для экономики государства, 
географического расположения и от желания великого князя расширить или сузить торговые 
или ремесленные привилегии жителям города. В Речи Посполитой по данному закону уже 

1 Там же. С. 320.
2 Там же. С. 320.
3 Там же. С. 321.
4 Города наши королевские свободные в государствах Речи Посполитой.
5 Чубина Т. Д. Польская Конституция 3 мая 1791 г.
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были установлены единые правила создания и функционирования институтов городского 
самоуправления. Как отмечает С. П. Стренковский, началось полное включение городских 
институтов в общую структуру власти Речи Посполитой с определенным ограничением 
функций в системе управления и суда, подчинением их государственным органам управле-
ния 1. Можно сказать, что начались процессы унификации положений магдебургского права 
применительно к созданию и функционированию органов городского управления и суда, 
а также к правовому положению жителей таких городов.

В результате трех разделов Речи Посполитой (1772 г., 1793 г., 1795 г.) белорусские 
земли были включены в состав Российской империи. На белорусские города было распро-
странено действие Жалованной грамоты городам 1785 г. И хотя еще сохранялась «старая» 
терминология –  городской магистрат, бурмистры, лавники, ратуша –  но это не было уже 
самоуправление по магдебургскому образцу. Деятельность органов городского управления 
по основным направлениям контролировалась губернским управлением (губернский маги-
страт, губернаторы, генерал- губернатор и т. д.). Ограниченность возможностей магистратов 
определялась и полным отсутствием собственных средств. Собирая городские налоги, они 
не имели права распоряжаться ими и должны были отдавать все в государственную казну.

Заключение

Таким образом, можно выделить две основные причины отмены магдебургского права на 
белорусских землях: внешнеполитическую и экономическую. Эти причины взаимосвязаны. 
Вой ны, которые вела Речь Посполитая, требовали выделения денежных средств на содержа-
ние армии. Но вой на негативно сказывалась на состоянии экономики, приводила к упадку 
сельского хозяйства (основной резерв в пополнении армии –  это крестьяне), обнищанию 
городов (не только разрушение города как населенного пункта, но и сокращение торговли, 
ремесленной деятельности). Все это требовало дополнительных денежных средств, которых 
не хватало. Поэтому правительство Речи Посполитой и взяло курс на ограничение действия 
привилеев на магдебургское право путем расширения списка подлежащих уплате налогов 
с магдебургских городов, постепенной отмены права на самоуправление некоторым городам. 
А присоединение белорусских земель к Российской империи довело данные процессы до 
логического завершения. При Екатерине II в основу системы местного управления были по-
ложены сословные начала, и она включалась в достаточно сильно централизованный аппарат 
государственного управления.

Централизация государственной власти в России времен абсолютизма была несовместима 
с принципами самоуправления. Идеи местного самоуправления в этот период отвергались. 
Сохранялись лишь отдельные его элементы, превратившиеся в органы общественного со-
словного самоуправления: собрания городских обществ, состоящие преимущественно из 
мещан и купцов. Поэтому в 1795 г. указом Екатерины II на белорусских землях окончательно 
было ликвидировано магдебургское право как право на самоуправление в городах. 
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В статье рассматриваются нетрадиционные источники историко- правовой науки. Показана 
ограниченность догматического научного метода, использующего в качестве материала для исследо-
вания только законодательные и иные акты нормативно- правового характера. В настоящее время 
все явственнее ощущается потребность выйти за пределы устоявшихся методологических подходов, 
которые не позволяют отразить усложнившуюся картину правовой реальности. Привлечение как можно 
более широкого круга разнообразных источников позволит осуществить историческую реконструк-
цию не просто объективного права конкретно взятой страны, но и воссоздать полную и объективную 
картину юридической повседневности. Авторы подчеркивают научную значимость присущего каждой 
исторической эпохе социально- культурного контекста, важной составляющей которого выступает 
мемуарная литература. Воспоминания правоведов содержат ценные свидетельства, отражающие 
не только законодательство, правосудие и юридическое образование прошлого, но и правосознание 
общества. Проводится мысль, что в современной белорусской юридической науке источникам личного 
характера уделяется недостаточно внимания. Для включения их в научный оборот сейчас появилось 
много возможностей: устранены мешавшие этому идеологические препятствия, открыты архивные 
материалы, широко развиваются цифровые технологии.

Ключевые слова: источники историко- правовой науки, объективное право, воспоминания, высшее 
образование, социально- культурный контекст, юридическая повседневность, юридическое наследие, 
цифровые технологии.

V. V. Skitovich, V. V. Sedelnik
Non-traditional sources of historical and legal science

The article deals with non-traditional sources of historical and legal science. The limitation of the dogmatic 
scientific method, which uses only legislative and other acts of a regulatory nature as a material for research, 
is shown. At present, there is a growing need to go beyond the established methodological approaches that do 
not allow reflecting the more complex picture of legal reality. Attracting as wide a range of various sources as 
possible will make it possible to carry out a historical reconstruction not only of the objective law of a particular 
country, but also to recreate a complete and objective picture of legal everyday life. The authors emphasize the 
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scientific significance of the socio- cultural context inherent in each historical era, an important component of 
which is memoir literature. The memoirs of jurists contain valuable evidence that reflects not only legislation, 
justice and legal education of the past, but also the legal consciousness of society. It is suggested that in modern 
Belarusian legal science, insufficient attention is paid to sources of a personal nature. Many opportunities have 
now appeared to include them in scientific circulation: the ideological obstacles that prevented this have been 
eliminated, archival materials have been opened, and digital technologies are widely developing.

Keywords: sources of historical and legal science, objective law, memories, higher education, socio- cultural 
context, legal everyday life, legal heritage, digital technologies.

Введение

В современной научной традиции принято разграничивать источники права и источники 
правовой науки. Представители различных отраслевых юридических дисциплин анализируют 
источники права, характерные для каждой отдельно взятой отрасли права: конституционного, 
административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного и т. д., преимущественно 
в их формально- юридическом смысле. Именно позитивное право, то есть законы и подза-
конные акты, которые регулируют разнообразные сферы человеческого бытия и образуют 
системы права большинства европейских государств, были на протяжении десятилетий 
основным объектом внимания со стороны отечественных ученых.

За последние десятилетия динамика требующих правового воздействия социальных 
процессов значительно возросла. Действующее законодательство чрезвычайно подвижно, 
оно находится в состоянии постоянного обновления. Срок действия нормативного акта 
значительно сократился, а утратившие свою силу законы становятся достоянием исто-
рии. Поэтому в современных условиях все более очевидной становится ограниченность 
формально- юридического метода, имеющего дело только с догмой права. Ощущается на-
стоятельная потребность преодолеть этот юридический позитивизм, выйти за пределы 
устоявшихся подходов, которые не позволяют отразить усложнившуюся картину правовой 
реальности во всей ее полноте. В этой связи вполне логичными выглядят попытки ряда ис-
следователей расширить круг источников историко- правовой науки и обратить внимание на 
те из них, которые ранее были менее изучены 1. Полагаем, что привлечение различных, в том 
числе нетрадиционных источников, будет способствовать углублению научного познания 
историко- правовых феноменов.

Основная часть

Следует подчеркнуть, что в поле зрения историка права находятся факты и обстоятель-
ства, которые относятся к прошлому, они давно уже сложились и не подлежат изменению. 
Меняться может не сам по себе исторический факт, а лишь его научная оценка. Чтобы она 
была глубокой, всесторонней и объективной, юрист- историк должен иметь в своем распо-
ряжении более богатый и разнообразный материал для исследования.

Представим себе в качестве объекта изучения систему правосудия. Если перед нами 
современный судебный процесс, то внимание исследователя, изучающего позитивное 
право, будет направлено прежде всего на процессуальную форму уголовного или граж-
данского делопроизводства, доктрину, а также судебную практику. Но когда речь идет, 
например, о средневековом судебном производстве, то для историка права указанной 
выше классической триады будет недостаточно. Если опираться исключительно на ее 
компоненты (в том виде, в каком они существовали в представляющую для него интерес 
историческую эпоху), то составить верную картину юридической жизни прошлого будет 
невозможно. Исследователю необходимо иметь в виду характерный для каждой эпохи 
социально- культурный контекст. Поэтому анализ правосудия средних веков возможен 
только с учетом религиозных верований, обычаев и традиций, которые пронизывали весь 
процесс того времени. Существенным элементом указанного контекста будут выступать 
и соответствующие материальные объекты, сопутствующие отправлению судебной власти. 
Архитектура судебных зданий, униформа судей, судейская атрибутика и другие символы 
такого рода –  все это заслуживает внимания исследователя.

Для более глубокого и всестороннего понимания права, эволюции правовой системы 
того или иного государства необходимо обращение и к фольклору, поскольку он тесно 
связан с юридической культурой и правовой психологией. Опыт показывает, что успех или 

1  Соколова Е. С. Историко- правовая наука как способ реконструкции прошлого: проблемы и перспективы. С. 52.
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неудача многих законодательных решений во многом предопределяется и тем, насколько 
адекватно в правовых предписаниях отражены особенности правосознания тех, к кому об-
ращено законодательное положение. Существенным элементом народной ментальности 
выступают, например, пословицы и поговорки. Изучение этого вида устного творчества 
позволяет глубже осмыслить происхождение, систему и иерархию разделяемых народом 
юридических ценностей. Возникнув как проявление духовной культуры древнего и средне-
векового общества и как одна из форм обычного права, юридические пословицы обладают 
удивительной жизнестойкостью. Законодательные установления, зафиксированные в пись-
менной форме, становятся частью истории порой еще при жизни их создателей, а народное 
законодательство в виде пословиц и поговорок продолжает жить в умах людей, незримо 
направляя их поступки и действия 1.

Для примера можно привести старинную французскую юридическую поговорку: «Кто 
ощипал королевского гуся, тот и через сто лет должен вернуть перья» 2. В ней в образной 
и сжатой форме народное правосознание запечатлело отношение к одной из норм француз-
ского права, отразившей принципиальную разницу в практике защиты интересов частных 
лиц (для них были установлены точно определенные сроки исковой давности) и государства, 
претензии которого к должнику не были ограничены во времени.

Правовые представления находят свое выражение и в такой, казалось бы, далекой от 
юриспруденции творческой области, как художественная литература. Литературные про-
изведения могут выступать полезным источником для исследователя, они содержат свиде-
тельства о праве в особой, художественной форме и отражают личное отношение их авторов 
к изображаемому явлению. К примеру, изучая правосудие дореформенной России, нельзя 
пройти мимо произведений российского драматурга второй половины XIX века А. В. Сухово- 
Кобылина. Написанные им пьесы отражают нравы современного ему судопроизводства, 
непосредственным участником которого ему пришлось быть. Правосудие пореформенной 
России нашло художественное воплощение в произведениях Льва Толстого. Известен факт, 
что поводом к написанию его романа «Воскресенье» стала реальная судебная история, рас-
сказанная писателю А. Ф. Кони.

В последние годы наметилась весьма перспективная тенденция к включению в научный 
оборот в качестве носителей исторической информации источников так называемого лич-
ного происхождения. Профессор С. В. Кодан указывает, что они выступают важным сред-
ством познания исторических и историко- юридических явлений и позволяют расширить 
характеристику развития различных государственных и правовых институтов, справедливо 
подчеркивая, что «…в современных работах историков права источники личного проис-
хождения используются незначительно и чаще всего выполняют функцию иллюстрации 
представленного исследовательского материала» 3. С. В. Кодан выделяет две разновидности 
таковых: первая –  личностно- коммуникационные письменные источники, то есть дневники 
и частная переписка, вторая –  это мемуаристика.

Мемуарная литература относится к тому литературному жанру, который помогает нам 
лучше понять правосознание людей. Из воспоминаний современников, прежде всего право-
ведов, ученый- юрист может многое почерпнуть. Такие 
источники содержат ценные свидетельства, отражаю-
щие правопорядок соответствующей исторической 
эпохи. В свое время данный жанр был очень популяр-
ным, и благодаря этому мы можем изучать не только 
давно ушедшие в прошлое события, но и то, что назы-
вают юридической повседневностью. Именно мемуары, 
а не только сухие официальные документы помогают 
составить о ней достоверное представление.

Ученый, изучающий реформу российского право-
судия второй половины XIX века, кроме Судебных уста-
вов 1864 года, должен обратиться к другим материалам 
той эпохи, например, к воспоминаниям известного российского юриста, государственного 
и общественного деятеля А. Ф. Кони. В свое время он занимал высокие государственные долж-
ности: был обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего 

1  Седельник В. В. К вопросу об источниках белорусской юридической паремиологии. С. 331–336.
2  Кабрияк Р. Кодификации. С. 225.
3  Кодан С. В. Источники личного происхождения: понятие, место и роль в изучении истории государственно- правовых яв-

лений. С. 182.
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сената и членом Государственного совета. Анатолий Федорович оставил много мемуаров, 
среди них особый интерес представляют воспоминания, изданные к юбилейной дате –  пя-
тидесятилетию принятия упомянутых Уставов. Его книга «Отцы и дети судебной реформы» 
состоит из очерков, посвященных людям, профессиональная деятельность которых была так 
или иначе связана с реформированием российской судебной власти: чиновникам, судьям, 
прокурорам и адвокатам 1.

Мемуары А. Ф. Кони выступают важнейшим свидетельством, на основе которого можно 
воссоздать реальную картину того, какие конкретные исторические обстоятельства предше-
ствовали принятию Судебных уставов, как они принимались, как реформа осуществлялась на 
практике и оценивалась современниками, какие последствия она имела для всего российского 
правопорядка того времени.

Юрист, исследующий историю университетского образования в России, не может огра-
ничиваться изучением нормативных документов, на основе которых функционировала до-
революционная высшая школа. Они никогда не смогут передать личные и профессиональные 
качества того или иного преподавателя, особенности учебного процесса, обычаи и традиции 
студенческой жизни, словом, все то, что можно назвать духом учебного заведения. В этом от-
ношении очень интересны мемуары видного российского государственного и общественного 
деятеля В. А. Маклакова, который был не только известным адвокатом своего времени, но 
и одним из основателей кадетской партии, депутатом Государственной Думы. Его воспоми-
нания наглядно, в деталях, рисуют картину российского высшего образования, в том числе 
юридического, и университетскую жизнь того времени.

Вот что он пишет, например, о выдающемся российском историке В. О. Ключевском. 
«Его лекции не только давали эстетическое наслаждение –  они запоминались и понимались 
лучше, чем книга. Тот, кто слышал Ключевского, не мог уже читать его произведений, не 
вспоминая его голоса, ужимок и интонаций. И чтобы от своей теории не отказаться, я при-
ходил к заключению, что Ключевский «актер», а не лектор.

Но актер он был замечательный, и лекции его были несравнимы ни с чем. Особенностью 
его был, во-первых, язык, исключительный по силе, оригинальности и красочности… Другим 
свой ством его была необыкновенно выразительная манера произношения, с странными логи-
ческими ударениями и паузами, с оригинальными модуляциями голоса, сопровождаемыми 
своеобразными гримасами и поднятием бровей. Ключевский мог так прочесть отрывок из 
летописи, что он вовек не забывался…

Слушать его всегда было наслаждением. И когда он начинал говорить, то, несмотря на 
свой тихий голос, он становился тотчас центром внимания. Стилистический блеск его ни 
в каких условиях не покидал, был как бы частью его природы. Возможно, что и заиканье ему 
помогало: оно заставляло его говорить медленно, с остановками, давая этим возможность 
каждое слово обдумать. Точно так же его бисерный почерк, необыкновенно четкий, где он 
дописывал каждую букву, помогал ему отделывать то, что он писал, придавать законченную 
красоту его письменной речи. Но при исключительной одаренности Ключевский был  все-таки 
человеком упорной работы, привыкшим доводить все до совершенства. Это одинаково каса-
ется и формы, и содержания. Он себе не доверял, к самому себе относился очень критически, 
без признаков самонадеянности…

Одна из особенностей Ключевского была в том, что он не импровизировал. Его лекции 
были заранее тщательно приготовлены, и он их из года в год повторял. Но даже те, кто знали 
их наизусть, ходили их слушать и наслаждаться, как слушают знакомую музыку в превос-
ходном ее исполнении. В этом искусстве Ключевский был уникум» 2.

Очень высоко В. А. Маклаков ценил известного историка- медиевиста и правоведа про-
фессора П. Г. Виноградова, считая его идеалом университетского преподавателя. Вот что он 
писал о нем: «В Виноградове сочетались оба главных свой ства ученого: память и творчество. 
Обладание громадным, уже накопленным запасом знаний и фактов, без которого современную 
науку двигать нельзя, и умение этим запасом владеть, не попадая ему под власть, не становясь 
на готовые рельсы, с которых трудно уже сойти. Только сочетанием этих двух свой ств можно 
избегнуть опасности стать или ученой тупицей, шкапом с книжными полками, или талантливым 
фантазером в науке. Много знать и не потерять способности творить –  в этом мерило ученого… 

Но в чем Виноградов был незаменим –  были его семинарии. Они давали не меньшее 
эстетическое наслаждение, чем лекции Ключевского, и при этом наслаждение более ценное. 

1  Кони А. Ф. Отцы и дѣти судебной реформы (Къ пятидесятилѣтiю Судебныхъ Уставовъ) 1864–1914.
2  Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. С. 161–164.
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Виноградов умел заставить студентов работать перед собой; вызывал возражения, старался 
отыскать в каждой сказанной глупости или наивности зерно правильной мысли; принимал-
ся развивать чужую идею, показывая, куда она приводила и где были ошибки. При этом он 
все освещал такой массой примеров и аналогий, не исключая и современной нам жизни, что 
логика исторических фактов сама собой обнаруживалась, а современные события получали 
новое объективное освещение.

В личности Виноградова было мало загадочного; он просто был очень даровитый, нор-
мальный человек, с детских лет превосходно воспитанный, разносторонне и широко образо-
ванный, европеец в лучшем смысле этого слова, более европеец, чем многие представители 
Запада, которым уже успела приесться культура Европы… Виноградову, с его взглядами, с его 
европеизмом, было нелегко жить в России. И если мы не можем себе представить Ключев-
ского вне России, то Виноградова гораздо лучше видим в Европе. Напротив, ему было трудно 
ужиться в России не только с правительством, но и нашей общественностью. Он слишком 
хорошо знал Европу, был слишком подлинным европейцем, чтобы не понимать, что неудачи 
и беды России происходят не только по вине нашей власти, но и по неподготовленности, не-
серьезности нашего общества» 1.

Из мемуаров более позднего времени можно выделить воспоминания советского 
ученого- юриста Б. С. Утевского. Интересна его биография. Окончив гимназию, он поступил 
на юридический факультет Петербургского университета, откуда был изгнан за участие 
в революционном движении. Диплом доктора права получил за границей, в Лейпцигском 
университете. Чтобы стать адвокатом, ему нужен был диплом об окончании российского 
учебного заведения, и он его получил, сдав экзамены экстерном в Юрьевском университете. 
Начинал он профессиональную карьеру как помощник присяжного поверенного у известного 
российского адвоката Н. П. Карабчевского. Впоследствии, уже в советское время, работал 
в системе исправительно- трудовых учреждений, писал научные труды по уголовному праву, 
криминологии, пенитенциарным вопросам и др., а также преподавал в различных учебных 
заведениях. В своих мемуарах он рассказывает о деятелях царской юстиции, адвокатах того 
времени, громких уголовных делах и преступниках. Вспоминает он и о событиях, пережи-
тых страной за двадцатое столетие: Первой мировой вой не, феврале и октябре 1917 года, 
Великой Отечественной вой не, описывает встречи с современниками –  государственными 
деятелями, юристами, писателями и учеными. Одна из глав его мемуаров носит характерное 
название –  «Пытка страхом». В ней говорится о массовых репрессиях тридцатых годов. 
Автор хорошо передает юридическую повседневность того времени –  чувства рядового че-
ловека, месяцы и годы жившего в ожидании ареста. Вот как передает Б. С. Утевский слова 
его знакомого адвоката: «Я не чувствую за собой никакой вины, я трудился всю жизнь, я не 
даю и не беру взяток, я не веду контрреволюционных разговоров, а антисоветские анекдоты 
я боюсь даже слушать. Я ухожу, как только  кто-нибудь начинает их рассказывать. Я адвокат 
и хорошо знаю, скольких лет лагеря стоит только выслушать безобидную остроту по адресу 
некоего учреждения и некоих деятелей и не донести о ней куда следует. Так лучше их не 
слушать… И все равно я двадцать раз в ночь обливаюсь холодным потом от страха… Какая 
эта пытка! Когда это закончится?» 2.

На любых воспоминаниях всегда лежит печать личного отношения мемуариста к тому, 
что он описывает. Такая субъективность присуща любым мемуарам, поскольку их авторы –  
живые люди, все они имеют свой собственный взгляд на события, свидетелями или участ-
никами которых они являлись.

В этом смысле интересны воспоминания Б. С. Утевского о В. А. Маклакове. В свое время 
он считал его «блестящим представителем молодой адвокатуры», человеком, защищавшим 
подсудимых в ряде важных политических процессов, и в мемуарах отдал ему должное как 
адвокату. Как судебный оратор, пишет он, В. М. Маклаков принадлежал к новой в то время 
школе адвокатов, избегавших искусственного пафоса, трагического тона, напыщенных фраз –  
всего, что требовало тогда от защитника «ложно- классическое» направление в ораторском 
искусстве.

Но общий тон его воспоминаний о В. А. Маклакове совсем другой –  отрицательный. 
Например, Б. С. Утевский говорит о его профессиональной неразборчивости, утверждая, 
будто бы он выбирал клиентов для защиты, всегда руководствуясь размерами адвокатского 
гонорара. Упоминает он и его «донжуанские похождения», о которых, по его словам, «ходило 

1  Там же. С. 164–167.
2  Утевский Б. С. Воспоминания юриста: из неопубликованного. С. 289.
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много слухов». Давая характеристику В. А. Маклакову как политическому деятелю, он пишет 
о нем как об «откровенном монархисте и отъявленном контрреволюционере» 1.

Данный пример хорошо показывает, какую опасность для мемуариста несет любая идео-
логическая схема. Она искажает картину мира, которую рисует автор в своих воспоминаниях, 
дает обедненное, схематическое представление о событии или человеке. Поразительный факт: 
юридическая повседневность тридцатых годов, о которой Б. С. Утевский так убедительно 
рассказывает, то есть массовые репрессии, всеобщий страх людей перед арестом и другие 
реалии того времени, не смогли поколебать его глубокой убежденности в правоте идеалов 
социализма. Он навсегда остался советским человеком, не сумевшим правильно оценить 
истинную сущность государства и общества, в которых ему довелось жить. Для Б. С. Утев-
ского В. А. Маклаков был прежде всего представителем буржуазной партии, то есть классово 
и политически чуждым ему человеком. Именно идеологические убеждения автора наложили 
свой отпечаток на характеристику В. А. Маклакова, необъективную, одностороннюю и не-
справедливую. Поэтому любые мемуары нуждаются в критическом отношении к себе. Зна-
комясь с ними, добросовестный исследователь всегда должен во имя исторической истины 
стараться отделять, что называется, «зерна от плевел».

Из современной белорусской мемуаристики значительный интерес для исследователя 
представляют воспоминания белорусского правоведа Степана Федоровича Сокола (1942–
2020 гг.). Незадолго до своей кончины он издал книгу «Зiгзагі лёсу», которая содержит ценные 
сведения о юридической жизни страны на протяжении пятидесяти лет. Трудовая деятель-
ность Степана Федоровича началась во второй половине шестидесятых годов прошлого века 
в органах прокуратуры. Он с благодарностью вспоминает о том времени, поскольку работа 
в прокуратуре, как он пишет, сделала его профессиональным юристом. Вот интересный 
фрагмент воспоминаний, где рассказывается о стажировке: «Главное содержание стажировки 
сводилось к ознакомлению со справками прокурорских проверок по самым различным на-
правлениям. Меня познакомили также с большим количеством дел по реабилитации жертв 
сталинских репрессий. Мои познания в следственной деятельности и уголовном процессе 
были теоретические. И я представить не мог, насколько в 1930-е годы был упрощенным 
процесс следствия и осуждения. В большинстве уголовных дел было по три –  четыре про-
цессуальных документа. Это донос об антисоветской деятельности, признание обвиняемого 
и приговор судебной (а правильнее –  внесудебной) тройки, как правило, с применением, по 
тогдашней терминологии, «высшей меры социальной защиты» (расстрела). В лучшем (для 
человека) случае осуждали обоймами на 5–10–15–20–25 лет лишения свободы. Меня это 
очень потрясло и как начинающего юриста, и как человека» 2.

Позже С. Ф. Сокол несколько лет работал на руководящих должностях в Министерстве 
высшего образования БССР, занимался преподаванием, стал деканом юридического факуль-
тета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, впоследствии возглавил 

белорусский Союз юристов. В последующие годы он 
создал одно из первых в стране частных высших юри-
дических учебных заведений –  Белорусский институт 
правоведения. Знакомство с его книгой может быть 
очень полезно для современного исследователя, изуча-
ющего историю белорусского права и отечественной 
юриспруденции.

Что касается белорусской юридической науки 
в целом, то современные исследователи уделяют не-
традиционным источникам не так много внимания. 
Более того, можно говорить и о том, что незаслуженно 
забытыми оказались белорусские правоведы, жизнь 

и деятельность которых в силу самых разных исторических обстоятельств прошли за преде-
лами Беларуси. К самым известным из них относятся В. Д. Спасович и Л. И. Петражицкий, 
жизненный и творческий путь которых хорошо изучен.

Другие имена знакомы лишь узкому кругу специалистов, например, имя Дмитрия Ива-
новича Азаревича (1848 –?), труды которого по истории римского и византийского права 
занимали видное место в доктрине второй половины XIX –  начале XX века. Оригинальный 
исследователь, блестящий знаток юридических древностей, Д. И. Азаревич внес заметный 

1  Там же. С. 172.
2  Сокал С. Ф. Зiгзагi лёсу: музыкант, фiлософ, юрыст. С. 59.
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вклад в дореволюционную российскую юриспруденцию, хотя его творческая судьба непо-
средственно и не связана с нашей страной. Считаем, что его творческое наследие заслуживает 
отдельного глубокого изучения.

Нужно продолжать работу по собиранию и изданию научных трудов уроженцев Беларуси, 
тем более, что ими написано немало страниц, интересных и полезных и сегодня для тех, кто 
посвятил себя служению юридической науке. Сейчас появилось много возможностей для 
включения их в научный оборот. Устранены мешавшие этому идеологические препятствия, 
открыты архивные материалы, широко развиваются цифровые технологии, благодаря кото-
рым для исследователя становятся доступными не только отечественные, но и зарубежные 
источники.

Именно в этом русле, начиная с 2011 года, осуществляется в Беларуси проект «Насле-
дие права», цель которого заключается в сохранении и популяризации работ отечественных 
и зарубежных классиков права. Представляется, что перспективы развития данного проекта 
связаны с современными цифровыми технологиями: электронная публикация может стать 
разумной альтернативой традиционному печатному изданию. Например, в настоящее время 
оцифрован изданный в 1940 г. статистический справочник «Западная Беларусь», опираясь 
на который, мы можем составить представление о многих сторонах социально- политической 
жизни в этом регионе.

Заключение

Современный юрист- историк, изучающий юридические памятники прошлого, не может 
оставаться в рамках позитивистского метода исследования, предполагающего изучение пре-
жде всего догмы права, правоприменительной практики и доктрины. Подобной триады для 
него недостаточно. Ему необходим как можно более широкий круг разнообразных источников, 
которые позволят осуществить историческую реконструкцию не только позитивного права 
конкретно взятой страны, но и воссоздать полную и объективную картину юридической по-
вседневности прошлого. Для этого юристу нужно использовать достижения исторической 
науки, в частности, того ее раздела, который называется источниковедением. В нем хорошо 
разработаны понятия такого рода источников, их виды, классификация, особенности их те-
оретического анализа и многие другие вопросы. Все они могут оказаться очень полезными 
как для классического историка, так и для правоведа, предметом научного интереса которого 
выступают юридические памятники минувших лет. 
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Статья посвящена сравнительному анализу целей гражданского и хозяйственного судопроизводств 
и выработке предложений для будущего единого кодекса Республики Беларусь, регулирующего произ-
водство по гражданским и экономическим делам.

Исследование исходило из имеющихся различий в постановке целей судопроизводств по гражданским 
и экономическим делам в ныне действующих процессуальных кодексах и необходимости их приведения 
к единообразию в будущем едином кодексе, регулирующем производство по гражданским и экономиче-
ским делам. В статье обосновывается важность постановки целей судопроизводства и их влияние на 
сущность всего процессуального кодекса.

Внесено предложение по изменению Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей –  установить в качестве главной цели правосудия справедливость и, соответственно, в новом 
едином процессуальном кодексе, регулирующем производство по гражданским и экономическим делам, 
закрепить в качестве цели судопроизводства справедливость.

Ключевые слова: судопроизводство, цели, справедливость, обоснованность.

N. N. Salei
The aims of civil and economic legal proceedings

The article is devoted to the comparative analysis of the purposes of civil and economic legal proceedings 
and the development of proposals for the future uniform code of the Republic of Belarus regulating proceedings 
in civil and economic cases.

The research is based on the existing differences in setting the goals of proceedings on civil and economic 
cases in the currently acting procedural codes and the necessity to bring them to uniformity in the future uniform 
code regulating proceedings on civil and economic cases. The article substantiates the importance of setting the 
goals of legal proceedings and their influence on the essence of the whole procedural code.

A proposal to change the Code of the Republic of Belarus on the judicial system and status of judges is 
made to establish justice as the main aim of justice, and, accordingly, to fix justice as the aim of proceedings in 
the new unified procedural code regulating proceedings in civil and economic cases.

Keywords: judicial proceedings, goals, fairness, reasonableness.

Введение

В связи с созданием 1 января 2014 года единой системы судов общей юрисдикции в Рес-
публике Беларусь встал вопрос об унификации Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее –  ХПК Республики Беларусь) и Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь (далее –  ГПК Республики Беларусь). Верховный Суд 
Республики Беларусь совместно с Национальным центром законодательства и правовых 
исследований ведут разработку проекта единого процессуального кодекса, регулирующего 
производство по гражданским и экономическим делам.
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Вместе с тем ХПК Республики Беларусь и ГПК Республики Беларусь имеют значительное 
количество различий, в частности, это касается определения целей и задач судов.

Целью унификации следует считать создание единого процессуального кодекса, регули-
рующего производство по гражданским и экономическим делам, соответствующего мировым 
стандартам, современным реалиям, доступного для понимания и применения субъектами на-
ционального права Беларуси, реализующего право на справедливое судебное разбирательство 
по гражданским и экономическим делам. Важность справедливости судебного разбиратель-
ства подчеркивается и разработчиками нового унифицированного кодекса 1.

Основная часть

Согласно ст. 3 ХПК Республики Беларусь целями судопроизводства в судах, рассматри-
вающих экономические дела, являются:

 – обеспечение законного разрешения споров, возникающих при осуществлении предпри-
нимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, в возможно короткие 
сроки в пределах, установленных законодательными актами;

 – справедливое судебное разбирательство компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом 2.

В ст. 4 ХПК Республики Беларусь определены задачи судопроизводства в судах, рас-
сматривающих экономические дела, а именно:

 – правильное и своевременное рассмотрение дел судами, рассматривающими экономиче-
ские дела;

 – защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов права 
Беларуси;

 – содействие укреплению законности и др 3.
Что касается ГПК Республики Беларусь, то следует отметить, что в нем не установлены 

цели и задачи судопроизводства, а лишь задачи гражданского процессуального законода-
тельства и цель судебного разбирательства.

Так, ч. 1 ст. 5 ГПК Республики Беларусь в качестве задач гражданского процессуального 
законодательства определила:

 – обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами граж-
данских дел, исполнения судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению, 
защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц;

 – воспитание граждан в духе уважения и исполнения законов и др 4.
Согласно ст. 266 ГПК Республики Беларусь судебное разбирательство по делу проводится 

с целью обеспечения вынесения законного и обоснованного решения или иного судебного 
постановления 5.

Таким образом, хозяйственное процессуальное законодательство Республики Беларусь 
в качестве целей судопроизводства называет законность и справедливость разрешения 
споров (судебного разбирательства), а гражданское процессуальное законодательство –  
обеспечение вынесения законного и обоснованного судебного постановления. Ключевым 
и принципиальным различием является противопоставление целей справедливости 
и обоснованности.

Законность, в отличие от справедливости и обоснованности, указана как принцип и в ГПК 
(ст. 21), и в ХПК Республики Беларусь (ст. 14) 6. В ст. 297 ГПК Республики Беларусь относи-
тельно судебных постановлений указано, что они должны быть законными и обоснованными. 
Обоснованность означает, что суд основывает решение и определение лишь на тех доказа-
тельствах, которые были исследованы в судебном заседании 7. В ч. 2 ст. 190 ХПК Республики 
Беларусь также сказано, что решение суда, рассматривающего экономические дела, должно 
быть законным и обоснованным 8.

1 Международная конференция «Единый процессуальный кодекс как инструмент реализации права на справедливое су-
дебное разбирательство по гражданским и экономическим делам», Минск, 2 марта 2020 г.

2 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь.
3 Там же.
4 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.
5 Там же.
6 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь; Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Бела-

русь.
7 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.
8 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь.
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Что касается дефиниции «справедливость», то заметим, что в ныне действующих ГПК 
Республики Беларусь она вообще не упоминается, а в ХПК Республики Беларусь –  только 
в ст. 3. При этом определения данной дефиниции не дано 1.

Над понятием справедливости, ее соотношения с правом трудились многие умы с тех пор, 
как появилось само право. Ясно следующее: 1) понять справедливость до конца одним лишь 
умом и логикой не представляется возможным, т. к. она относится к важнейшим духовным 
ценностям и является духовной категорией; 2) справедливость –  это то, к чему человече-
ство стремилось и будет стремиться всегда. Справедливость –  это то, чему, скорее всего, не 
соответствует до конца ни одна правовая система мира, но к чему она обязательно должна 
стремиться. Это есть цель эволюции права.

Можно определить справедливость как обязательность соответствия деяния и воздаяния 
(прав и обязанностей, причиненного ущерба и размера компенсации за него, труда и возна-

граждения, заслуг и их признания, преступления и на-
казания и многого другого).

Кроме того, справедливость согласуется с этимо-
логическим значением слова «правосудие». Согласно 
Толковому словарю В. И. Даля «правосудие –  правый 
суд, решение по закону, по совести, … правда» 2.

Заметим, что в последние десятилетия как в Респуб-
лике Беларусь, так и за рубежом приобрел широкое упо-
требление термин «эффективность правосудия», под 
которым понимается что угодно, но не справедливость 3.

Таким образом, справедливость как принцип права следует считать критерием соиз-
меримости, оценки общественных отношений. Так, можно определить процессуальную 
справедливость как достигнутую соизмеримость деяния и воздаяния (в различных их про-
явлениях), выраженную в итоговом решении суда. Иными словами, правоприменительная 
деятельность суда по тому или иному конкретному делу должна иметь целью достижение 
справедливости. Достижение процессуальной (и не только) справедливости обязывает уста-
новить истину по делу, т. к. искаженные, неверные факты невозможно соизмерить. Поэтому 
любое итоговое решение суда должно соответствовать истине. Проблема истины также всегда 
была и остается дискуссионной в процессуальной науке. Однако в современных гражданском 
и хозяйственном судопроизводствах установление истины по делу не нашло своего законо-
дательного закрепления.

Четкий логический вывод по этому поводу, хотя относительно уголовного процесса, 
сделал И. Л. Петрухин: «утверждать, что суд не способен устанавливать истину –  значит 
оправдывать осуждение невиновных, а также снижать стандарты доказанности обвинения» 4. 

При этом он также отмечает, что демократическое го-
сударство заинтересовано в установлении истины, по-
тому что от этого зависит судьба граждан… Достижение 
истины, по мнению И. Л. Петрухина, –  условие суще-
ствования справедливого правосудия, отвечающего 
интересам каждого 5.

В связи с вышеизложенным особую важность 
приобретает вопрос о том, какие цели будут установ-
лены в будущем едином кодексе. Как верно заметил 

В. С. Каменков, «четкая формулировка целей, задач … судов, судопроизводства, их понимание 
и восприятие носителями судебной власти свидетельствуют об уровне «зрелости» государ-
ственных институтов, о степени гарантированности защиты прав и законных интересов со-
ответствующих субъектов, обращающихся в суд данного государства» 6.

В общем виде цель –  это конечный продукт деятельности человека, модель результата. 
Правовую цель можно определить как идеальный (предполагаемый или желаемый) конеч-
ный результат правовой деятельности компетентных должностных лиц и государственных 

1 Там же.
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: современное написание: в 4-х т. Т. 3. С. 380.
3 Анохин В. С. Эффективность правосудия в сфере экономики: состояние и перспективы улучшения; Киминчижи Е. Н. Во-

просы предмета науки судебного права; Жан Ж.-П., Гурбанов Р. А. Европейская комиссия по эффективности правосудия. 
Организация. Деятельность. Развитие.

4 Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России: в 2 ч. Ч. 1. С. 201.
5 Там же. С. 203.
6 Каменков В. С. Цели, задачи и функции хозяйственных судов Беларуси. С. 37.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ –  ЭТО 

ТО, ЧЕМУ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДО КОН

ЦА НИ ОДНА ПРАВОВАЯ СИ

СТЕМА МИРА, НО К ЧЕМУ 

ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 

СТРЕМИТЬСЯ

В СОВРЕМЕННЫХ ГРАЖДАН

СКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВАХ УСТА

НОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ ПО ДЕЛУ 

НЕ НАШЛО СВОЕГО ЗАКОНО

ДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
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органов. С. М. Амосов по этому поводу выразился следующим образом: «Целью правосудия 
является общественно- полезный результат совокупности судебных действий по обеспече-
нию прав и законных интересов физических и юридических лиц» 1. Напомним, что в ч. 1 ст. 5 
ГПК Республики Беларусь, где говорилось о задачах гражданского процессуального зако-
нодательства, также упоминалась «защита прав и охраняемых законом интересов граждан 
и юридических лиц» 2.

Возникает вопрос: как можно защитить права указанных лиц, если не ставить целью 
справедливость, а лишь обоснованность?

Цель судопроизводства пронизывает и определяет все содержание процессуального 
права, дает возможность глубже понять его сущность, предназначение, установить его со-
циальную значимость.

Цель определяет выбор соответствующих задач, средств и действий, направленных на 
ее достижение.

Так, сущность установленных в ГПК и ХПК Республики Беларусь целей судопроизвод-
ства (судебного разбирательства) определяет:
1) задачи судопроизводства в судах общей юрисдикции (о них говорилось выше);
2) принципы судопроизводства;
3) процедуру и принципы процесса доказывания;
4) требования к итоговому акту (решению) и др.

В ГПК Республики Беларусь об установлении истины по делу упоминается лишь в ст. 20: 
обязанность представить необходимые для установления истины по делу доказательства лежит 
на сторонах, третьих лицах и других юридически заинтересованных в исходе дела лицах. При 
этом суд лишь содействует указанным лицам по их ходатайству в истребовании доказательств, 
когда представление таких доказательств для них невозможно 3. Согласно ч. 3 ст. 179 ГПК 
Респуб лики Беларусь, «если доказательств, представленных юридически заинтересованными 
в исходе дела лицами, недостаточно, суд предлагает им представить дополнительные доказа-
тельства. Однако если для названных лиц представление дополнительных доказательств не-
возможно, суд на основании их ходатайств содействует в истребовании таких доказательств» 4.

Кроме того, в п. 7 ст. 262 ГПК Республики Беларусь указано, что при подготовке дела 
к судебному разбирательству в целях обеспечения своевременного и правильного разрешения 
дела судья в случае необходимости предлагает истцу и ответчику представить дополнитель-
ные доказательства и разъясняет им, что непредставление доказательств в установленный 
судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам 5.

Интересно отметить, что в ч. 2 ст. 30 ГПК БССР 1964 г. содержалось следующее правило: 
«Если представленные доказательства недостаточны, судья предлагает сторонам и другим 
лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства или собирает 
их по своей инициативе» 6. Иными словами, на суд возлагалась обязанность по собиранию 
доказательств.

Таким образом, в современном гражданском процессе суд субъектом собирания дока-
зательств не является. Недостаточная правовая грамотность, невозможность добыть дока-
зательства самостоятельно, без помощи профессионального суда лицами, обращающимися 
в суд за защитой своих нарушенных прав, ставят под сомнение достижение истины по делу, 
а соответственно, и справедливости решения. Но, как указано выше, такой цели судопроиз-
водства в ГПК Республики Беларусь и не ставилось. Думается, помощь суда в виде «пред-
лагает представить дополнительные доказательства», «содействует в истребовании таких 
доказательств», на ситуацию существенно не повлияет.

Что касается ХПК Республики Беларусь, то в ч. 7 ст. 100 указано: «Если суд, рассматрива-
ющий экономические дела, сочтет невозможным рассмотрение дела на основании имеющихся 
доказательств, он вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнитель-
ные доказательства либо непосредственно их истребовать» 7. Так, в хозяйственном процессе 
суд имеет возможность по своей инициативе собирать доказательства, что делает возможность 
достижения истины по делу, а соответственно, и справедливости, гораздо более реальной. Это 

1 Амосов С. М. Судебное познание в арбитражном процессе.
2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.
3 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.
4 Там же.
5 Там же.
6 Об утверждении Гражданского процессуального кодекса Белорусской ССР.
7 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь.
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возможно благодаря тому, что в качестве целей судебного разбирательства в ХПК указана 
и справедливость. Конечно, следует отметить, что не все нормы ХПК Республики Беларусь 
согласуются с данным принципом. Например, в ч. 2 ст. 190 ХПК Республики Беларусь также 
сказано, что решение суда, рассматривающего экономические дела, должно быть законным 
и обоснованным, а о справедливости уже не упоминается 1.

Вместе с тем, согласно ст. 350 Уголовно- процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее –  УПК Республики Беларусь), к приговору предъявляются следующие требования: 
законность, обоснованность, мотивированность и справедливость. Согласно ч. 4 той же статьи 
приговор признается справедливым, если наказание, назначенное виновному, определено 
в соответствии со статьей Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей 
ответственность за совершенное преступление, и с учетом его личности. Каждый невиновный 
подлежит оправданию 2. Требование справедливости приговора вытекает из задач уголовно- 
процессуального закона, указанных в ч. 2 ст. 2 УПК Республики Беларусь: «уголовно- 
процессуальный закон призван способствовать формированию в обществе уважения к правам 
и свободам человека и гражданина, утверждению справедливости» 3. О справедливости в УПК 
упоминается и в ст. 7 «Задачи уголовного процесса»: «…каждый, кто совершил преступление, 
был подвергнут справедливому наказанию…» 4.

Таким образом, можно утверждать, что цель определяет построение и сущность любого 
процессуального кодекса.

Для полной картины заметим, что в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей цели правосудия вообще не определены. В ч. 2 ст. 6 Кодекса Республики Бе-
ларусь о судоустройстве и статусе судей в качестве задач судов общей юрисдикции названы: 
защита гарантированных Конституцией Республики Беларусь и иными актами законода-
тельства личных прав и свобод, социально- экономических и политических прав граждан, 
конституционного строя Республики Беларусь, государственных и общественных интересов, 
прав организаций, индивидуальных предпринимателей, а также обеспечение правильного 
применения законодательства при осуществлении правосудия, содействие укреплению за-
конности и предупреждению правонарушений 5.

Возникают вопросы:
1) почему УПК Республики Беларусь призван утверждать справедливость, которая закре-
плена в качестве задач этого кодекса, а ГПК и ХПК Республики Беларусь –  нет? Правосудие 
призваны осуществлять все суды общей юрисдикции в любом процессе. О взаимосвязи 
правосудия и справедливости изложено выше;
2) как можно обеспечить (защитить) права и законные интересы физических и юридических 
лиц в гражданском судопроизводстве (напоминаем, эти задачи указаны в ч. 1 ст. 5 ГПК Рес-
публики Беларусь), не ставя целью справедливость и установление истины по делу, а только 
законность и обоснованность. Обоснованность решения, требующая лишь его основания на 
доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. При таком подходе полу-
чается, что без помощи профессионального суда сторона, которая оказалась более способной, 
более материально обеспеченной, предоставит доказательства, обосновывающие ее позицию 
в суде, а противоположная сторона не сможет этого сделать, т. к. она менее способна, менее 
материально обеспечена и т. п., хотя объективная истина на самом деле может находиться на 
ее стороне. Иными словами, решение может быть законным и обоснованным, но не справед-
ливым. При таком подходе защита прав и законных интересов физических и юридических 
лиц в гражданском судопроизводстве не может состояться.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что цели и задачи 
гражданского судопроизводства находятся в коллизии. Относительно хозяйственного про-
цесса можно сделать вывод, что, хотя целью судопроизводства в судах, рассматривающих 
экономические дела, указано справедливое судебное разбирательство, но в некоторых статьях 
ХПК Республики Беларусь этот принцип не получил своего развития. Так, в требованиях 
к решению суда, рассматривающего экономические дела, справедливость уже не указана.

Справедливость в праве есть соизмеримость, соответствие между получаемым и отдавае-
мым в процессе осуществления прав и исполнения обязанностей; следование праву вопреки 
противодействию и личным склонностям.

1 Там же.
2 Уголовно- процессуальный кодекс Республики Беларусь.
3 Там же.
4 Там же.
5 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей.
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Поскольку справедливость каждая сторона в любом споре может толковать по-своему, 
задача суда –  быть мерилом этой справедливости. Задача законодателя –  обеспечить спра-
ведливость итоговых решений судов, исключив коллизии между законностью и обоснован-
ностью, с одной стороны, и справедливостью –  с другой.

Заключение

Сущность права определяется его целью. Цель в праве (или в отдельной его отрасли) 
напрямую связана с эффективностью правосудия и самим понятием правосудия.

Думается, пришло время для современной Беларуси переосмыслить имеющиеся подходы 
к месту и роли справедливости в жизни общества и в праве. Целевые установки всех судо-
производств национального права в этой связи приобретают огромное значение. Предлагаем 
в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей закрепить в качестве главной 
цели правосудия справедливость; в новом едином процессуальном кодексе, регулирующем 
производство по гражданским и экономическим делам, закрепить в качестве цели судопро-
изводства справедливость; привести в соответствие с данным принципом в будущем едином 
кодексе статьи, касающиеся задач процесса, его принципов, требований к решению (можно 
по аналогии с УПК Республики Беларусь –  законность, обоснованность, мотивированность 
и справедливость, поставив на первое место справедливость). 
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

 
Печинская Елена Валентиновна –  доцент кафедры специальных юридических 
дисциплин Гродненского филиала учреждения образования «БИП –  Университет 
права и социально- информационных технологий», кандидат юридических наук, 
доцент. Сфера научных интересов: проблема стимулирования правомерного по-
ведения несовершеннолетних и молодежи.

В данной работе рассматривается противодействие коррупции в Республике Беларусь и некоторых 
зарубежных странах. Автор отмечает, что каждая страна имеет свои особенности в сфере борьбы 
с коррупцией. В результате анализа тенденций в сфере борьбы с коррупцией в ряде стран автором 
были выделены самые распространенные меры борьбы и профилактики.

В заключении автор пришел к выводу, что далеко не все меры будут так же эффективны в Рес-
публике Беларусь, как они работают в зарубежных странах. В связи с этим, с точки зрения автора, 
необходимо начинать с оценки коррупционных рисков и с учетом специфики той сферы, где они суще-
ствуют. На основе использования статистических данных, данных судебной практики, мониторинга 
общественности можно оценить фактическое и вероятное совершение коррупционных правонарушений, 
определить возможные способы его совершения, круг лиц и т. д.

Для работников, чьи должности связаны с повышенными коррупционными рисками, автор пред-
ложил применить ряд конкретных предупредительных мер.

Ключевые слова: коррупция, борьба, меры противодействия, должностное лицо, государственный 
служащий, ущерб, ответственность, профилактика.

V. Piachynskaya
Anti–corruption experience in the republic of belarus and particular foreign countries

The fight against corruption in the Republic of Belarus and some foreign countries has been examined in the 
article. The author has noted that each country has its own characteristics in the field of combating corruption. 
The author has analyzed the trends in the fight against corruption in a number of countries and identified the 
most common countermeasures.

The author has come to the conclusion that not all measures will be effective in the Republic of Belarus 
as they are in the foreign countries. Thereby the author considers that it is necessary to start with corruption 
risks measurement and taking into account the specifics of the area where they exist. It is possible to measure 
the actual and potential committing of corruption- related offences, to determine possible ways of committing 
these crimes, circle of persons and so on using the statistics, data about the judicial practice, public monitoring.

The author has submitted for employees with increased corruption risk to apply a set of specific preventive 
measures.

Keywords: corruption, fight, countermeasures, official, civil servant, damage, responsibility, prevention.

Введение

Коррупция как социальный феномен является чрезвычайно сложным и опасным явле-
нием международного характера, посягающим на экономические, политические, социаль-
ные и иные аспекты жизни всех стран мирового сообщества. Безусловно, коррупционные 
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правонарушения наносят колоссальный материальный ущерб современным государствам. 
Так, ежегодно в мире на взятки тратится 1 трлн. долларов США. Эти данные приведены 
в исследовании ООН, подготовленном к Международному дню борьбы с коррупцией.

В результате коррупции государства недополучают ежегодно 2,6 трлн. долларов 
США –  сумму, эквивалентную 5 % мирового ВВП. В развивающихся странах потери, 
связанные с коррупцией, превосходят в 10 раз суммы, выделяющиеся в качестве офици-
альной помощи. В Европейской комиссии ЕС утверждают, что коррупция каждый год 
приносит ущерб евроэкономике в размере 120 млрд. евро. А по оценкам Европейского 
бюро по борьбе с мошенничеством страны Европейского союза ежегодно теряют от кор-
рупции 323 млрд. евро 1.

Основная часть

В законодательстве Республики Беларусь понятие «коррупция» не было отражено до 
1993 года. Однако закон «О борьбе с коррупцией» имел еще ряд изменений и дополнений 
в 1997, 2006 и 2015 годах. Вместе с содержанием закона изменялось и понятие коррупции.

Обычно коррупция понимается как социально- 
правовое явление, выражающееся в умышленном 
ненадлежащем выполнении должностными и иными 
лицами государственных органов, учреждений, орга-
низаций своих должностных обязанностей с целью 
получения имущественной или иной выгоды для себя 
либо своих родственников, близких, а равно иных лиц. 
Именно в таком ключе определяется это явление в соот-
ветствующем Законе Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией» от 15 июля 2015 года 2.

Данное содержание понятия весьма точно отражает 
суть коррупционных правонарушений на сегодняшний 
день. Однако коррупция –  это явление социальное, 
постоянно изменяющееся, имеющее свой эволюцион-
ный процесс, поэтому, с нашей точки зрения, желание 
заключить данное понятие в жесткие рамки приведет 
к тому, что часть коррупционных действий может ока-
заться за пределами действия как Уголовного кодекса, 
так и закона.

Согласно вышеназванному закону государственные должностные и приравненные к ним 
лица не вправе:
— принимать имущество (подарки);
— получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с ис-
полнением служебных (трудовых) обязанностей;
— использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально- технического 
и информационного обеспечения;
— использовать другое имущество государственного органа, организации и информацию 3.
Данные лица также ограничены:
— в управлении долями в уставных фондах (акциями) коммерческих организаций;
— по участию в деятельности органов, осуществляющих функции надзора и контроля 
в организации.
При назначении на руководящую должность в государственные органы ведется проверка 
информации лиц. Так установлен ряд запретов для:
— лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, установленным законодатель-
ными актами, в течение пяти лет после такого увольнения;
— лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо 
преступление аналогичной категории, сопряженное с использованием должностным лицом 
своих служебных полномочий (бессрочно) 4.

Обе категории лиц лишаются права на пенсию за выслугу лет.

1 Борьба с коррупцией –  важнейшая задача государства.
2 Шиенок В. П. Коррупция: методология проблемы, причины, ранняя диагностика. С. 20.
3 О борьбе с коррупцией.
4 Там же.

В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУ

ПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ БЫЛО 
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В Беларуси в 2020 году за совершение преступлений коррупционной направленности 
было осуждено 684 человека, что на 32,1 % меньше, чем в 2019 году (1 007 чел.) 1. Однако речь 
скорее идет не о коррупционной обстановке в Беларуси, а о результативности деятельности 
правоохранительных органов по раскрываемости коррупционных преступлений. Ведь, кроме 
признаков общественной опасности и широкой распространенности, коррупция характери-
зуется еще и высокой степенью латентности.

Структура коррупционных преступлений представлена следующими видами корруп-
ционных действий:
— получение взятки (233 преступления);
— дача взятки (152 преступления);
— хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (181 преступление);
— превышение власти или служебных полномочий (55 случаев);
— злоупотребление властью или служебными полномочиями (49 случаев).

Около половины всех осужденных приговорены к различным срокам лишения свободы 
(322 человека) 2.

Субъекты коррупционных правонарушений в нашей стране могут быть привлечены 
к уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско- правовой ответственности.

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь максимально строгой санкцией 
за совершение коррупционных преступлений является лишение свободы на срок до 15 лет 
с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 3.

Самыми распространенными мерами административной ответственности за отдельные 
виды коррупционных правонарушений являются следующие:
— нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных 
фондов (ст. 12.8 КоАП);
— нарушение порядка осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг) 
(ст. 12.9 КоАП);
— нарушение порядка декларирования доходов и имущества (ст. 24.6 КоАП);
— отказ в предоставлении информации (ст. 10.5. КоАП) 4.

В качестве дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения (нару-
шение порядка приема лиц на государственную службу, выдача характеристик на работников, 
содержащих заведомо недостоверную информацию) предусматривается освобождение от 
занимаемой должности.

Гражданско- правовая ответственность устанавливается за недостоверность сведений, 
указываемых в ежегодных декларациях о доходах и имуществе для государственных долж-
ностных лиц, занимающих ответственное положение, и лиц, поступивших на государственную 
службу путем избрания (в размере, превышающем не менее 25 % от официально заявленных 
доходов) 5.

Граждане имеют возможность сообщить об известных им фактах коррупции через спе-
циальную форму, предусмотренную на сайтах государственных органов, осуществляющих 
борьбу с коррупцией. Кроме того, согласно постановлению от 12.09.2019 г. № 619 предус-
мотрен порядок и условия выплаты вознаграждения физическому лицу, способствующему 
выявлению коррупции. При этом данная информация должна реально помочь выявить 
коррупционное преступление. Выплата вознаграждения составляет сумму до 50 базовых 
величин 6.

Вопросами борьбы с коррупцией в Америке занимается Министерство юстиции, Палаты 
представителей Конгресса США и Комитет по этике. Отдельную роль играет Федеральное бю-
ро расследований и, безусловно, прокуратура, полиция и суд. Названные органы правопорядка 
достаточно эффективно используют так называемый «закон о свистунах» («Whistleblowers 
act», 1986). Согласно данному закону, любой сотрудник фирмы, предприятия или организации 
может сообщить в Министерство юстиции об известных ему фактах коррупции и получить 
часть суммы по возмещению ущерба или штрафа, наложенного на нарушителя 7.

1 Число осужденных за коррупционные преступления в 2020 году.
2 Там же.
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь.
4 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
5 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
6 О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции.
7 Международный опыт борьбы с коррупцией: Америка.
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Основным способом совершения хищений бюджетных средств в ряде штатов США яв-
ляется неправомерное завышение своей заработной платы городскими чиновниками, т. е. 
махинации с фондом заработной платы. Так, например, в штате Калифорния чиновники 
платили себе пособия из государственного бюджета 
(десятки тысяч долларов) за работу в городских комис-
сиях, которые не имели для интересов города никакого 
реального значения. Кроме того, случаи коррупции 
в публичных органах чаще всего были связаны с вы-
могательством взяток, отмыванием незаконно полу-
ченных средств или возмещением расходов, не связан-
ных с городским бизнесом 1.

В соответствии с «Законом об этике» и «Принци-
пами этики поведения должностных лиц и служащих 
государственного аппарата» должностные лица обяза-
ны информировать государственные органы о своем 
финансовом состоянии, подавая финансовые декларации. В отдельной графе перечисляются 
все подарки, полученные от иностранных граждан, организаций и правительств других стран 2.

Для всех ветвей власти американское законодательство устанавливает единые прави-
ла, определяющие поведение должностных лиц при получении подарков от частных лиц 
и организаций:
— Сенатор США и сотрудники его аппарата не имеет право принимать подарки, если они 
в течение года превышают сумму более 100 000 долларов;
— подарок от сенатора не должен превышать сумму 300 долларов;
— принятые подарки в течение года на сумму менее 75 долларов не декларируются;
— подарки в форме поездок имеют лимит: внутри страны –  три дня и две ночи, за границу –  
семь дней, шесть ночей;
— члены палаты представителей конгресса и сотрудники их аппарата имеют право принимать 
подарки в течение года из одного источника на сумму не более 250 долларов 3.

Каждый подарок, полученный должностным лицом или его женой, превышающий 100 
долларов, подлежит декларированию. Если подарок превышает сумму 100 долларов, госу-
дарственный служащий обязан в течение 60 дней сдать его в свое ведомство.

От представителя иностранного государства государственный служащий может принять 
подарок, если он является сувениром или знаком вежливости и не превышает суммы 100 
долларов. Свыше 100 долларов подарок может быть принят, если он способствует развитию 
связей США в сфере науки или медицины 4.

Характерной особенностью является и то, что бывший государственный служащий не 
имеет права в течение двух лет после выхода в отставку осуществлять предпринимательскую 
деятельность.

Что касается мер ответственности, то в стране они достаточно жесткие. Сделки по по-
воду устройства на государственную службу уже признаются коррупционными, а если за 
это лицо получило еще и деньги, то возможна уголовная ответственность. За отдельные 
виды коррупции –  взятка, кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику сделки) 
и т. д. –  предусмотрены не только штрафы в тройном размере полученной взятки, но и воз-
можно тюремное заключение от 15 лет (либо то и другое одновременно), а при отягчающих 
обстоятельствах –  лишение свободы на срок до 20 лет 5.

В Министерстве юстиции Франции создана центральная служба по борьбе с коррупцией. 
Основная цель данной службы –  борьба с должностными преступлениями государственных 
чиновников, принимающих политико- административные решения, а также с деятельностью 
политических партий, применяющих незаконные методы финансирования и проведения 
избирательных кампаний.

Французским законодательством предусматривается уголовная ответственность в виде 
10 лет и штрафа (100000 евро) за факт предложения любого вида вознаграждения чиновником 
иностранного государства или международной организации, независимо от того, связано это 

1 Шиенок В. П., Резюк В. И. Зарубежный опыт противодействия преступным посягательствам на бюджетные средства с ис-
пользованием служебных полномочий (по материалам округа Лос- Анджелес штата Калифорния, США). С. 90.

2 Международный опыт борьбы с коррупцией: Америка.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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с выполнением или воздержанием от выполнения действия в рамках его функциональных 
обязанностей 1.

Кроме того, государственные служащие и кадры общественной службы:
 – обязаны сообщать о своем имуществе и доходах в независимые инстанции;
 – имеют запрет на оплату штрафа на месте ДТП;
 – должны обеспечить гласность деклараций о доходах и имуществе (в отношении высоко-

поставленных должностных лиц);
 – обязаны создать условия для проведения внутреннего аудита на предприятиях для за-

щиты от риска коррупции персонала 2.
Предупреждением коррупции в стране кроме полиции, Министерства юстиции и Пар-

ламента Франции также занимается Главная дирекция конкуренции Министерства эконо-
мики, которая выявляет случаи возмездного оказания услуг, передачи подарков, создания 
и резервирования монопольных позиций в сфере бизнеса.

Профилактический комплекс законодательных мер связан с проведением реформы, на-
правленной на увеличение численности и повышение квалификации работников, занятых 
в службах контроля за соблюдением законности. Отдельное внимание было уделено обра-
зованию, воспитанию государственных служащих и менеджеров, формированию основных 
правил и положений антикоррупционной профессиональной этики 3.

Правовая база по борьбе с коррупцией в Великобритании формируется с целью борьбы 
со взяточничеством. Нормативная база антикоррупционной деятельности в Великобритании 
достаточно серьезная. Ее составляет «Закон о взяточничестве», «Закон о коррупционных 
действиях государственных органов», «Закон о предотвращении коррупции», «Закон о рас-
крытии представляющих большую важность для общества сведений», «Закон об антитерро-
ристической деятельности, преступности и безопасности», «Закон о доходах, полученных 
преступным путем» 4. Особое место занимают Кодексы поведения депутатов Парламента 
и государственных служащих.

В уголовном законодательстве Великобритании ответственность предусматривается за 
следующие преступления:

 – получение незаконного вознаграждения в публичных организациях;
 – подкуп во время выборов парламента или местных органов власти;
 – подкуп должностного лица;
 – подкуп с целью получения должностных наград;
 – подкуп судей и чиновников;
 – нарушение доверия и обман;
 – злоупотребление властью;
 – небрежность при исполнении обязанностей и т. д 5.

В стране одним из законодательных нововведений стало уменьшение в два раза срока 
выплаты конфискуемой суммы (максимум –  6 месяцев вместо 12) и увеличение сроков тю-
ремного заключения за неисполнение приказа.

Так, если ранее за неуплату суммы в размере до 1 млн. фунтов стерлингов полагалось от-
быть 5 лет тюремного заключения, то с новыми изменениями этот срок увеличен до 7 лет, если 
же сумма превышает 1 млн. фунтов стерлингов –  до 14 лет (ранее максимум составлял 10 лет).

В случае, если невыплаченная сумма превышает 10 млн. фунтов стерлингов, то согласно 
новым предписаниям осужденный лишается права на досрочное освобождение после отбытия 
половины срока тюремного заключения 6.

Для предотвращения незаконного отмывания денег кредитным или финансовым уч-
реждениям, ведущим бизнес в Великобритании, запрещено открывать анонимные счета или 
анонимную сберегательную книжку на имя любого нового или уже существующего клиента.

Одними из первых мест в мире по уровню восприятия коррупции занимают страны 
северной Европы: Дания, Новая Зеландия и Финляндия 7.

Для эффективной борьбы с коррупцией Новая Зеландия создала специализированный 
орган, именуемый Serious Fraud Office (SFO), осуществляющий судебное преследование 

1 Усова Е. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции. С. 62.
2 Там же. С. 63.
3 Там же. С. 63.
4 Иностранный опыт борьбы с коррупцией и повышение антикоррупционного правосознания граждан.
5 Там же.
6 Там же.
7 Список стран по индексу восприятия коррупции.
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лиц, связанных с коррупцией 1. Сотрудники данной организации являются профессионала-
ми высокого класса в области цифровой экспертизы, судебной бухгалтерии, аналитиками, 
юристами, следователями и т. д. Они работают с жалобами, которые поступают в контактный 
центр SFO через почту, сайт, прямой звонок, онлайн- сообщение. После поступления сигнала 
происходит оценка жалобы: соответствует ли жалоба их критериям для начала расследова-
ния. Если нет, то она передается в одно из агентств- партнеров для рассмотрения. Ответ по 
результатам жалобы приходит в течение 30 рабочих дней 2.

На практике данный орган показал свою реальную эффективность в поиске и обнаруже-
нии серьезных и сложных мошенничеств, взяточничества и иных случаев коррупции.

Уголовный кодекс Дании предусматривает уголовную ответственность за такие корруп-
ционные действия, как:
— активный и пассивный подкуп;
— нарушение доверия;
— отмывание денег;
— подкуп иностранных публичных должностных лиц;
— взяточничество между предприятиями;
— коррупцию, совершенную лицами, работающими от имени компании. Что касается мер 
уголовной ответственности, то это, как правило, тюремное заключение (до 4 лет –  для частных 
лиц, до 6 лет –  для государственных служащих), штрафы и конфискация 3.

В любой кампании бухгалтерия весьма прозрачна, т. е. вся информация о прибылях и рас-
ходах публикуется в интернете общественными организациями и специальными контрольно- 
надзорными органами. При заключении трудового договора с работником многие компании 
предлагают подписать соглашение об отказе от взяточничества. А если работник не согласен, 
то в работе ему может быть отказано.

Очень часто СМИ Дании играют основную роль в выявлении политических злоупотре-
блений, случаев подозрения на мошенничество, что потом разбирается соответствующими 
государственными органами.

Еще одной эффективной мерой, на наш взгляд, является предоставление государственным 
служащим своеобразного пакета по социальной защите. Он включает в себя, кроме достойной 
заработной платы, бесплатные медицинские услуги и различного рода социальные гарантии, 
что существенно снижает риск коррумпированных деяний 4.

В Финляндии не существует отдельных специальных органов по борьбе с коррупцией, 
а контролируют данную проблему, как и во многих странах, судебные, правоохранительные 
органы, а также парламентский омбудсмен. Нормативно- правовая база, регулирующая про-
блему борьбы с коррупцией, основана на Конституции, Уголовном кодексе, а также различных 
законах (Закон об административных процедурах, Закон об открытости государственной 
деятельности, Закон о государственном бюджете, Закон о бухгалтерском учете, Закон о ре-
визии, Закон о государственных закупках) 5.

У государственных должностных лиц в стране нет сверхвысоких зарплат, но достаточ-
но остро стоит вопрос о неформальных личных связях среди государственных служащих. 
Именно поэтому высокопоставленные госслужащие ограничены пяти- или десятилетним 
сроком пребывания на одной должности.

Канцлер юстиции и парламентский омбудсмен абсолютно независимы и могут расследо-
вать незаконные действия всех государственных служащих с самого высокого ранга: членов 
парламента, министров и главы государства. Кроме того, согласно Конституции любой граж-
данин, недовольный административным решением, касающимся его прав или обязанностей, 
может оспорить его законность в административном суде, что, безусловно, облегчает доступ 
гражданина к средствам правовой защиты.

Отдельное внимание в стране уделяется правильному использованию природных ре-
сурсов, от которых можно получить весьма высокие доходы. В связи с этим в добывающих 
отраслях промышленности обязательным условием деятельности является «прозрачность» 
и обнародование результатов сделок, связанных с природными ресурсами 6.

1 Давлетшина Г. И., Бадамшин С. К. Зарубежный опыт противодействия коррупции. С. 72.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 74.
4 Там же. С. 75.
5 Там же. С. 76.
6 Там же. С. 76.
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Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что каждая страна имеет свои особенно-
сти в сфере борьбы с коррупцией. Все зависит от уровня коррупционных правонарушений, 
сложившихся в стране этических принципов и правил антикоррупционного поведения, 
менталитета самих граждан и ряда других факторов.

Вместе с тем самыми распространенными мерами являются:
— разработка четкого перечня различных видов коррупционных деяний;
— наличие специализированных органов по борьбе с коррупцией с широким спектром 
полномочий;
— замораживание, арест и конфискация средств, полученных от отмывания коррупционных 
доходов, ужесточение уголовной ответственности (вплоть до смертной казни);
— поощрение лиц, сообщающих о фактах коррупции;
— декларирование активов и доходов как должностных лиц, так и их супругов, а также 
членов их семьи;
— прозрачность и доступность для широкой общественности сведений о доходах должност-
ных лиц и членов их семьи;
— разработка этических правил и принципов антикоррупционного поведения и введение 
санкций за их несоблюдение;
— ограничения для государственных должностных лиц (запреты на дополнительную за-
нятость, получение чрезмерных гонораров за лекции, занятия коммерческой деятельностью 
после прекращения службы и т. д.);
— своевременная замена и ротация кадров (чтобы чиновники не успевали наладить 
и использовать служебные, дружеские и другие связи, порождающие коррупционные 
правонарушения);
— высокая зарплата государственных служащих и т. д.

Однако для Республики Беларусь не все меры будут так же эффективны, как в вышеу-
казанных странах. Начинать, на наш взгляд, необходимо с оценки коррупционных рисков 
и с учетом специфики той сферы, где они существуют. На основе использования статисти-
ческих данных, данных судебной практики, мониторинга общественности можно оценить 
фактическое и вероятное совершение коррупционных правонарушений, определить воз-
можные способы его совершения, круг лиц и т. д.

Далее необходимо более активно привлекать в антикоррупционные комиссии на 
предприятиях, организациях не только работников, ответственных за реализацию мер по 
предупреждению коррупции, но и квалифицированных внешних экспертов, которые по-
могли бы найти уязвимости и слабые места в существующей в организации системе мер 
предупреждения коррупции (как вариант, независимых представителей от других предпри-
ятий, учреждений, организаций юридического отдела, отделов внутренней безопасности, 
внутреннего аудита и т. д.).

В целом для работников, чьи должности связаны с повышенными коррупционными 
рисками, были бы эффективными, на наш взгляд, следующие меры:
— внедрение проверочных процедур при принятии кадровых решений;
— использование разработанных специалистами тестовых методик для работника с целью 
выявления наличия у него определенных (личных, корыстных, противоправных) интересов 
при приеме на работу;
— разработка перечня определенного круга лиц, чьи должности связаны с повышенными 
коррупционными рисками, и усиление контроля за исполнением ими трудовых обязанностей, 
имущественным положением не только самого работника, но и членов семьи, ближайших 
родственников;
— установить для каждой категории работников (в зависимости от занимаемой должности) 
такие стандарты и кодексы антикоррупционного поведения, которые будут различаться по 
степени жесткости (закреплять их локальным нормативным актом организации под роспись 
сотрудника или включать как обязанность их исполнения в трудовые договоры);
— для работников при назначении на новую должность, связанную с повышенными корруп-
ционными рисками, ввести дополнительное обучение, консультирование, антикоррупцион-
ные курсы (по результатам обучения обеспечить проведение ситуационных тестов);
— закрепить в антикоррупционной политике организации и антикоррупционных стандар-
тах поощрительные меры при сообщении работодателю о предполагаемых коррупционных 
правонарушениях с условием детальной проверки полученной информации. В случае, если 
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лицо умышленно сообщило о несуществующем факте коррупции, то применить к нему со-
ответствующие меры ответственности;
— поставить на контроль правоохранительных и иных органов те сделки, которые были про-
анализированы ранее на наличие «индикаторов коррупции», особенно на тех предприятиях, 
где ранее были выявлены факты коррупции;
— постоянный мониторинг эффективности и при необходимости корректировка принима-
емых антикоррупционных мер на предприятии, в учреждении или организации. 
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В работе проанализированы новые тенденции коллизионного регулирования отношений интел-
лектуальной собственности, связанные с постепенным переходом к гибким коллизионным привязкам 
в данной сфере. В статье приведены различные точки зрения ученых, отражающие изменение подходов 
к коллизионному регулированию отношений интеллектуальной собственности.

Автором сделан вывод о новеллах развития коллизионных привязок, применимых к правам интел-
лектуальной собственности, в правоприменительной практике Республики Беларусь. Предложены пути 
совершенствования белорусского законодательства, в частности Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, путем включения новой коллизионной привязки lex loci originis (право страны, в которой 
результат интеллектуальной деятельности создан и соблюдены условия для получения прав на него 
либо закон гражданства автора).

Ключевые слова: коллизионное регулирование, интеллектуальная собственность, lex loci protectionis, 
lex loci originis.

T. M. Hanchar
Conflict of intellectual property issues in the Republic of Belarus

The new trends of conflict-of-laws regulation of intellectual property relations related to the gradual 
transition to flexible conflict-of-laws links in this area are analyzed. The article presents different views of 
scientists reflecting a change in approaches to conflict-of-laws regulation of intellectual property relations.

The author concluded about the novels of the development of conflict-of-laws links applicable to intellectual 
property rights in the law enforcement practice of the Republic of Belarus. Ways have been proposed to improve 
Belarusian legislation, in particular the Civil Code of the Republic of Belarus, by including a new conflict link 
lex loci originis (the right of a country in which the result of intellectual activity is created and conditions are 
observed for obtaining rights to it or the law of citizenship of the author).

Keywords: collisional regulation, intellectual property, lex loci protectionis, lex loci originis.

Введение

В доктрине международного частного права на прочной основе закрепился подход 
к правам интеллектуальной собственности, определенным территориальным характером. 
В работах многих исследователей понимание территориального характера прав интеллекту-
альной собственности сведено к предоставлению правовой охраны на территории государства, 
где она испрашивается, а также в соответствии с правом этого государства. Возникновение 
прав интеллектуальной собственности в одном государстве не приводит к автоматическо-
му их признанию за рубежом. Данная точка зрения закреплена в трудах отечественных 
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(Е. Б. Леанович 1), а также зарубежных авторов (в частности, Л. Лундстед (L. Lundstedt) 2, 
С. Крупко 3, И. В. Шугуровой 4, В. А. Щетинина 5). Однако в последнее время ученые все 
чаще ставят вопрос об изменении системы коллизионных привязок, применимых к правам 
интеллектуальной собственности, а также о новеллах коллизионного регулирования в этой 
области отношений. Рассмотрим подробнее, насколько данная проблема характерна для 
Республики Беларусь.

Основная часть

В правовой доктрине широкое распространение получила коллизионная привязка lex 
loci protectionis для прав интеллектуальной собственности (право страны предоставления 
правовой охраны). Подход к данной привязке основан на применении к правам интеллекту-
альной собственности права государства, где им предоставлена правовая охрана. Ряд авторов 
(Д. Энгелен (D. Engelen) 6, К. Паскаль (K. Pascal) 7, Х. Шак (H. Schack) 8, Е. Б. Леанович 9, 
В. В. Трофимов и А. Н. Лисицына 10, М. В. Суспицына 11) указывают на ключевое значение 
привязки lex loci protectionis.

В правовой доктрине закрепилась точка зрения, в соответствии с которой исследователи 
рассматривают данную коллизионную привязку в контексте гибкого коллизионного регу-
лирования, позволяющего применить нормы права 
государства иного, чем право страны, где предоставлена 
правовая охрана объекту интеллектуальной собствен-
ности, а также применены меры судебной защиты. На-
пример, анализируя Принципы коллизионного регули-
рования в интеллектуальной собственности от 6 июня 
2009 г. (далее –  Принципы CLIP (англ.)) 12, Е. Б. Леано-
вич указывает на гибкий характер коллизионной при-
вязки lex loci protectionis 13. М. В. Суспицына предло-
жила рассматривать коллизионную привязку lex loci 
protectionis как право страны, где испрашивается за-
щита, в частности для прав, подлежащих регистрации, –  
право страны, где зарегистрировано исключительное право; для прав, не подлежащих реги-
страции, –  право страны, в которой использовано исключительное право 14. По мнению данного 
автора, в законодательстве РФ необходимо предусмотреть гибкий подход к коллизионной 
привязке lex loci protectionis, способствующей применению при рассмотрении споров права 
страны, с которой отношение объективно наиболее тесно связано.

Отечественное коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственно-
сти исходит из принципа lex loci protectionis. В п. 1 ст. 1132 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее –  ГК Республики Беларусь) содержится положение о применении к правам 
на интеллектуальную собственность права страны, где испрашивается защита этих прав 15.

В правовой доктрине коллизионная привязка lex loci protectionis, закрепленная в отече-
ственном законодательстве, понимается по-разному. По мнению Е. Б. Леанович, значение 
данной коллизионной привязки может быть сведено к односторонней коллизионной привязке 
lex fori (праву страны суда), предполагающей обращение к отечественному праву 16. В работах 
других авторов отмечена специфичность данной коллизионной привязки с точки зрения 
нецелесообразности ее отождествления с привязкой lex fori, поскольку спор в отношении 

1 Леанович Е. Б. Территориальный характер прав интеллектуальной собственности в эпоху глобализации.
2 Lundstedt L. Territoriality in Intellectual Property Law.
3 Крупко С. И. Коллизионно- правовые аспекты регулирования интеллектуальной собственности.
4 Шугурова И. В. Территориальный принцип действия прав интеллектуальной собственности: основные тенденции развития.
5 Щетинин В. А. Международная охрана прав интеллектуальной собственности.
6 Engelen D. Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill.
7 Pascal K. Film Copyright in the European Union.
8 Schack H. The Law Applicable to Unregistered IP Rights After Rome II.
9 Леанович Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности. С. 229.
10 Трофимов В. В., Лисицына А. Н. Проблема коллизионных норм, обеспечивающих сбалансированный правовой режим 

объектов интеллектуальной собственности в национальном и интернациональном аспектах. С. 57.
11 Суспицына М. В. Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственности.
12 Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property.
13 Леанович Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности. С. 233.
14 Суспицына М. В. Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной собственности.
15 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
16 Леанович Е. Б. Международная охрана интеллектуальной собственности.
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прав интеллектуальной собственности может быть рассмотрен в порядке апелляции, т. е. без 
обращения в суд 1.

В Республике Беларусь судебная практика для товарных знаков подтверждает приме-
нение к спорам данной категории отечественного права. В решении Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 28 декабря 2011 г. по иску предприятия Республики Беларусь к компании 
из Швейцарии, связанному с досрочным частичным прекращением правовой охраны в Рес-
публике Беларусь международной регистрации № 643626 товарного знака, обоснованием 
применения отечественного права послужила ссылка на п. 1 ст. 1132 ГК Республики Беларусь 
(право страны, где испрашивается защита) 2. Данный подход закрепился также при рассмо-

трении в Республике Беларусь других дел схожей ка-
тегории в отношении товарных знаков как объектов 
международного частного права 3. Истец –  компания 
«G. Inc.», Соединенные Штаты Америки, –  обратился 
в суд с исками к обществу с ограниченной ответствен-
ностью «И», Республика Беларусь, и к Т., указав, что 
компания «G. Inc.» является владельцем товарных 
знаков «GOOGLE», исключительное право на исполь-
зование которых на территории Республики Беларусь 

принадлежит ему на основании международных регистраций № 859851. По мнению истца, 
ответчики использовали в сети Интернет в доменном имени без разрешения истца товарные 
знаки, нарушая его исключительное право. Поскольку в данной ситуации отношения интел-
лектуальной собственности были связаны с наличием иностранного элемента, отечественный 
суд также решал вопросы применимого права с учетом ст. 1132 ГК Республики Беларусь. 
Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь частично удовлетворила исковые требования компании США, ссылаясь на бело-
русское законодательство, в том числе нормы Закона Республики Беларусь о товарных знаках 
и знаках обслуживания.

Отечественная правоприменительная практика в отношении прав с иностранным эле-
ментом на другие объекты промышленной собственности, охраняемые на основе патента 
(в частности изобретения), подтверждает основополагающее значение базовых положе-
ний отечественного законодательства, исключающих применение в Республике Беларусь 
иностранного права при рассмотрении споров этой категории. Например, в соответствии 
с решением Верховного Суда Республики Беларусь от 11 ноября 2011 г. истец (совместное 
предприятие «Т») обратился с иском в суд к предприятию «Б» о пресечении действий, на-
рушающих исключительное право патентообладателя на евразийский патент ЕА № 012556 
на изобретение, полученный на основе Евразийской патентной конвенции 1994 г., который 
действовал и в нашем государстве. Однако в ходе судебного разбирательства было установле-
но, что в 2010 г. ответчиком была подана жалоба, связанная с признанием недействительным 
в Республике Беларусь данного патента по причине несоответствия условиям охраноспо-
собности, которая в последующем была удовлетворена в полном объеме. В 2011 г. в Респуб-
лике Беларусь патент ЕА № 012556 был признан недействительным полностью. В других 
государствах евразийской патентной системы патент продолжал действовать. В Республике 
Беларусь истец утратил исключительное право на данное изобретение, на основе которого 
предоставлена возможность запрещать незаконное использование другими лицами этого объ-
екта промышленной собственности. Основанием отказа в удовлетворении иска послужило 
положение ст. 999 ГК Республики Беларусь, устанавливающее патент в качестве условия 
правовой охраны изобретения 4.

Таким образом, охраняемый за рубежом объект промышленной собственности, патент на 
который утратил силу в нашем государстве, не предоставляет правообладателю возможности 
защитить исключительное право на основе действующей за рубежом охраны в связи с ее несо-
вместимостью с правом Республики Беларусь. Отечественный правоприменительный орган 
может отказать в применении иностранного права в связи с противоречием фундаментальной 
норме о предоставлении правовой охраны объекту промышленной собственности в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

1 Международное частное право. С. 365.
2 Решение Верховного Суда Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г.
3 Решение Верховного Суда Республики Беларусь от 15 декабря 2008 г.
4 Решение Верховного Суда Республики Беларусь от 11 ноября 2011 г.
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Приведенные выше примеры отечественной судебной практики дают основания пола-
гать, что к правам интеллектуальной собственности, осложненным иностранным элементом, 
главным образом применяется белорусское право. Особенно ярко это просматривается на 
примере объектов промышленной собственности. Следует согласиться с мнением Б. А. Шах-
назарова, утверждающего, что в основе системы коллизионно- правового регулирования 
промышленной собственности лежит сохраняющийся принцип территориальной независи-
мости охраны объектов промышленной собственности (территориальный принцип охраны 
объектов промышленной собственности), оказывающий существенное влияние на развитие 
коллизионно- правового регулирования промышленной собственности 1.

Однако белорусская судебная практика пополнилась судебным решением, позволяющим 
иначе судить о коллизионных вопросах интеллектуальной собственности с иностранным 
элементом. Приведем этот пример.

Истец –  общество с ограниченной ответственностью «И», Российская Федерация, (да-
лее –  ООО «И») –  в заявлении суду указал, что он является обладателем исключительного 
права на использование служебного фотографического произведения с видом обрушившейся 
крыши дома. Данная фотография была создана его штатным работником А. при исполнении 
своих должностных обязанностей 3 февраля 2016 года и в этот же день размещена в сети 
Интернет на сайте … info в качестве иллюстрации к статье «В» c указанием имени ее автора. 
На данном сайте также содержалась информация о том, что размещенные на нем объекты, 
в том числе фотографии, охраняются авторским правом и обладателем исключительных прав 
на их использование является ООО «И».

5 февраля 2019 года ответчик –  редакционно- издательское учреждение «З», Республика 
Беларусь, (далее –  Издательский дом «З») –  без его, истца, согласия разместил указанную 
фотографию на сайте … by, чем нарушил принадлежащее ему исключительное право на со-
общение произведения для всеобщего сведения.

Данное судебное решение содержит следующее положение: «При предоставлении на 
территории Республики Беларусь охраны произведению в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь обладатель авторского права на произведение определя-
ется по законодательству государства, на территории которого имели место действие или 
событие, послужившие основанием для обладания авторским правом» 2. На основании данного 
положения отечественный суд применил нормы российского гражданского законодательства 
для целей определения правообладателя.

Таким образом, приведенный выше пример белорусской судебной практики позволяет 
говорить о тенденции расширения коллизионного регулирования отношений интеллекту-
альной собственности, осложненных иностранным элементом. Обоснование применимого 
права основано не на положениях ГК Республики Беларусь, а имело место со ссылкой на 
международные договоры. Кроме того, становится очевидным, что положений ГК Республики 
Беларусь, содержащих коллизионные вопросы интеллектуальной собственности, недостаточ-
но для решения споров в этой сфере. В правоприменительной области Республики Беларусь, 
касающейся интеллектуальной собственности с иностранным элементом, закрепился более 
широкий круг привязок, не учтенных национальным законодательством. Это приводит 
к выводу о необходимости пересмотра коллизионного регулирования интеллектуальной 
собственности в белорусском законодательстве.

В правовой доктрине ученые все чаще ставят вопрос о расширении перечня коллизион-
ных привязок в отношении интеллектуальной собственности с иностранным элементом.

Л. В. Терентьева, анализируя судебную практику 
(дело ITAR-TASS Russian News Agency v. Russian 
Kurier, Inc), ведет речь о появлении нового коллизи-
онного принципа в отношении вопроса о владении 
авторскими правами –  право страны происхождения 
произведения, а не право страны, где истребуется ох-
рана. Однако автором анализируются точки зрения 
других ученых, критикующих этот новый вид колли-
зионных привязок. В качестве аргументов приводятся 
следующие положения. Во-первых, формулировка 

1 Шахназаров Б. А. Общая характеристика системы коллизионно- правового регулирования объектов промышленной соб-
ственности. С. 145.

2 Решение Верховного Суда Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 1ИГИП2131.
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отдельных положений Бернской конвенции позволяет вести речь о том, что нормы, отсы-
лающие к стране происхождения произведения, должны применяться как исключение. На 
это указывают п. 7 ст. 2 Бернской конвенции (произведения прикладного искусства), п. 8 
ст. 7 (норма, регулирующая сравнение сроков), ст. 14bis.2 (форма письменного соглашения, 
которое авторы подписывают в пользу изготовителя кинематографического произведения), 
ст. 14ter.2 (право долевого участия). Во-вторых, подп. «а» п. 2 ст. 14bis (в котором пред-
усмотрено, что «определение лиц –  владельцев авторского права на кинематографическое 
произведение сохраняется за законодательством страны, в которой истребуется охрана») 
может быть растолкован расширительно 1. В данной связи в правовой доктрине закрепилась 
позиция, в соответствии с которой, хотя положения п. 2 ст. 5 данного международного до-
говора сформулированы некорректно, но, несмотря на неудачную редакцию, авторы текста 
ставили перед собой задачу сформулировать общую коллизионную норму, включающую 
в себя и вопросы правообладания.

По мнению Л. В. Терентьевой, проблема применимого права в отношении правообладания 
объектами авторского права определяется отсутствием регулирования этого вопроса в Берн-
ской конвенции, а также национальном законодательстве. По этой причине национальные 
судебные органы вынуждены формулировать определенные коллизионные принципы 2.

О. В. Луткова, рассуждая о коллизионных вопросах интеллектуальной собственности, 
говорит о том, что правотворческой и правоприменительной практикой разных государств 
подтверждается, что формула «закон государства происхождения произведения» (lex loci 
originis) воспринята на национальном уровне как руководящее начало и используется как 
принцип коллизионного регулирования трансграничных авторско- правовых отношений 3. 
С данной точкой зрения следует согласиться, поскольку данная формула играет важное 
значение и для правоприменительной практики Республики Беларусь.

Заключение

Таким образом, анализ правоприменительной практики Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности с иностранным элементом позволил выявить новые кол-
лизионные привязки, применимые к данным отношениям. В частности, к таковым отнесена 
коллизионная привязка lex loci originis, понимаемая как право страны, в которой результат 
интеллектуальной деятельности создан и соблюдены условия для получения прав на него 
либо закон гражданства автора.

Коллизионных привязок, регламентированных ГК Республики Беларусь в отношении 
интеллектуальной собственности, недостаточно для рассмотрения споров отечественными 
правоприменительными структурами. Считаем целесообразным расширить круг коллизи-
онных привязок для отношений интеллектуальной собственности, регламентированных 
белорусским законодательством путем включения в этот круг коллизионной привязки lex 
loci originis в отношении объектов авторского права. Полагаем, что это будет способствовать 
более объективному судебному разбирательству, а также позволит учесть в национальном 
законодательстве тенденцию расширения коллизионного регулирования отношений интел-
лектуальной собственности, сложившуюся на мировом уровне. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ

 
Дудко Инна Николаевна –  старший преподаватель кафедры специальных 
юридических дисциплин Гродненского филиала учреждения образования «БИП –  
Университет права и социально- информационных технологий». Сфера научных 
интересов –  налоговые правоотношения, актуальные проблемы расследования 
преступлений..

В условиях совершенствования налоговой системы в Республике Беларусь актуальны вопросы 
легализации и одновременной оптимизации налогообложения организаций и предприятий. Так, государ-
ство ожидает, что налогоплательщики будут соблюдать закон и платить все налоги. В свою очередь 
налогоплательщики ожидают от государства гибкой и эффективной налоговой политики. Законная 
реализация интересов государства и налогоплательщиков осуществляется в процессе налогового плани-
рования. В статье автор рассматривает данное понятие, анализирует принципы, которые необходимо 
соблюдать при налоговом планировании, рассматривает основные правила эффективной организации 
налогового планирования. Автор приходит к выводу, что закрепление законодательными органами та-
ких понятий, как «налоговое планирование», «уклонение от уплаты налогов» «обход налогов», является 
необходимым для налогоплательщиков, налоговых и правоохранительных органов.

Ключевые слова: налогоплательщики, налоговое планирование, субъекты налогового планирования, 
виды налогового планирования, принципы, налоговое законодательство, правила налогового планирования.

I. N. Dudko
Tax planning as a tool to reduce the tax burden

In the context of improving the tax system in the Republic of Belarus, the issues of legalization and 
simultaneous optimization of taxation of organizations and enterprises are relevant. Thus, the state expects 
taxpayers to comply with the law and pay all taxes. In turn, taxpayers expect a flexible and effective tax policy 
from the state. The legitimate realization of the interests of the state and taxpayers is carried out in the process 
of tax planning. In the article, the author examines this concept, analyzes the principles that must be observed 
in tax planning, considers the basic rules of effective organization of tax planning. The author comes to the 
conclusion that the consolidation by legislative bodies of such concepts as «tax planning», «tax evasion» and 
«tax circumvention» is necessary for taxpayers, tax and law enforcement agencies.

Keywords: taxpayers, tax planning, subjects of tax planning, types of tax planning, principles, tax legislation, 
rules of tax planning.

Введение

Необходимость рассмотрения вопросов налогового планирования обусловлена задачей 
изучения основных прав и обязанностей налогоплательщиков и гарантий их выполнения. 
Поскольку налог –  обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в республиканский 
и (или) местные бюджеты 1, то налогоплательщик вправе использовать все допустимые за-
коном способы, чтобы максимально уменьшить свое налоговое бремя.

1 Налоговый кодекс Республики Беларусь.
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В настоящее время термин «налоговое планирование» практически не используется 
в белорусском законодательстве, хотя получил устойчивое признание в профессиональной 
среде. Часто его рассматривают как составную часть более широкого понятия «налоговая 
оптимизация», но последняя также не имеет нормативной фиксации. Все эти финансовые 
меры часто находятся «на грани фола», то есть граница, отделяющая бережливость от на-
рушения, иногда довольно тонкая, иногда граничащая с нарушением.

Основная часть

Налоговое планирование –  положительное социально- экономическое явление современ-
ности, так как оно способствует развитию налоговой культуры и соответствует перспективным 
экономическим интересам государства и бизнеса 1. 
Стремление налогоплательщиков облегчить налоговое 
бремя так же старо, как и сами налоги. Собственник 
всегда старается защитить свой доход. Другое дело, 
какими методами это достигается –  законными или 
незаконными.

Потребность в налоговом планировании диктуется 
прежде всего двумя основными факторами: тяжестью 
налогового бремени для налогоплательщиков, а также 
сложностью и изменчивостью налогового законодательства 2.

В настоящее время в юридической и экономической литературе ведутся дискуссии 
о содержании налогового планирования. С. М. Джаарбеков полагает, что налоговое плани-
рование –  проведение налогоплательщиком определенных мероприятий организационного 
характера с целью минимизации налоговых платежей 3.

Е. Б. Шувалов, Е. А. Грачева отмечают, что налоговое планирование –  способ миними-
зации налогового бремени, включающий разработку сложных и вполне легитимных систем, 
позволяющих существенно снизить налоговую нагрузку на экономический субъект, не на-
рушая норм действующего в государстве законодательства и международного права 4.

Н. О. Овчинникова считает, что налоговое планирование –  это деятельность налого-
плательщика, осуществляемая систематически и направленная на изучение и использова-
ние предусмотренных налоговым законодательством возможностей в целях оптимизации 
налогообложения 5.

В. Г. Пансков определяет, что налоговое планирование –  составная часть налогового 
процесса, представляющая собой деятельность органов государственной власти, местного 
самоуправления и налогоплательщиков по определению на заданный временной период 
экономически обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет, 
а также объема налогов, подлежащих уплате конкретным хозяйствующим субъектом 6.

В. В. Семенихин, Ю. В. Емельянова, С. М. Рюмин полагают, что налоговое планирова-
ние –  это совокупность законных целенаправленных действий налогоплательщика, связан-
ных с использованием им определенных приемов и способов, а также всех законодательно 
предоставленных льгот и освобождений с целью уменьшения налоговых обязательств 7.

В. А. Бабанин, Н. В. Воронина отмечают, что налоговое планирование –  процесс разра-
ботки системы налоговых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению 
правильного и своевременного исчисления и уплаты налогов и повышению эффективности 
деятельности с точки зрения налоговых платежей 8.

Таким образом, проанализировав экономические и юридические аспекты, можно сде-
лать вывод о том, что ученые не пришли к единому определению налогового планирования. 
Имеющиеся определения понятия «налоговое планирование» целесообразно объединить 
в две основные группы: первый подход –  в его основе лежит минимизация налогового обя-
зательства, под которым следует понимать не только абсолютное уменьшение налогов, но 

1 Долгих И. Н. Налоговое планирование и оценка его эффективности. С. 67.
2 Понятие, сущность и сфера применения налогового планирования.
3 Определение понятия «Налоговое планирование».
4 Шувалова Е. Б., Грачева Е. А. Система налогового планирования: сущность и место в управлении организацией (теория 

вопроса).
5 Овчинникова Н. О. Налоговое планирование и налоговый контроль со стороны правоохранительных органов.
6 Пансков В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. С. 106.
7 Определение понятия «Налоговое планирование».
8 Бабин В. А., Воронина Н. В. Организация налогового планирования в российских компаниях. С. 48.
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и целенаправленную деятельность, целью которой является перевод деятельности предпри-
ятия на более благоприятные условия; второй подход –  в его основе лежит налоговая оптими-
зация, под которой понимают разновидность экономической деятельности, предполагающей 
увеличение финансовых результатов при экономии налоговых расходов. При оптимизации 
происходит контроль соотношения динамики налоговых платежей и выручки предприятия 1.

По нашему мнению, основой налогового планирования является:
 – во-первых, наиболее полное и правильное применение всех льгот, скидок, вычетов, раз-

решенных нормативно- правовыми актами, учет позиции налоговой администрации, а также 
понимания налоговой политики государства;

 – во-вторых, признание того, что каждый налогоплательщик имеет право влиять на эле-
менты налогов, установленных и регулируемых налоговым законодательством.

Также необходимо разграничивать понятия «налоговое планирование», «уклонение от 
уплаты налогов» и «обход налогов». Уклонение от уплаты налогов –  это несвоевременная 
уплата налогов, непредставление документов, незаконное использование налоговых льгот 
и т. д 2. Обход налогов –  ситуация, в которой лицо не является налогоплательщиком в силу 
различных причин. В теории налогового права различают два способа обхода налогов: за-
конный и с применением запрещенных законом приемов 3.

Необходимо заметить, что отличие между налоговым планированием и уклонением от 
уплаты налогов, и обходом налогов не всегда очевидно. Это приводит к разногласиям между 
налоговыми органами и налогоплательщиками.

Субъекты налогового планирования –  это те, в интересах которых применяются 
меры налогового планирования, то есть плательщики (организации и физические лица, 
на которых в соответствии с налоговым или таможенным законодательством возложена 
обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины)) 4. Объектом налогового планирования 
является процесс исчисления и уплата налогов, сборов (пошлин) субъекта налогового 
планирования.

Налоговое планирование можно разделить на стратегическое и тактическое. Стратеги-
ческое налоговое планирование предполагает использование налогоплательщиком приемов 
и методов, которые сокращают его налоговые обязательства в течение длительного периода 
времени или на протяжении всей деятельности налогоплательщика.

Тактическое налоговое планирование –  это набор методов, которые налогоплательщик 
может использовать для снижения налоговой нагрузки в течение ограниченного периода 
времени или в любой конкретной экономической ситуации.

При налоговом планировании необходимо соблюдать следующие принципы:
 – законности, то есть неукоснительное и строгое соблюдение требований действующего 

законодательства при определении налоговых обязательств налогоплательщика, исчислении 
и уплате налогов;

 – оперативности –  разработанная организацией налоговая политика не может быть не-
изменной и должна оперативно корректироваться с учетом всех изменений в действующем 
законодательстве, и прежде всего в системе налогообложения. Данный принцип тесно 
связан с прогнозированием будущих правовых и налоговых нововведений. Составление 
прогнозов –  явление весьма сложное, но тем не менее жизненно необходимое. Сложность 
обусловлена нестабильностью экономики, частыми изменениями нормативной базы. Без 
учета и отражения в своих стратегических и текущих планах организация вряд ли сможет 
управлять собственными финансами. Принцип оперативности предполагает учитывать не 
только внешние изменения, но и иметь четкое представление о внутренних приоритетах, 
ценностях и возможностях организации;

 – оптимальности –  применение механизмов, уменьшающих размер налоговых обяза-
тельств, не должно причинять ущерба стратегическим целям организации, интересам ее 
собственников;

 – разумности –  все действия налогоплательщиков должны быть обоснованы с практической 
и экономической точки зрения. Применение непродуманных налоговых схем будет иметь 
негативные последствия –  жесткие налоговые санкции со стороны государства;

 – альтернативности –  всегда должна быть альтернатива, чтобы выбрать лучший вариант 
из нескольких;

1 Черникова А. Е. Налоговое планирование на предприятиях в современных условиях. С. 79–80.
2 Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. Основы налогообложения и налогового законодательства. С. 71.
3 Там же. С. 71.
4 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть).
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 – индивидуальности –  только изучив все особенности работы организации, можно исполь-
зовать тот или иной метод снижения налогов. Недопустимо механически передавать одну и ту 
же схему из одной организации в другую. Планирование должно выполняться для каждой 
конкретной организации после предварительной правовой экспертизы профессионалами;

 – конфиденциальности –  при использовании методов налоговой оптимизации необходимо 
соблюдать конфиденциальность. Распространение сведений об удачно проведенной мини-
мизации налогов может иметь ряд негативных последствий 1.

Таким образом, под принципами налогового планирования понимаются важнейшие 
теоретические положения, которые следует учитывать при разработке стратегического пла-
нирования в организации. Соблюдение данных принципов создает условия для эффективной 
работы хозяйствующего субъекта и снижает негативные последствия неверных решений 
в хозяйственной деятельности.

Рассмотрим основные правила эффективной организации налогового планирования.
Основой эффективной организации налогового планирования является анализ действу-

ющего законодательства. Анализ следует проводить по каждому отдельному налогу (или 
даже по отдельным вопросам, связанным с уплатой налога). Основа для этого –  налоговое 
законодательство Республики Беларусь, которое включает в себя Налоговый кодекс Рес-
публики Беларусь (далее –  НК Республики Беларусь) и принятые в соответствии с ним 
законы; декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь; постановления 
Совета Министров Республики Беларусь; нормативные правовые акты республиканских 
органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления, 
регулирующие вопросы налогообложения 2. Также при анализе можно использовать ком-
ментарии и пояснения специалистов различных министерств и ведомств, сотрудников 
налоговых органов, а также сложившуюся судебную практику. Если информация по опреде-
ленным темам отсутствует, желательно, чтобы налогоплательщики посещали специальные 
практические семинары.

С учетом вышеизложенного налогоплательщик должен выполнять свои обязанности по 
уплате налогов, принимая во внимание следующее.
1. Использование пробелов законодательства. Этот метод самый рискованный и в то же 
время самый краткосрочный. Пробелы в законодательстве неизбежны, особенно в усло-
виях постоянных изменений законодательства. В долгосрочной перспективе нет смысла 
осуществлять налоговое планирование таким методом, так как государство стремится 
ликвидировать подобного рода пробелы в законодательстве. Этот метод желательно исполь-
зовать только после консультаций с профессиональными юристами, налоговыми консуль-
тантами, которые могут определить, что это действительно «лазейка» в законодательстве. 
Часто применение данного метода приводит к конфликтным ситуациям. Между тем норма 
пункта 6 статьи 3 НК Республики Беларусь дает налогоплательщикам немалые гарантии: 
«В случае выявления пробелов в налоговом законодательстве (правовом регулировании), 
внутренних противоречий в актах налогового законодательства либо иных недостатков, 
создающих правовую неопределенность, решения должны приниматься в пользу платель-
щиков налогов, сборов (пошлин)» 3.
2. Применение льгот. Законодательство Республики Беларусь предусматривает опреде-
ленные налоговые льготы по налогам, сборам (пошлинам) (т. е. предоставляемые отдельным 
категориям плательщиков предусмотренные НК Республики Беларусь и иными актами 
налогового или таможенного законодательства преимущества по сравнению с другими пла-
тельщиками, включая возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать 
их в меньшем размере 4). Но не все налогоплательщики пользуются ими в полной мере.

НК Республики Беларусь льготы по налогам, сборам (пошлинам) устанавливаются в виде: 
освобождения от налога, сбора (пошлины); дополнительных по отношению к учитываемым 
при определении (исчислении) налоговой базы для всех плательщиков налоговых вычетов 
и (или) иного уменьшения налоговой базы либо суммы налога, сбора (пошлины); налоговых 
ставок, пониженных по сравнению с общеустановленными; возмещения суммы уплаченного 
налога, сбора (пошлины); в ином виде, установленном Президентом Республики Беларусь 5. 
Правильное использование этих льгот позволит значительно снизить налоговые платежи.

1 Дудко И. Н. Налоговое планирование: что это такое? С. 38.
2 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть).
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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3. Выбор особого налогового режима. Согласно пункту 2 статьи 10 НК Республики Беларусь 
особый режим налогообложения применяется для плательщиков: налога при упрощенной 
системе налогообложения; единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных фи-
зических лиц; единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции; налога 
на игорный бизнес; налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности; налога на 
доходы от проведения электронных интерактивных игр; сбора за осуществление ремесленной 
деятельности; сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма 1. Каждый из вариантов имеет свои особенности, анализ которых является предметом 
оптимизации и налогового планирования. Лучше выбрать особый налоговый режим до на-
чала ведения деятельности, хотя его, безусловно, можно использовать при изменении формы 
существующей деятельности.
4. Формирование учетной политики. Размер и порядок уплаты налогов зависят от выбран-
ных предприятием способов бухгалтерского учета и налогообложения. Учетная политика 
открывает широкие возможности для оптимизации налогообложения. В ней следует опреде-
лить способы и методы ведения бухгалтерского учета, согласно которым законодательством 
предусмотрено несколько вариантов. На основе анализа этих вариантов организация выби-
рает один. От этого зависит порядок и размер уплачиваемых налогов. Поэтому правильное 
формирование учетной политики для целей налогообложения очень важно.
5. Изменение срока уплаты налогов. Законодательством предусмотрена возможность из-
менить срок уплаты налогов, сборов (пошлин) в форме: отсрочки с единовременной уплатой 
сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; рассрочки с поэтапной уплатой (ежемесячно или еже-
квартально равными долями) сумм задолженности налогов, сборов (пошлин), пеней; отсрочки 
с последующей рассрочкой; налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой 
(ежемесячно или ежеквартально равными долями) сумм налогов, сборов (пошлин) в период 
действия этого кредита 2. Метод изменения срока уплаты налогов позволяет использовать 
возможности, предусмотренные законодательством, наиболее полно. Оценить это преимуще-
ство экономически можно исходя из суммы сэкономленных процентов налогоплательщиком 
в связи с получением отсрочки, рассрочки, налогового кредита.
6. Минимизация налоговых рисков. Суть этого метода налогового планирования заключа-
ется в том, что налогоплательщик, имеющий серьезные налоговые риски, должен их снизить. 
Для этого могут использоваться все методы –  от правильного оформления документов до 
отказа в проведении тех или иных сделок.
7. Прогнозирование изменений налогового законодательства. Как правило, все существен-
ные изменения налогового законодательства сначала обсуждаются в прессе, затем проект 
документа передается на рассмотрение в соответствующий орган. Правительство Респу-
блики Беларусь обычно формирует долгосрочные программы, которые также включают 
информацию о планируемых налоговых изменениях. Анализируя всю эту информацию, на-
логоплательщик может прогнозировать изменения в законодательстве и планировать свою 
налоговую политику.

Таким образом, можно сделать вывод, что налогоплательщик может снизить величину 
расходов налоговых платежей несколькими способами. Рассматривая непосредственно на-
логовое планирование, следует отметить, что налоговое планирование не даст значительных 
результатов, если используется один метод налоговой оптимизации. Эффект достигается 
только при одновременном применении комбинации двух или более методов.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 – во-первых, налоговое планирование сегодня играет важную роль, оно позволяет легально 

снизить налоговое бремя, это способ правильно и на законных основаниях управлять своими 
налоговыми платежами так, чтобы это было наиболее выгодно для налогоплательщиков;

 – во-вторых, приступая к налоговому планированию, важно иметь в виду, что существу-
ют определенные трудности при планировании налоговых отношений, которые могут быть 
связаны со следующими факторами:

 • большое количество нормативно- правовых документов для изучения и анализа (сложно 
отследить все изменения и получить общую картину);

1 Там же.
2 Там же.
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 • частые изменения в нормативно- правовой базе, затрудняющие планирование. Схема 
действий должна постоянно адаптироваться;

 • разная позиция министерств и ведомств в трактовке спорных вопросов;
 • недолговечность налоговых льгот;
 • большое количество госорганов с контрольными функциями (необходимо постоянно 

взвешивать возможные выгоды от сделки и возможные последствия в виде штрафов, 
если есть основания для их применения).
Следовательно, планирование налогов является сложной и комплексной деятельностью, 

при проведении которой не обойтись без профессиональных юридических и экономических 
консультаций. Такие профессиональные консультации в Республике Беларусь могут оказать 
налоговые консультанты. Помощь специалистов позволяет минимизировать сопутствующие 
риски и получить по результатам хозяйственной деятельности организации максимальную 
прибыль;

 – в-третьих, в настоящее время право на налоговое планирование не закреплено на законо-
дательном уровне. Закрепление законодательными органами таких понятий, как «налоговое 
планирование», «уклонение от уплаты налогов», «обход налогов», является необходимым 
для налогоплательщиков, налоговых и правоохранительных органов. 
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Проблема эффективного регулирования системы высшего образования не теряет своей актуально-
сти и заключается в поиске разумного сочетания, баланса публичных и частных интересов, оптималь-
ного сочетания автономии и подотчетности как внутри самих образовательных учреждений, так и во 
взаимоотношениях с обществом и государством. Причиной является сложность объекта исследования 
и высокая динамика его развития в современных условиях.

В статье предпринята попытка анализа публикаций российских исследователей по вопросам 
регулирования системы высшего образования, законодательной и правоприменительной практики 
в этой области; приводятся примеры из образовательного законодательства Российской Федерации, 
иллюстрирующие опыт имплементации европейских подходов к регулированию образовательных от-
ношений в части институционализации автономии учреждений высшего образования.

Автор приходит к выводу, что вклад российских исследователей, руководителей и специалистов 
системы высшего образования в правовую науку и образовательную практику в значительной мере мо-
жет послужить ориентиром для формирования белорусской национальной образовательной политики.

Ключевые слова: институциональная автономия, высшее образование, управление образованием, 
учреждение высшего образования

O. V. Drobysh
Institutional autonomy of higher education institutions: Russian experience of legal regulation

The problem of effective regulation of the higher education system does not lose its relevance and lies in 
the search for a reasonable combination, a balance of public and private interests, an optimal combination of 
autonomy and accountability both within educational institutions themselves and in relations with society and 
the state. The reason is the complexity of the research object and the high dynamics of its development in modern 
conditions. The article attempts to analyze the publications of Russian researchers on the regulation of the higher 
education system, legislative and law enforcement practice in this area; provides examples from the educational 
legislation of the Russian Federation, illustrating the experience of implementing European approaches to the 
regulation of educational relations in terms of institutionalization of the autonomy of institutions of higher edu-
cation. The author comes to the conclusion that the contribution of Russian researchers, managers and specialists 
of the higher education system to legal science and educational practice can largely serve as a guideline for the 
formation of the Belarusian national educational policy.

Keywords: institutional autonomy, higher education, education management, higher education institution.

Введение

О научном интересе к проблеме и степени разработанности вопросов, связанных с регу-
лированием образовательных отношений в Российской Федерации, свидетельствует 
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внушительный перечень публикаций, монографических и диссертационных исследований, 
массив нормативных правовых актов, представленных на различных информационных ре-
сурсах 1, которые дают богатый материал для анализа законодательной и правоприменительной 
практики в этой области. Российскими авторами достаточно основательно исследованы 
и систематизированы отдельные аспекты правового регулирования государственной деятель-
ности в данной сфере. Правовой статус государственных органов, учреждений высшего об-
разования в системе административно- правовых отношений, их роль и задачи в обеспечении 
реализации права на высшее образование анализируются в российских публикациях и дис-
сертационных работах, например, С. В. Барабановой 2, 
А. В. Богданова 3, А. Н. Козырина 4, О. А. Тепляковой 5. 
Указанные авторы исследуют эволюцию отношений 
в области государственного управления образованием, 
изменение роли и места административного права в обе-
спечении управленческой деятельности, а также теоре-
тически обосновывают и аргументируют необходимость 
обязательного государственного присутствия в данной 
области, особенно в условиях рынка; отмечают важность 
сохранения административно- правового контекста как 
единственно верно отражающего суть управленческих 
отношений в области высшего образования. Однако при 
этом аргументированно обосновывается необходимость 
взаимодействия учреждений образования с обществен-
ностью. При достаточной степени разработанности те-
оретических и практических вопросов проблема эффек-
тивного регулирования системы высшего образования, 
тем не менее, не теряет своей актуальности и заключа-
ется в поиске разумного сочетания, баланса публичных и частных интересов, оптимального 
сочетания автономии и подотчетности как внутри самих образовательных учреждений, так 
и во взаимоотношениях с обществом и государством. Причиной является сложность объекта 
исследования и высокая динамика его развития в современных условиях.

Основная часть

В контексте данных размышлений рассмотрим некоторые вопросы российского опыта 
институционализации автономии учреждений высшего образования.

Под институциональной автономией (Institutional Autonomy) в научной литературе 
традиционно принято понимать самостоятельность, независимость и ответственность (с ак-
центом на последнее) учреждений образования в принятии решений по вопросам, отнесенным 
к их компетенции.

Великая Хартия европейских университетов (Болонья, 18 сентября 1988 г.) гласит: 
«Университет, будучи в сердце различно организованных обществ в силу разнообразных 
географических условий и различий исторического развития, является автономным учреж-
дением, которое критическим образом создает и распространяет культуру через научные 
исследования и образование. Чтобы адекватно реагировать на нужды современного мира, 
он должен иметь моральную и интеллектуальную независимость по отношению к любой 
политической и экономической власти…» 6.

В европейской образовательной практике традиционно выделяются и анализируются 
четыре сферы автономии университетов.

1 Федеральный центр законодательства об образовании;  
DisserCat –  электронная библиотека диссертаций;  
Российское образование. Федеральный портал.

2 Барабанова С. В. Актуальные вопросы правового обеспечения образовательной деятельности: теория и практика подза-
конного регулирования;  
Барабанова С. В. Государственное регулирование высшего образования в Российской Федерации: административно- 
правовые вопросы;  
Барабанова С. В. Правовое положение вузов в Российской Федерации: административно- правовой аспект.

3 Богданов А. В. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению консти-
туционного права на образование.

4 Козырин А. Н. Управление образованием: организационно- правовые основы.
5 Теплякова О. А. Конституционное право на образование и его обеспечение в деятельности органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации.
6 Magna Charta Universitatum.
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НИЯ, БАЛАНСА ПУБЛИЧНЫХ 

И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ, ОП

ТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ 

АВТОНОМИИ И ПОДОТЧЕТ

НОСТИ КАК ВНУТРИ САМИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ

ДЕНИЙ, ТАК И ВО ВЗАИМО

ОТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВОМ 

И ГОСУДАРСТВОМ
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1.  Организационная автономия, которая заключается в возможности университета сво-
бодно принимать решения о внутренней организации (выбор руководства и исполнительных 
структур, механизм принятия решений, создание структурных подразделений и внутренняя 
организация академического процесса). В большинстве европейских стран университеты 
могут независимо регламентировать порядок избрания, назначения и отставки руководящих 
работников, время их полномочий. В компетенцию коллективного руководящего органа 
университета (ученый совет, сенат или оба этих органа) традиционно входят долгосрочные 
стратегические вопросы: устав, бюджет, академические задачи. Возможность создавать ком-
мерческие и некоммерческие юридические лица в структуре университета напрямую связана 
со способностью учреждения определять и осуществлять свою стратегию, в том числе изы-
скивать возможности финансирования. Важнейшим вопросом организационной автономии 
является участие неуниверситетских представителей в структуре управления 1.

2.  Финансовая автономия определяется возможностью свободно решать внутренние 
вопросы и управлять предоставленными государственными средствами для достижения 
стратегических целей. Большое влияние на эти вопросы имеет длительность финансового 
цикла как в отношении целевых программ, так и предоставляемых грантов. Возможность 
свободно определять размер оплаты за обучение также важнейший и критический фактор 
для реализации стратегий всех университетов 2.

3.  Автономия персонала. Для реализации своих целей университеты должны иметь 
свободу подбора лучшего персонала и без внешнего диктата относительно заработной платы 
своих сотрудников.

4.  Академическая автономия включает возможности решать различные вопросы препо-
давания: правила приема и зачисления студентов на различные виды программ (бакалавр-
ские, магистерские, профессиональные), содержание программ, оценка качества, внедрение 
дипломных программ и определение языка преподавания 3.

Реализация данного принципа связана с серьезной децентрализацией управления в сфере 
высшего образования и означает существенное расширение автономных прав, полномочий, 
компетенции, а также ответственности образовательных учреждений.

Наличие автономии определяет и одновременно сужает круг вопросов государственного 
воздействия на систему высшего образования: в зависимости от организационно- правовой 
формы и типа образовательного учреждения остаются только общие условия функциониро-
вания, включающие правовое пространство, систему налогообложения, отношения собствен-
ности; объем выделяемых бюджетных средств и основные направления их использования, 
показатели количества обучающихся за счет этих ресурсов; контроль за соблюдением условий 
лицензии.

Подобные взаимные обязательства постепенно трансформируют статус учредителя 
в партнера по совместной деятельности, сводя к минимуму функции администрирования. 
Одновременно образовательному учреждению учредитель может предоставить определен-
ные права по использованию закрепленного имущества и земельных участков, по самосто-
ятельному использованию прибыли, полученной от осуществления уставной деятельности 
(некоммерческой и коммерческой), по привлечению дополнительных источников финанси-
рования уставной деятельности.

Институциональная автономия учреждений образования предполагает также право вы-
бора стратегий управления и направлений деятельности, наполнения содержанием образо-
вательных программ, с учетом нормативно установленных государством (и мнения внешних 
акторов) минимальных стандартов образования.

Существуют факторы, отвечающие за устойчивость развития институциональной авто-
номии. Одним из них является укрепление институциональных основ публичной ответствен-
ности в сфере высшего образования.

В ст. 13 Всемирной декларации о высшем образовании говорится: «Высшим учебным 
заведениям должна быть предоставлена автономия в их внутренних делах, однако такая ав-
тономия должна сопровождаться четкой и транспарентной подотчетностью правительству, 
парламентам, учащимся и обществу в целом» 4.

Учебные заведения, находящиеся в государственной собственности, оперируют средства-
ми из бюджета. Очевидно, что общественность имеет право знать, с какой эффективностью 

1 University Autonomy in Europe.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4  Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры, Париж, 9 октября 1998 г. С. 679.
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расходуются эти средства, что должно стимулировать введение образовательными учреж-
дениями различных инструментов и механизмов прозрачности.

Анализ содержания российского образовательного законодательства позволяет заклю-
чить, что практически все вышеуказанные маркеры автономии университетов нашли свое 
закрепление на законодательном и (или) ведомственном уровне, при этом общественная 
подотчетность регламентирована как принцип государственного управления, который под-
разумевает ответственность за применяемую политику и обеспечение транспарентности. 
Приведем лишь некоторые примеры.

Так, принцип автономии образовательной организации закреплен в статье 3 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
02.07.2021 г.) (далее –  Закон об образовании) 1. При этом он существенно расширен принци-
пами информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций, 
учета общественного мнения и государственно- общественного характера управления.

Статья 28 Закона об образовании определяет компетенцию, права, обязанности и от-
ветственность образовательной организации в рамках осуществления образовательной, на-
учной, административной, финансово- экономической деятельности. В частности, в развитие 
принципа автономии в ч. 2 статьи 28 закреплено, что образовательные организации свободны 
в определении содержания образования, выборе учебно- методического обеспечения, обра-
зовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам 2.

В соответствии с пунктом 10 статьи 11 Закона об образовании федеральные универ-
ситеты и университеты с «особым статусом» (например, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Санкт- Петербургский государственный университет, 
образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена ка-
тегория «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», 
а также федеральные государственные образовательные организации высшего образова-
ния, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации) вправе 
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры 
и ассистентуры- стажировки). При этом требования к условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ высшего образования, включенные в такие образова-
тельные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

На основании статьи 29 Закона об образовании и в соответствии с пунктом 18 Пра-
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2021 г. № 1802, утверждены требования к структуре официального сайта обра-
зовательной организации, предписывающие обеспечивать полный и свободный доступ (без 
регистрации) ко всем сведениям об учреждении высшего образования, включая уставные 
документы; документы финансово- хозяйственной деятельности, отчетности, стратегического 
планирования; документы, регламентирующие образовательные и трудовые правоотноше-
ния; содержание образовательных программ. На сайте каждого российского университета 
(в общем доступе) размещены предписания Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки об устранении выявленных нарушений законодательства, а также отчеты 
вузов по результатам исполнения.

Статьей 51 Закона об образовании регламентированы вопросы статуса руководителя 
образовательной организации. Руководитель образовательной организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации: из-
бирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией 
работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением 
учредителем образовательной организации; назначается учредителем образовательной 
организации; назначается Президентом Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами; назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров 
федеральных университетов) 3. Российские вузы самостоятельны в рамках, ограниченных 
уставом, лицензией и свидетельством о государственной регистрации.

1  Об образовании в Российской Федерации.
2  Там же.
3  Там же.
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Очевидно, что степень автономии, самостоятель-
ности, самодостаточности и суверенности далеко не 
безгранична: система высшего образования учреждена 
для решения общегосударственных задач и, естественно, 
находится в финансовой зависимости от государства 
и подотчетна соответствующему ведомству. По мнению 
авторитетных исследователей и руководителей россий-
ской системы высшего образования, «…претендуя на само-
стоятельность и автономность, вузы сегодня стремятся не 
к абсолютной независимости от государства и общества, 
а к определению четко обозначенного баланса интересов 
различных стейкхолдеров…» 1. При этом статьи 95, 95.1, 
95.2 Закона об образовании детально регламентируют 
вопросы независимой оценки качества образования 2.

Заключение

Оценивая в целом вклад российских исследователей, руководителей и специалистов 
системы высшего образования в правовую науку и образовательную практику, необходимо 
отметить, что он может учитываться в процессе совершенствования белорусской нацио-
нальной образовательной политики и поиска путей повышения эффективности правового 
регулирования в данной области.

Очевидно, что совершенствование образовательной практики, реализация в полной 
мере принципов институциональной автономии потребует, с одной стороны, системы зако-
нодательных и организационных мер со стороны государства: разработки соответствующего 
нормативно- правового обеспечения этих процессов и процедур, развития в стране системы 
общественного независимого контроля и мониторинга качества высшего образования, пере-
смотра компетенций органов государственного управления и т. д.; но, с другой стороны, обу-
словит усиление ответственности учреждений высшего образования за результаты и качество 
своей деятельности. 
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Правілы прадстаўлення матэрыялаў для публікацыі:
1) у часопісе публікуюцца артыкулы на беларускай і рускай мовах памерам да 30 000 

знакаў (з прабеламі); 
2) артыкул падаецца ў рэдакцыю адначасова з запоўненай і падпісанай аўтарам уласна-

ручна заяўкай на публікацыю;
3) артыкул павінен суправаджацца абавязковымі дакументамі (рэцэнзія, водгук на-

вуковага кіраўніка, выпіска з пратакола пасяджэння кафедры) у адпаведнасці з навуковай 
ступенню аўтара і згодна Палажэнню аб часопісе, рэдакцыйнай калегіі і рэдакцыі. Палажэн-
не аб часопісе, рэдакцыйнай калегіі і рэдакцыі, бланк заяўкі на публікацыю знаходзяцца на 
старонцы часопіса на сайце БІП: https://bip-ip.by/nauka/zhurnal-dasledavanni/;  

4) ілюстрацыі (фатаграфіі, малюнкі, табліцы, схемы) дадаюцца ў выглядзе асобных 
файлаў, выкананых у адпаведных фарматах;

5) спасылкі на выкарыстаныя крыніцы прыводзяцца ў тэксце ў дужках. Спіс выкары-
станых крыніц змяшчаецца ў канцы тэксту і афармляецца ў адпаведнасці з Інструкцыяй аб 
парадку афармлення дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі (Пастанова 
ВАК РБ № 3 ад 28.02.2014); 

6) на першай старонцы артыкула павінен быць прастаўлены індэкс УДК;
7) да артыкула таксама дадаюцца:
– інфармацыя пра аўтара (аўтараў): месца працы, пасада, вучоная ступень, вучонае званне, 

сфера навуковых інтарэсаў;
– фатаграфія аўтара (у лічбавым фармаце, з пашырэннем «.jpg»);
– анатацыя памерам 100–150 слоў на рускай і англійскай мовах, ключавыя словы на 

рускай і англійскай мовах;

Паштовы адрас БІП:
220004, г. Мінск, вул. Караля, 3,  
БІП – Унiверсiтэт права i сацыяльна-iнфармацыйных тэхналогiй.
E-mail: seipd@yandex.ru.

Адрас рэдакцыі:
220093, Мінск, 2-гі Пуцеправодны зав., д. 1, каб. 6.

150


