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права Белорусского государственного университета, медиатор, директор Между-
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Статья посвящена анализу системы государственного правового регулирования неплатежеспо-
собности и управления ею в Республике Беларусь по новому закону от 13.12.2022 N 227-З Об урегули-
ровании неплатежеспособности, структуры управления, новых и измененных образующих понятий, 
критическим замечаниям, имеющимся отдельным предложениям и возможным перспективам. Пред-
лагается разработать концепцию и план изменений и дополнений в действующее законодательство, 
а также предусмотреть расширение возможности правового регулирования внесудебного и досудебного 
оздоровления субъектов предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: несостоятельность, неплатежеспособность, банкротство, государственное 
регулирование, республиканский уровень, система, структура, управление, право.

V. S. Kamenkov
Modern System of Insolvency Regulation in the Republic of Belarus

The article is devoted to the analysis of the system of state legal regulation of insolvency and its management 
in the Republic of Belarus under the new law N 227-Z «On the Settlement of Insolvency, Management Structure, 
New and Modified Formative Concepts, Critical Remarks, Available Individual Proposals and Possible Prospects» 
dated December 13, 2022. The author proposes to develop a concept and a plan for amendments and additions to 
the current legislation, as well as to provide for the expansion of the possibility of legal regulation of extrajudicial 
and pre-trial rehabilitation of business entities.

Keywords: insolvency, bankruptcy, state regulation, republican level, system, structure, management, law.

Введение

Рассматриваемый Закон об урегулировании неплатежеспособности 1 нельзя назвать 
новым в буквальном смысле слова, поскольку он содержит большое количество правовых 
норм из действующего Закона 2. Таким образом, новые изменения и дополнения тесно 
переплетаются со «старыми» нормами, и непрофильному правоведу порой будет трудно 
ориентироваться для правильного и результативного их применения. Вместе с тем новел-
лизация законодательства о банкротстве имела своей целью повышение его эффектив-
ности в решении наболевших вопросов для основных категорий участников: должников, 
кредиторов, работников, управляющих и иных лиц. При этом многое будет зависеть от 
надлежащей реализации своих полномочий государственными органами и организациями 
республиканского уровня.

1 Об урегулировании неплатежеспособности.
2 Об экономической несостоятельности (банкротстве).
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К сожалению, в силу глубокой специфики общественных отношений, связанных с несо-
стоятельностью и банкротством, короткого времени с момента опубликования нового Закона 1, 
системных и комплексных научных публикаций по этой теме в нашей стране еще нет.

Цель данного исследования состоит в отыскании новелл, нерешенных вопросов, освежении 
системных знаний и представлений в отношении механизма государственного регулирования 
несостоятельности и банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на республиканском уровне, а в последующем и нижестоящих уровней.

Основная часть

Даже в контексте темы настоящего исследования наименование нового Закона –  об 
урегулировании неплатежеспособности –  выглядит необычным.

Такое название вызывает надежду, что Закон существенно изменен и содержит мно-
го новых правовых норм, посвященных упреждению несостоятельности и банкротства, 
урегулированию спорных вопросов самими участниками этих общественных отношений, 
в первую очередь самим должником и его кредиторами. Причем на более ранних, внесудеб-
ных и досудебных стадиях (именно этого и не хватает как в действующем законодательстве 
о банкротстве, так и в новом). Ведь урегулирование предполагает некую договоренность 
спорящих сторон без вмешательства извне, с целью прекращения имеющегося конфликта. 
Да, посредник, переговорщик, наблюдатель или  кто-то в этом роде может быть задействован 
для урегулирования конфликта. Но не постоянное внешнее управление. Для бизнеса, пред-
принимательства стабильность, свобода и самостоятельность всегда имели учреждающее 
и развивающее значение.

Представляется разумным и оправданным, что «…модель доктринальной константы 
банкротного права должна состоять из двух частей:

во-первых, из итоговой цели банкротства в отечественном правопорядке, под которой 
следует понимать позитивное для общества урегулирование экономических конфликтов 
между несостоятельными должниками, их кредиторами и иными лицами, вовлеченными 
в отношения, порождаемые несостоятельностью;

во-вторых, из социально- экономических и технико- юридических механизмов, гарантиру-
ющих достижение оптимального баланса прав и законных интересов субъектов отношений, 
связанных с несостоятельностью и банкротством» 2.

Без таких итоговых целей теряется смысл в процедуре несостоятельности для ее основных 
фигурантов –  должника и кредиторов, а также для государства.

В новом Законе 3 под урегулированием неплатежеспособности понимается совокупность 
мер и процедур, применяемых в отношении должника, в целях:
1) предупреждения его несостоятельности или банкротства, либо
2) обеспечения эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и восстановления 
платежеспособности должника –  юридического лица, а также осуществления расчетов с его 
кредиторами в соответствии с установленной очередностью (в санации), либо
3) ликвидации должника –  юридического лица или прекращения деятельности должника –  
индивидуального предпринимателя, продажи их имущества и максимально возможного 
удовлетворения требований их кредиторов в соответствии с установленной очередностью 
(в ликвидационном производстве).

Уже само словосочетание «…применяемых в отношении должника» означает, что меры 
и процедуры используются  кем-то со стороны.

Но из нового Закона совсем не понятно, включается ли судебный порядок рассмотрения 
дел о несостоятельности или банкротстве в совокупность мер и процедур по урегулированию 
неплатежеспособности. И ответ напрашивается скорее отрицательный, поскольку правосу-
дие –  это строго определенная законом процессуальная деятельность только судов (судей) 
по рассмотрению дел по существу. В том числе дел о несостоятельности и банкротстве.

При этом неплатежеспособность –  финансовое состояние должника, характеризующее 
его неспособность исполнить денежные обязательства, обязанность по уплате обязательных 
платежей и (или) обязательства по выплате заработной платы и произведению иных выплат 
в соответствии с законодательством о труде, срок исполнения которых наступил 4. То есть 

1 Об урегулировании неплатежеспособности.
2 Фролов И. В. Современная доктрина банкротного права в российской юрисдикции: анализ теоретических основ.
3 Об урегулировании неплатежеспособности. Ст. 1.
4 Там же. Ст. 1.
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это фактически повторение имеющегося в действующем Законе о банкротстве определения 
неплатежеспособности: неспособность в полном объеме удовлетворить требования креди-
тора (кредиторов) по платежным обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим 
из трудовых и связанных с ними отношений 1.

А если учесть, что новый Закон 2 полностью или частично повторяет правовые нормы 
действующего Закона о банкротстве 3 более чем на 70 процентов, то можно предположить, 
не забегая вперед, что скорее всего термин «урегулирование» использован в нем больше для 
приукрашения, а не для смысловой нагрузки. Дело в том, что регулировать способность или 
неспособность платить деньги по обязательствам –  это приоритетное дело самого должника 
и его кредитора, а не внешних управляющих.

Но и в таком случае термин «урегулирование» может означать некую систему государ-
ственных органов, общественных и иных организаций, наделенных полномочиями по при-
нятию перечисленного выше комплекса мер и процедур.

Проанализируем, изменилась ли система компетентных органов в новом Законе.
Некоторым государственным органам и их компетенции по регулированию общественных 

отношений в сфере неплатежеспособности в новом Законе 4 посвящены отдельные статьи 
или их части, о других государственных органах и иных организациях сказано не очень по-

нятно, о третьих –  ничего не говорится. Попытаемся из 
разрозненных правовых норм выстроить определенную 
систему.

К сожалению, в статье 2 нового Закона, посвя-
щенной перечню общественных отношений, им ре-
гулируемых, ничего нет (даже общего упоминания) 
о системе органов по управлению и регулированию 
неплатежеспособности.

Далее в указанной нами системе государственных 
органов следует назвать Президента Республики Бе-

ларусь. В пункте 2 ст. 2 нового Закона названы его исключительные полномочия: «…может 
устанавливать основания для приостановления любой процедуры, применяемой при рас-
смотрении дела о несостоятельности или банкротстве, предусматривать изъятия, в том числе 
индивидуального правового характера, из сферы правового регулирования настоящего Закона, 
а также особенности проведения процедур в производстве по делам о несостоятельности или 
банкротстве отдельных должников или категорий должников».

Глава государства также наделен правом согласования устанавливаемых Правительством 
страны порядка и размера вознаграждения управляющему по делу о банкротстве из бюджета 
при отсутствии или недостаточности средств у должника 5 и иными правами.

В новом Законе достаточно подробно описаны правомочия Совета Министров Респуб-
лики Беларусь в сфере урегулирования неплатежеспособности 6.

Но и здесь остается большое количество нестыковок и проблемных вопросов.
Например, указано, что Правительство в сфере урегулирования неплатежеспособности:

 – обеспечивает проведение единой государственной политики 7. В отношении государствен-
ных органов и организаций, подчиненных Правительству, механизм обеспечения единой 
государственной политики понятен. А как быть с судами и другими органами и организаци-
ями, не подчиненными Правительству?

Поэтому по действующему Закону о банкротстве и была установлена практика совмест-
ных действий и решений Правительства и соответствующих органов в отношении единой 
государственной политики в вопросах несостоятельности и банкротства.

Та же проблема и в отношении права Правительства по координации деятельности 
государственных органов при реализации полномочий в процедурах, применяемых в ходе 
производства по делу о несостоятельности или банкротстве.

Кроме того, в новом Законе сделана, на наш взгляд, неудачная попытка в рамках одной 
статьи (пункт 2 статьи 12) сформулировать полномочия всех государственных органов в сфере 

1 Об экономической несостоятельности (банкротстве). Ст. 1.
2 Об урегулировании неплатежеспособности.
3 Об экономической несостоятельности (банкротстве).
4 Об урегулировании неплатежеспособности. Ст. 12.
5 Там же. Ст. 54.
6 Там же. Ст. 12.
7 Там же. Ст. 12.

РЕГУЛИРОВАТЬ СПОСОБ-

НОСТЬ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬ 

ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ПО ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВАМ – ЭТО ПРИОРИ-

ТЕТНОЕ ДЕЛО САМОГО ДОЛЖ-

НИКА И ЕГО КРЕДИТОРА, А НЕ 

ВНЕШНИХ УПРАВЛЯЮЩИХ
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урегулирования неплатежеспособности, независимо от их функционального отношения 
к теме несостоятельности.

Напомним, что под государственным органом понимается «…образованная в соответ-
ствии с Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами организация, 
осуществляющая государственно- властные полномочия в соответствующей сфере (области) 
государственной деятельности» 1.

При этом в законодательных актах, регулирующих деятельность отдельных государ-
ственных органов, как правило, ничего не сказано о несостоятельности и банкротстве, о пра-
вах и обязанностях этих органов по отношению к данным вопросам. Поэтому в огромном 
массиве действующего законодательства государственные органы мало обращают внимание 
на законы о несостоятельности, неплатежеспособности, банкротстве, а руководствуются 
«своими» законами, регулирующими их основную деятельность. Особенно, если в системе 
таких государственных органов нет неплатежеспособных организаций или их небольшое 
количество. Не срабатывает функциональная составляющая.

Наглядный, но противоположный пример с Национальным банком Республики Бела-
русь. В Банковском кодексе, которым руководствуется в своей повседневной деятельности 
и Национальный банк, есть ссылки на законодательство об экономической несостоятель-
ности и банкротстве 2, имеются и правовые нормы о банкротстве (нет о неплатежеспособ-
ности) банков 3. И Национальный банк активнее иных государственных органов занимается 
этими вопросами.

А в Законе о Совете Министров 4, как ни парадоксально, нет ни одной правовой нормы о не-
состоятельности и банкротстве. Наверное, поэтому эти вопросы редко попадают в повестку дня 
заседаний Правительства (в 2021–2022 гг. не было), ими в основном занимается Министерство 
экономики Республики Беларусь и его Департамент по санации и банкротству.

На наш взгляд, для снятия многих проблем и организации более слаженной работы до-
статочно в Законе о Совете Министров 5 в блоке экономических полномочий иметь запись, 
что Совет Министров координирует деятельность государственных органов по вопросам 
несостоятельности и банкротства.

А возможно стоит ввести и соответствующую отчетность перед Правительством в каче-
стве дисциплинирующего и стимулирующего фактора.

В Законе о Комитете государственного контроля 6 имеется лишь одна запись о праве КГК 
и его областных структур обращаться с заявлениями о несостоятельности (банкротстве) долж-
ников. При имеющихся широких полномочиях КГК и его структур по проверке и привлечению 
к ответственности следует подумать о наделении их правами по предупреждению неплатеже-
способности проверяемых субъектов, их стимулированию к досудебному оздоровлению.

Спокойное, если не сказать «холодное» отношение к несостоятельности и банкротстве, не 
говоря уже о неплатежеспособности, не только в законах, в постановлениях Правительства, 
но и в отраслевых положениях (кстати, министры входят в состав Совета Министров 7).

Например, не упоминаются эти термины (банкротство, несостоятельность, неплатеже-
способность) в Положениях о Министерстве архитектуры и строительства (Минстройар-
хитектуре) 8, о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпроде) 9, 
о Министерстве транспорта и коммуникаций 10, о Министерстве финансов 11 и других по-
добных положениях.

Исключение из этого правила, по понятным причинам, составляет Положение о ми-
нистерстве экономики 12. В этом Положении в первом его пункте прямо указано, что Ми-

1 О государственной службе в Республике Беларусь. Ст. 3.
2 Банковский кодекс Республики Беларусь. Ст. 102, 118–1, 124 и др.
3 Там же. Ст. 134–1 и др.
4 О Совете Министров Республики Беларусь.
5 Там же. Ст. 12.
6 О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах. Ст. 14.
7 О Совете Министров Республики Беларусь. Ст. 4.
8 Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (вместе с Положением о Министерстве архи-

тектуры и строительства Республики Беларусь).
9 О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия (вместе с Положением о Министерстве сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь).
10 Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (вместе с Положением о Департаменте по 

авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь).
11 Об отдельных вопросах Министерства финансов Республики Беларусь.
12 Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь (вместе с Положением о Министерстве экономики 

Республики Беларусь, Положением о Департаменте по предпринимательству Министерства экономики Республики Бе-
ларусь, Положением о Департаменте по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь).
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нистерство экономики Республики Беларусь является республиканским органом государ-
ственного управления, подчиненным Правительству Республики Беларусь, проводящим 
государственную политику в сфере макроэкономического анализа и прогнозирования, 
инвестиций, предпринимательства, экономической несостоятельности (банкротства).

Минэкономики координирует деятельность республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, в указанных сферах.

Обеспечение функционирования института экономической несостоятельности (бан-
кротства) названо в Положении 1 одним из основных направлений деятельности данного 
министерства.

Пересматривая в связи с принятием нового Закона о банкротстве 2 действующее зако-
нодательство, Совету Министров Республики Беларусь, как нам представляется, следует 
предложить в проект нового закона о местном управлении и самоуправлении новые задачи 
и обязанности республиканских органов управления, продублировать их и в подзаконных 
правовых актах, указав роль каждого республиканского органа управления в вопросах не-
платежеспособности, в том числе в отношении организаций, входящих в структуру этого 
республиканского органа управления.

Дело в том, что в новом Законе об урегулировании неплатежеспособности 3 задачи 
и обязанности республиканских государственных органов изложены достаточно общо, 
в одном пункте без конкретизации категории этих органов, их комплексного характера, воз-
можностей и особенностей, присущих для неплатежеспособности организаций, входящих 
в данную отрасль:

 – обеспечивают в пределах своих полномочий реализацию государственной политики 
в сфере урегулирования неплатежеспособности;

 – принимают меры по предупреждению несостоятельности и банкротства государственных 
организаций (организаций с долей государства), которые находятся в подчинении (составе) 
этих государственных органов или управление принадлежащими Республике Беларусь либо 
ее административно- территориальным единицам акциями (долями в уставном фонде) кото-
рых осуществляют эти государственные органы; принимают решение о нецелесообразности 
дальнейшей реализации таких мер и т. д. (п. 2).

Если бы характерных особенностей в профилях деятельности министерств и ведомств 
не было, то можно было бы принять одно общее положение о министерствах, сократить их 
аппараты и на этом сэкономить бюджетные средства.

Но особенности есть, и их следует учитывать при наличии желания организовать эф-
фективную работу республиканских органов управления в работе с неплатежеспособностью.

Например, Минсельхозпроду 4 нужно будет разрабатывать и учитывать особенности, 
присущие для деятельности, а значит и неплатежеспособности, организаций растениеводства 
и животноводства, рыболовства, рыбоводства, производства пищевых продуктов, семено-
водства, сортоиспытания, карантина и защиты растений, сохранения и повышения плодоро-
дия почв, племенного дела, ветеринарии, обеспечения качества продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, мелиорации, механизации и электрификации сельскохозяйственного 
производства и т. п. Не раскрывая профессиональных тонкостей и нюансов, а руководствуясь 
даже общими знаниями и подходами, согласимся, что объективные причины неплатежеспо-
собности у перечисленных организаций будут явно не одинаковы.

Аналогичный подход нужно выстраивать о комплексных видах деятельности Минстрой-
архитектуры 5, Министерству транспорта и коммуникаций 6 и других.

Ведь строительная деятельность –  это деятельность по возведению, реконструкции, ре-
монту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строитель-
ством объекта, включающая выполнение организационно- технических мероприятий, в том 
числе оказание инженерных услуг в строительстве, подготовку разрешительной и проектной 
документации, выполнение строительно- монтажных, пусконаладочных работ.

1 Там же. П. 4.
2 Об урегулировании неплатежеспособности. Ст. 229.
3 Там же. Ст. 12.
4 О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия (вместе с Положением о Министерстве сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь).
5 Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (вместе с Положением о Министерстве архи-

тектуры и строительства Республики Беларусь).
6 Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (вместе с Положением о Департаменте по 

авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь).
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И государство в лице своих республиканских органов власти и управления должно 
иметь реальное представление и рычаги по изменению ситуации в этой сфере обществен-
ных отношений. Ведь «…при недостаточной проработке форм и методов предупреждения 
финансовой несостоятельности и отсутствии целостной методологии восстановления 
платежеспособности положение большинства хозяйствующих субъектов с правовых по-
зиций выглядит как фактический запуск схем «массовых банкротств», что выхолащивает 
общую концепцию стимулирования государством предпринимательской деятельности, 
идею стабилизации экономической системы и вытеснения неэффективных хозяйствую-
щих субъектов из оборота» 1.

Но не общие положения и абстрактное руководство требуются в настоящее время про-
цессами неплатежеспособности, а конкретные шаги и комплексные планы по предупреж-
дению, недопущению ее (досудебному и судебному оздоровлению) и –  в исключительных 
случаях –  банкротству с ликвидацией.

Заключение

В результате проведенного анализа выявлены важные проблемы и дискуссионные во-
просы в формировании современной структуры государственных органов регулирования 
неплатежеспособности и банкротства, которые выполняют различные функции по решению 
разнообразных многоуровневых задач в области отношений несостоятельности и обеспечения 
стабильности экономики.

Подводя итог этому небольшому научному изучению роли республиканских органов 
власти и управления в регулировании общественных отношений в сфере несостоятельности, 
неплатежеспособности и банкротства, можно предложить следующий план действий.

Во-первых, необходимо целенаправленно и постоянно продолжать научные исследования 
в данной сфере общественных отношений, которая подвергается динамичным существенным 
изменениям на национальном уровне.

Во-вторых, нужно разработать концепцию и план предстоящих изменений и дополнений 
в действующее законодательство, вытекающих из нового Закона о неплатежеспособности 2.

В-третьих, предусмотреть расширение возможности правового регулирования внесудеб-
ного и досудебного оздоровления субъектов предпринимательской деятельности на ранних 
стадиях, права, обязанности и ответственность собственников имущества должника, его 
учредителей (участников) или иных лиц, в том числе руководителей, имеющих право давать 
обязательные для должника указания. 
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В статье предпринимается попытка определить оптимальный состав суда при рассмотрении 
различных категорий уголовных дел. При этом принимается во внимание судебная практика, опыт 
зарубежных стран, а также права и интересы лиц, представших перед судом. В результате исследова-
ния высказываются соображения по совершенствованию уголовно- процессуального законодательства.

Ключевые слова: суд, состав суда, суд первой инстанции, суд присяжных заседателей, народные 
заседатели, эффективное правосудие.

M. I. Pastukhov, D. M. Zhenar
On the Need to Expand the Composition of the Court when Hearing Criminal Cases

The article attempts to determine the optimal composition of the court when considering various categories 
of criminal cases. At the same time, judicial practice, the experience of foreign countries, as well as the rights 
and interests of persons brought before the court are taken into account. As a result of the study, considerations 
for improving the criminal procedural legislation are expressed.

Keywords: court, composition of the court, court of first instance, jury, people’s assessors, effective justice.

Введение

От состава суда во многом зависит исход уголовного дела. Когда правосудие осуществляет 
судья единолично, то он дает оценку собранным доказательствам в  какой-то мере предвзято. 
На него легче оказать влияние, в том числе со стороны руководства суда или прокурора. Для 
коллегиального состава суда характерна более объективная оценка материалов уголовного 
дела, что сказывается при постановлении приговора. В то же время в коллективе всегда 
 кто-то руководит (доминирует), например, в силу своего служебного положения. Поэтому 
так важно правильно определить состав суда при рассмотрении уголовных дел.
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В соответствии с частью первой статьи 32 Уголовно- процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее –  УПК) уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются 
единолично или коллегиально. При этом коллегиальное рассмотрение уголовных дел осу-
ществляется судом в составе судьи и двух народных заседателей.

В данной статье УПК закрепляется, что судья единолично рассматривает дела о пре-
ступлениях, за которые максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы, за 
исключением дел о преступлениях несовершеннолетних.

К компетенции суда в составе судьи и двух народных заседателей относятся дела о пре-
ступлениях, за которые уголовным законом предусматривается наказание свыше 10 лет 
лишения свободы или смертная казнь, а также преступления несовершеннолетних.

В суде апелляционной инстанции уголовные дела рассматриваются в составе трех судей, 
а в суде надзорной инстанции –  в составе не менее трех судей (ст. 32 УПК).

Насколько установленный состав суда позволяет успешно решать задачи уголовного 
процесса? Насколько при этом учитывается опыт организации судов в зарубежных странах? 
Можно ли предложить более оптимальный состав при рассмотрении уголовных дел? На эти 
и другие вопросы даются ответы в настоящей статье.

Основная часть

Развитие законодательства о составе суда по уголовным делам
В советский период истории вопросы организации судов регулировались Основами 

законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве. В Белорусской ССР 
действовал Закон «О судоустройстве в Белорусской ССР» от 26 ноября 1981 г. В соответствии 
с ним в судебную систему входили: Верховный Суд, областные суды (Минский городской 
суд) и районные (городские) суды. Все уголовные и гражданские дела рассматривались в со-
ставе судьи и двух народных заседателей. Представители от народа избирались на общих 
собраниях по месту работы или жительства сроком на пять лет 1.

После распада СССР и обретения белорусским государством независимости начался 
процесс подготовки нового законодательства о судах. Программным документом в этой 
сфере стала Концепция судебно- правовой реформы в Республике Беларусь, утвержденная 
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 23 апреля 1992 г.2

В качестве главных задач судебно- правовой реформы определялись: 1) создание правовой 
системы, способной обеспечить функционирование правового государства; 2) утверждение 
самостоятельной и независимой судебной власти как основного гаранта прав и свобод граж-
данина и других участников правоотношений; 3) воплощение в законодательстве демократи-
ческих принципов организации и деятельности правоохранительных органов, отвечающих 
общепризнанным нормам международного права и научным рекомендациям.

Новая модель судов должна была включать четыре уровня: первичный –  мировые суды 
(мировые судьи); базовый –  межрайонные (окружные) суды; областной –  областные (Мин-
ский городской) суды; высший –  Верховный суд Республики Беларусь.

Мировой суд предназначался для рассмотрения в единоличном порядке некоторых ка-
тегорий гражданских, уголовных и административных дел.

Межрайонные (окружные) суды должны были рассматривать основную массу всех 
судебных дел. Они должны были действовать в нескольких составах: 1) судьи, едино-
лично рассматривающего уголовные дела о преступлениях, влекущих наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше трех лет, и гражданские дела, не подсудные миро-
вому суду; 2) судьи и коллегии присяжных заседателей, рассматривающих уголовные 
дела о преступлениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет, если обвиняемый не признает себя виновным в совершении 
преступления; 3) трех судей, рассматривающих уголовные дела о преступлениях с вы-
шеуказанной мерой наказания, если обвиняемый не требует суда присяжных, а также 
сложные гражданские дела.

Областные суды (Минский городской суд) должны были действовать как суды первой 
инстанции по наиболее опасным и сложным преступлениям и как суды кассационной (апел-
ляционной) инстанции в отношении постановлений нижестоящих судов. При областных 
судах также могли создаваться суды с участием присяжных заседателей.

1 Бибило В. Н. Белорусское судоустройство. С. 82.
2 Концепция судебно- правовой реформы в Республике Беларусь. Ст. 270.
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Верховный суд должен был выступать в качестве суда первой инстанции (по делам 
о преступлениях, совершенных высшими должностными лицами), суда второй инстанции 
и суда надзорной инстанции.

Разработчики Концепции высказались за введение суда с участием присяжных заседа-
телей, усматривая в нем дополнительные гарантии независимости суда и форму реального 
участия населения в судебной деятельности. Численность коллегии присяжных предпо-
лагалась в пределах 7–9 человек. В числе основных требований к кандидатам в присяжные 
заседатели назывались: гражданство, дееспособность, достижение 25 лет, проживание на 
территории судебного округа.

Еще одно важное нововведение Концепции –  размещение основного звена судебной си-
стемы по так называемым округам, не совпадающим с границами административных районов. 
Это могло бы выровнять численность судей в этих судах, обеспечить более равномерную 
нагрузку судей, устранить зависимость судов от местного начальства.

Предполагалось, что территория страны будет разделена на 70–80 судебных округов 
с примерно одинаковым количеством населения. Состав межрайонных (окружных) судов 
должен был составлять от 7 до 12 судей.

В Концепции высказывалось предложение создать в составе судов общей юрисдикции 
специализированные коллегии по делам несовершеннолетних.

Однако Концепция судебно- правовой реформы, намечающая существенные преобразова-
ния в сфере судов и правоохранительных органов, была негативно воспринята руководством 
Верховного Суда, Министерства юстиции, МВД, КГБ, Прокуратуры и др. В результате многие 
положения Концепции не получили реализации в законодательстве о судах и правоохрани-
тельных органах 1.

Так, Закон «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 
1995 г.2 сохранил, по сути, прежнюю систему судов. Что касается состава суда, то он регу-
лировался в ст. 8 Закона. В соответствии с ней дела в судах должны были рассматриваться 
коллегиально, а в предусмотренных законом случаях –  единолично судьями. При этом в еди-
ноличном порядке рассматривались гражданские дела, дела об административных правона-
рушениях и дела, вытекающие из исполнительных производств, а также уголовные дела, за 
которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет; в составе трех 
судей –  уголовные дела о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок более 10 лет, а также гражданские дела в случаях, предусмотренных 
гражданским процессуальным законодательством.

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона допускалось образование суда с участием присяжных засе-
дателей (из 7 человек) для рассмотрения уголовных дел о преступлениях, за совершение 
которых предусматривается наказание в виде смертной казни, если обвиняемый не признает 
себя виновным и требует назначения суда присяжных.

Из данной нормы следовало, что рассмотрение большинства дел возлагалось на одного 
судью, включая дела о преступлениях, за которые предусматривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет.

Понятное дело, что такое положение дел устраивало руководство судов, поскольку 
позволяло быстрее разобраться с потоком судебных дел и тем самым снизить нагрузку 
на судей. В то же время это приводило к тенденциозному подходу при рассмотрении дел, 
обесценивало применение ряда принципов судопроизводства, в том числе: независимости 
судей, презумпции невиновности, всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела.

Указанный «перекос» в сторону единоличного рассмотрения дел вызвал справедливую 
критику белорусских ученых. Так, профессор И. И. Мартинович по этому поводу отметила: 
«…ориентация только на профессиональный суд противоречит нашему национальному 
менталитету и национальным правовым традициям, а также взятому курсу на создание го-
сударства для народа, для человека» 3.

Норма Закона о введении суда с участием присяжных заседателей не была введена 
в действие. По предложению тогдашнего Председателя Верховного Суда Республики Бела-
русь В. С. Каравая Парламентом было принято постановление о приостановлении действия 
ч. 2 ст. 8 Закона. Вместо присяжных заседателей снова вернулись к народным заседателям. 

1 Мартинович И. И., Пастухов М. И. Судебно- правовая реформа в Республике Беларусь. Суд присяжных и другие нововве-
дения в законодательстве о судоустройстве. С. 20–21.

2 О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь. Ст. 120.
3 Мартинович И. И. Кодификация белорусского судоустройственного законодательства в новейшей истории. С. 392.
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На этот счет было подготовлено Временное положение о порядке утверждения списков на-
родных заседателей 1.

Закон «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» действовал непро-
должительное время. После принятия новой редакции Конституции в ноябре 1996 г. в ука-
занном Законе была исключена статья 8 и состав суда при рассмотрении уголовных дел стал 
регулироваться в статье 32 УПК. Раздел 4 Закона «Присяжные заседатели» был заменен на 
раздел «Народные заседатели» с изменением содержания 2.

Позднее, 29 июня 2006 г., был принят Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве 
и статусе судей» (далее –  Кодекс) 3. В нем статусу народных депутатов посвящена глава 15. 
Для них введена присяга и предусматривается ряд материальных и иных гарантий за период 
времени исполнения обязанностей (ст. 136–140).

Данный состав суда по уголовным делам сохраняется до настоящего времени. С участием 
народных заседателей рассматривается весьма незначительный процент уголовных дел. Как 
показывает практика, народные заседатели в судебном заседании выполняют чисто декора-
тивную роль, ограничиваясь статусом наблюдателя.

Состав суда в зарубежных странах
В европейских странах сложилось две формы участия граждан в осуществлении право-

судия: суд присяжных и суд шеффенов (ассизов).
Суд с участием коллегии присяжных заседателей сохранился в Великобритании, Север-

ной Ирландии, США и возродился в России. Во Франции, Германии, Италии, Швейцарии 
судьи и присяжные заседатели образуют единую коллегию и совместно принимают решения.

В Великобритании в качестве присяжного заседателя может выступать любой гражданин 
страны в возрасте от 18 до 70 лет. Главными требованиями к кандидату являются: проживание 
в Соединенном Королевстве, на островах пролива или на острове Мэн не менее 5 лет после 
того, как он должен быть включен в списки избирателей.

Присяжные заседатели принимают решение по делу самостоятельно, что является глав-
ным проявлением демократизма в суде. Присяжные решают вопросы, не требующие специ-
альных знаний, их решение зависит от жизненного опыта и здравого смысла.

В современных условиях значение суда присяжных в английском правосудии значи-
тельно уменьшилось. С их участием разбирается меньше 1 % от общего числа уголовных 
дел. Это связано в первую очередь с экономической нецелесообразностью: считается, что 
затраты, которые несет британская юстиция, не покрываются той пользой, которую данный 
институт приносит 4.

В России суд присяжных появился в результате судебной реформы 1864 г. Он учреж-
дался при окружных судах и состоял из трех профессиональных («коронных») судей и 12 
присяжных заседателей. В качестве заседателей могли выступать только мужчины в возрасте 
от 25 до 70 лет. В состав заседателей не включались: слепые, глухие, бедняки, священники, 
чиновники и ряд иных категорий граждан.

В соответствии с Концепцией судебной реформы от 24 октября 1991 г. был принят За-
кон РФ от 16 июля 1993 г., установивший введение суда с участием коллегии присяжных 
заседателей.

Процесс внедрения судов присяжных в России занял более 10 лет. Параллельно продол-
жали действовать суды с участием народных заседателей, которые были упразднены в 2004 г.

Первоначально к ведению этого суда было отнесено 47 категорий уголовных дел. Позднее 
из его подсудности исключили ряд категорий дел, в том числе: о террористическом акте, за-
хвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, массовых беспо-
рядках, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, диверсии, а в конце 
2010 года –  уголовные дела о разглашении государственной тайны, а также уголовные дела 
в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей.

23 июня 2016 года в Российской Федерации был принят Закон «О внесении изменений 
в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением приме-
нения института присяжных заседателей» 5.

1 Об утверждении Временного положения о порядке утверждения списков народных заседателей. Ст. 386.
2 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Бе-

ларусь» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь.
3 О судоустройстве и статусе судей.
4 Романов А. К. Правовая система Англии. С. 245–246.
5 О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 

института присяжных заседателей.
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В соответствии с этим Законом в России с 1 июня 2018 г. была проведена реформа института 
суда присяжных заседателей. Состав коллегии присяжных при областных (краевых) судах со-
кратился с 12 до 8. В то же время были образованы коллегии присяжных в составе 6 заседателей 
при районных (гарнизонных) судах для рассмотрения некоторых уголовных дел. В частности, 
с участием присяжных заседателей районные суды могут рассматривать уголовные дела по 
ч. 1 ст. 105 УК («Убийство без отягчающих обстоятельств») и ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).　

Расширение перечня статей, дела по которым может рассматривать коллегия присяжных, 
привело к увеличению числа подсудимых, которые выбрали суд присяжных.

Например, в 2021 г. из 795 лиц, в отношении которых приговоры были вынесены рай-
онными (городскими) судами, 58 % были признаны виновными, 35,6 % были оправданы, 
а в отношении 6,4 % дела прекращены по нереабилитирующим основаниям 1.

Некое подобие суда присяжных заседателей имеется в Казахстане, Украине и Грузии. 
Так, в Казахстане в январе 2006 г. были приняты два Закона: «О присяжных заседателях» 
и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам введения уголовного судопроизводства с участием присяжных 
заседателей».

Первый Закон предусмотрел требования к присяжным заседателям, порядок подго-
товки списков (общих и дополнительных) заседателей, процедуру их отбора и вступления 
в судебный процесс. В соответствии со вторым Законом учреждалась смешанная коллегия 
суда из двух судей и девяти «присяжных заседателей». Подсудность такого суда ограничена 
юрисдикцией областных и приравненных к ним судов 2.

В Украине суд с расширенным составом судей и заседателей (два судьи и три заседателя) 
был введен после принятия нового Уголовно- процессуального кодекса 2012 г. К его подсуд-
ности отнесены уголовные дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, за 
которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, если на этом на-
стаивает обвиняемый (ст. 384 УПК). Создание такого суда допускается также по некоторым 
категориям гражданских дел.

В совещательной комнате все вопросы решаются совместно судьей и заседателями. Никто 
не вправе воздерживаться при голосовании, за исключением случая, когда решается вопрос 
о мере наказания 3.

В Грузии суд присяжных учрежден с 1 октября 2010 г. в трех крупных городах –  Батуми, 
Кутаиси и Тбилиси. Численный состав коллегии заседателей зависит от категории уголовных 
дел: по делам о менее тяжких преступлениях –  6 человек, по делам о тяжких преступлени-
ях –  не менее 8 человек; по делам об особо тяжких преступлениях –  не менее 10 человек. Во 
всех случаях приглашаются не менее двух запасных заседателей.

В настоящее время суд присяжных в его классическом виде (с независимой коллегий 
присяжных) используется все реже. В большинстве европейских стран для рассмотрения 
уголовных дел о тяжких преступлениях действуют смешанные составы судов (шеффенов, 
ассизов).

Например, в Германии состав судов по уголовным делам был впервые закреплен Законом 
от 27 января 1877 г. В соответствии с этим Законом суд присяжных создавался лишь по делам 
о наиболее тяжких преступлениях, по делам о преступлениях средней тяжести устанавли-
вался расширенный состав судей и шеффенов. Основная масса уголовных дел, наказание 
по которым не превышало четырех лет лишения свободы, рассматривалась в составе судьи 
и двух шеффенов. В последующем от суда с участием присяжных отказались.

Смысл участия в осуществлении правосудия шеффенов состоит в том, чтобы при раз-
решении дел максимально учитывать особенности личности обвиняемого, а также использо-
вать специальные знания при рассмотрении отдельных категорий дел (трудовых, налоговых, 
финансовых и др.) 4.

По типу шеффенского суда действует и суд ассизов во Франции. Эти суды создаются по 
мере накопления уголовных дел определенной категории. В составе суда ассизов участвуют: 
председатель, два судьи (асессора) и коллегия из 9 непрофессиональных судей (ассизов). 
Ассизы вместе с профессиональными судьями решают вопросы о виновности и наказуемости 
лица. Решения принимаются большинством голосов.

1  Суд присяжных в России.
2 Ковалев К. Народное участие в отправлении правосудия в странах СНГ: суд присяжных или шеффенов?
3 Суд присяжных в Украине: работает ли судебное народовластие?
4 Бибило В. Н. Судебные системы зарубежных стран. С. 60–61.
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Суд ассизов по делам несовершеннолетних рассматривает дела о правонарушениях не-
совершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, а также дела о взрослых соучастниках престу-
плений несовершеннолетних. Суд заседает в составе трех профессиональных судей и жюри, 
состоящего из 9 человек.

С 2001 г. решения судов ассизов могут быть оспорены в апелляционном суде ассизов, 
который состоит из 3 профессиональных судей и 12 присяжных заседателей. Заседания 
апелляционного суда ассизов проводятся один раз в квартал в течение двух недель 1.

В Италии уголовные дела о тяжких преступлениях рассматриваются в составе двух судей 
и шести заседателей. Они сообразуют единую коллегию. Дела по менее тяжким преступле-
ниям, за совершение которых может быть назначено наказание на срок до трех лет лишения 
свободы, рассматриваются единолично судьей (претором).

В Италии имеется специальный суд по делам несовершеннолетних. Он предназначен 
для рассмотрения гражданских дел (усыновление несовершеннолетних, передача детей под 
опеку и попечение и т. п.) и уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними. Коллегия состоит из судьи апелляционного суда, судьи трибунала и двух почетных 
судей (мужчины и женщины), из числа специалистов в области психиатрии, психологии, 
педагогики, антропологии 2.

В Польше суды общей юрисдикции (районный, воеводский, апелляционный) рассматри-
вают уголовные дела, торговые, трудовые, брачно- семейные и другие дела в составе одного 
профессионального судьи и двух заседателей либо одним судьей 3.

Такого рода коллегиальные суды с совместным вынесением итогового решения по делу 
приняты также в Австрии, Бельгии, на Мальте. Похожая система действует в Японии.

Профессор В. Н. Бибило считает расширенную коллегию народных заседателей наиболее 
подходящей формой участия представителей народа в осуществлении правосудия 4.

Как видим, коллегиальный состав суда с участием непрофессиональных судей (заседа-
телей, шеффенов, ассизов) стал основной формой осуществления правосудия по уголовным 
делам в европейских странах и на постсоветском пространстве. Причем количество заседате-
лей может увеличиваться в зависимости от категории преступлений и личности обвиняемого. 
Непрофессиональные судьи имеют одинаковые права с судьями и совместно решают все 
вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора. Суд с участием присяж-
ных заседателей в классическом виде в силу громоздкости, сложности при формировании, 
дороговизны, медлительности не воспринимается в странах Европы (кроме России, где он 
постепенно выдавливается из сферы судопроизводства).

В поисках оптимального состава суда по уголовным делам
Как выше отмечалось, белорусские суды рассматривают абсолютное большинство уголов-

ных дел в единоличном порядке. Это дает возможность «сэкономить» на судьях и позволить 
им заниматься другими делами. В то же время очевидны и «минусы» такого порядка.

Во-первых, это колоссальная психологическая нагрузка на судью, которому поручают 
вынести приговор в отношении человека, обвиняемого, скажем, в умышленном причинении 
тяжких телесных повреждений (ст. 147 УК, срок по разным частям –  от 3 до 15 лет лишения 
свободы), изнасиловании (ст. 166 УК, срок –  в таком же интервале). Во-вторых, широкая 
возможность оказания давления на судью как со стороны руководства суда, так и со стороны 
государственного обвинения, а также возможность подкупа. В-третьих, вынесение чрезмерно 
строгого наказания либо, наоборот, чрезмерно мягкого. В-четвертых, вероятность ошибки 
в оценке доказательств, например, при недоказанности участия лица в совершении престу-
пления и, как следствие, постановление незаконного приговора. В-пятых, скрытая некомпе-
тентность судьи, особенности его психотипа, своеобразные склонности.

В силу указанных причин доверять решение судьбы обвиняемого одному судье –  весьма 
рискованное дело, тем более, когда он может осудить человека на срок до 10 лет лишения свобо-
ды. По примеру других стран (Германии, Франции, Польши) при единоличном рассмотрении 
уголовных дел верхний предел наказания в виде лишения свободы необходимо уменьшить. 
В идеале все уголовные дела следует рассматривать в коллегиальном составе суда.

1 Михайлов П. Л. Суд присяжных во Франции. С. 281–282.
2 Бибило В. Н. Судебные системы зарубежных стран. С. 72.
3 Там же. С. 12.
4 Бибило В. Н. Перспективы развития судебной власти по Концепции судебно- правовой реформы в Республике Беларусь. 

С. 209.
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Что касается коллегиального состава суда, то он должен быть дифференцирован в за-
висимости от категорий преступлений, установленных в уголовном законодательстве.

Согласно ст. 12 УК Республики Беларусь, преступления в зависимости от характера 
и степени общественной опасности подразделяются на:
– преступления, не представляющие большой общественной опасности (наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание),
– менее тяжкие (наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также 
преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет),
– тяжкие (максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет),
– особо тяжкие (наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожиз-
ненного лишения свободы или смертной казни).

На наш взгляд, указанным категориям преступлений должны соответствовать опреде-
ленные составы суда: для первой категории –  один судья; для второй категории –  судья и два 
судебных заседателя; для третьей и четвертой категории –  три судьи (если обвиняемый не 
признает своей вины, то суд с участием присяжных заседателей).

В целях обеспечения объективного рассмотрения уголовных дел необходимо изменить 
порядок подбора судьи (судей) для конкретного дела. Сейчас это прерогатива председателя 
суда, который назначает судью по своему выбору. Это нередко приводит к тенденциозному 
рассмотрению дела. Вполне возможно сделать выбор судьи (судей) путем открытой жере-
бьевки либо в порядке очередности.

Кроме того, следует провести гуманизацию уголовного законодательства, уменьшив раз-
меры наказаний за преступления, в том числе в категориях преступлений (к примеру, менее 
тяжких –  на один год, тяжких и особо тяжких –  на два года). Смертную казнь необходимо 
исключить из Уголовного кодекса как вид наказания, несовместимый с правом человека на 
жизнь. В качестве исключительной меры наказания может остаться пожизненное заключение.

Еще одним нашим предложением является создание расширенного состава суда по 
делам о преступлениях несовершеннолетних. Предпосылкой для такого решения является 
тот факт, что ежегодно белорусскими судами рассма-
тривается свыше тысячи уголовных дел с участием 
несовершеннолетних. Кроме того, государства- члены 
ООН обязываются учредить специальные суды по 
делам несовершеннолетних в соответствии с Мини-
мальными стандартными правилами, касающимися 
отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних («Пекинские правила»), которые утверждены 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 
10 декабря 1985 г.1

В состав суда по делам о преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними (в зависимости от категории 
преступлений) должен входить либо судья и четыре судебных заседателя из числа педагогов 
и психологов, либо три судьи с обязательным участием судьи- женщины, либо судьи- женщины 
с участием присяжных заседателей.

В специальном обсуждении нуждается вопрос о введении суда с участием присяжных 
заседателей. Он остается дискуссионным среди белорусских ученых. Так, профессор В. Н. Би-
било полагает, что «…суд присяжных не приобретет авторитет в условиях сложившегося в Рес-
публике Беларусь правового стереотипа. Правовое мышление, законодательство, судебная 
практика –  все должно быть приспособлено к природе суда присяжных» 2.

Другие ученые считают оправданным применение такого состава суда по отдельным 
категориям уголовных дел. Например, активным сторонником суда присяжных заседателей 
была профессор И. И. Мартинович. Одна из ее научных статей так и называется «Почему 
нам нужен суд присяжных заседателей» 3.

По мнению В. И. Самарина, к компетенции суда присяжных целесообразно отнести 
дела о преступлениях, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

1 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия.

2 Бибило В. Н. Проблемы правоведения: избранные труды. С. 174.
3 Мартинович И. И. Почему нам нужен суд присяжных заседателей.
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пожизненного заключения или смертная казнь, если обвиняемый не признает себя виновным 
и ходатайствует о рассмотрении дела судом присяжных 1.

По мнению авторов, учреждение суда присяжных может стать дополнительной гаран-
тией независимости суда и вынесения им справедливого приговора в спорных случаях, 
когда обвиняемый не признает своей вины и требует создания суда с участием присяжных 
заседателей.

Заключение

Таким образом, для эффективного правосудия по уголовным делам принципиально важно 
сформировать оптимальный состав суда. По логике состав суда должен быть дифференциро-
ван применительно к категориям преступлений, установленным в уголовном законодатель-
стве. Чем «тяжелее» преступление, тем более взвешенным должен быть состав суда. Особого 
внимания требует рассмотрение уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.

С учетом указанного критерия предлагается скорректировать состав суда, закрепленный 
в ст. 32 УПК Республики Беларусь. 
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научных интересов: теоретико- правовые проблемы, правотворческая, право-
применительная и правоохранительная деятельность в области миграции 
населения.

В статье рассматриваются подходы к понятию и видам миграции населения. Анализируются 
различные определения термина «миграция населения», классификации миграционных перемещений. 
Предлагаются меры по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере миграции 
населения.

Ключевые слова: миграция, незаконная миграция, незаконный мигрант, перемещение, переселение.

A. I. Fedorako
On the Formulation of Some Notions in Relation to Migration of the Population

The article discusses approaches to the notion and types of migration. Various definitions of the term 
“population migration” and the classification of migration movements are analyzed. The article proposes measures 
to improve the legislation of the Republic of Belarus in the field of migration.

Keywords: migration, illegal migration, illegal migrant, movement, resettlement.

Введение

Миграция населения (далее –  миграция) характерна для всех периодов развития челове-
ческой цивилизации. Менялись только ее масштабы. По данным Международной организа-
ции по миграции (далее –  МОМ), в 2020 г. количество международных мигрантов достигло 
281 миллиона 1.

В настоящее время миграция оказывает огромное влияние на экономику, политику, 
демографию, безопасность как отдельных государств, так и всего мира. Поэтому миграцию 
изучают представители различных наук: экономики, социологии, демографии, географии, 
юриспруденции и др.

Вопросами теории, методики исследования миграции занимались такие российские уче-
ные, как М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, В. И. Переведенцев, Л. Л. Рыбаковский, А. У. Хомра 
и др. Влияние миграции на экономическое развитие и перераспределение трудовых ресурсов 
рассматривали И. В. Ивахнюк, Е. В. Крупа, Е. В. Масленкова и др. Проблемы вынужденной 
миграции с точки зрения международного права и международного сотрудничества исследо-
вались белорусскими учеными Л. В. Павловой, А. В. Селивановым и др. Юридические аспекты 
миграции рассматривались в работах Т. Н. Балашовой, А. Н. Жеребцова, Е. А. Никифоровой, 
Т. Я. Хабриевой, И. А. Цинделиани и др.

Целями данной статьи являются определение подходов к понятию «миграция населения», 
видов миграционных перемещений, подготовка авторских предложений по совершенство-
ванию законодательства Республики Беларусь в области миграции.

1 Доклад о миграции в мире 2022.
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Основная часть

Термин «миграция» имеет латинские корни (migratio) и означает перемещение, пере-
селение 1. Однако понятия «перемещение» и «переселение» отличаются как по содержанию, 
так и по результатам данных процессов. Если переселение –  это изменение постоянного места 
жительства, то перемещение является либо элементом переселения, либо самостоятельным 
временным процессом, заключающимся в краткосрочном пребывании вне места постоянного 
проживания.

В научной среде отсутствует единый подход к содержанию понятия «миграция».
В. А. Ионцев считает, что только межпоселенные передвижения относятся к миграции 2, 

а также отмечает, что если раньше можно было четко выделить два подхода: «узкое» пони-
мание миграции как «переселения на новое место жительства» и «широкое», охватывающее 
«все территориальные передвижения межпоселенного характера», то в настоящее время 
термин «миграция» все более приобретает некий универсальный собирательный характер 3.

Так, авторы «Миграциологии» относят к миграции в узком смысле слова переселение, 
а в широком –  переселение, маятниковую и сезонную миграцию 4. По мнению В. И. Переве-
денцева, миграция в «узком» смысле слова –  это совокупность переселений людей, а в ши-
роком –  совокупность всяких перемещений людей в пространстве 5.

С точки зрения Л. Л. Рыбаковского, миграция в узком значении слова представляет 
совокупность регистрируемых безвозвратных перемещений, совершаемых между разными 
населенными пунктами, а в широком –  совокупность фиксируемых различными способами 
как безвозвратных, так и возвратных перемещений между разными населенными пунктами 6.

Международная организация по миграции (далее –  МОМ) в «Глоссарии МОМ по 
миграции» (далее –  Глоссарий МОМ) определяет «миграцию» как «перемещение людей 
за пределы их обычного места жительства либо через международно признанную границу 
государства, либо внутри страны», «международную миграцию» –  как перемещение лиц из 
места их обычного проживания через международную границу в страну, гражданами которой 
они не являются, а «внутреннюю» –  как перемещение лиц внутри страны, влекущее за собой 
изменение временного или постоянного места жительства 7.

Согласно «расширенному» определению В. А. Ионцева, международная миграция на-
селения представляет собой территориальные (пространственные) передвижения людей 
через государственные границы, связанные с изменением постоянного места жительства 
и гражданства, обусловленным различными факторами (семейными, национальными, по-
литическими и другими), или с пребыванием в стране въезда, имеющем долгосрочный (более 
1 года), сезонный и маятниковый характер, а также с циркулярными (или эпизодическими) 
поездками на работу, отдых, лечение и тому подобное 8.

Однако в вышеуказанных подходах не учитываются юридические аспекты миграции: 
регламентированность миграции нормами права, правовые отношения, правовой статус их 
участников, государственное управление и др. Поэтому представители юридической науки 
рассматривают миграцию прежде всего как систему правовых отношений, возникающих при 
территориальных перемещениях.

Так, Т. Н. Балашова считает, что под миграцией следует понимать совокупность право-
вых отношений, возникающих при планировании и территориальном пересечении гражда-
нами, иностранными гражданами, лицами без гражданства как внешних, так и внутренних 
границ административно- территориальных образований с целью смены постоянного места 
жительства или временного пребывания на территории в иных целях, обусловленную го-
сударственным регулированием, реализацией личных интересов и, как правило, влекущую 
приобретение нового правового статуса 9.

По мнению А. Н. Жеребцова, миграция –  это социальное, политико- правовое яв-
ление, представляющее собой систему правоотношений, проявляющихся в процессе 

1 Юдина Т. Н. Миграция: словарь основных терминов. С. 160.
2 Ионцев В. А. Международная миграция: теория и история изучения. С. 19–20.
3 Введение в демографию / Н. М. Калмыкова [и др.]; под ред. В. А. Ионцева, А. А. Саградова. С. 303–304.
4 Денисенко М. Б., Ионцев В. А., Хорев Б. С. Миграциология. С. 5.
5 Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. С. 9.
6 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения. С. 192.
7 Glossary on Migration. Р. 124–132.
8 Введение в демографию / Н. М. Калмыкова [и др.]; под ред. В. А. Ионцева, А. А. Саградова. С. 315.
9 Балашова Т. Н. Конституционно- правовое регулирование миграции в современной России: проблемы теории и практики. 

С. 10.
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территориального изменения места жительства или места нахождения лица, контролиру-
емое государством, связанное с приобретением, изменением, реализацией и прекращением 
правового статуса мигранта 1.

В настоящее время не существует единого подхода к понятию «миграция» и в законода-
тельстве государств –  участников СНГ: определения понятия «миграция» либо не закреплены, 
либо включают различные виды территориальных перемещений. Только в законодательстве 4 
государств –  участников СНГ в данной сфере закреплены определения понятия «миграция».

Так, в Законе Кыргызской Республики «О внешней миграции» под «миграцией» по-
нимается перемещение физических лиц по различным причинам в другие государства и из 
других государств в Кыргызскую Республику, а также в пределах территории страны в целях 
постоянного или временного изменения места жительства. В данном Законе также закрепле-
ны определения понятий «внешняя миграция» и «транзитная миграция»: внешняя миграция 
рассматривается как перемещение физических лиц на территорию Кыргызской Республики 
или за ее пределы, транзитная –  перемещение через территорию Кыргызской Республики 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию другого государства 2.

В Законе Республики Таджикистан «О миграции» под «миграцией» понимается безвоз-
вратное, временное, а также сезонное перемещение физических лиц из Республики Таджики-
стан и в Республику Таджикистан, а также переселение физических лиц внутри государства, 
связанное со сменой места жительства, работы; под «внутренней миграцией» –  безвозвратное, 
временное, а также сезонное перемещение физических лиц внутри Республики Таджикистан 3.

В соответствии с Законом Туркменистана «О миграции» лишь перемещения физических 
лиц, приводящие к изменению постоянного или временного места жительства, представляют 
собой «миграцию». Это касается как межгосударственных перемещений, так и в пределах 
Туркменистана 4.

В Законе Республики Казахстан «О миграции населения» под «миграцией» понимается 
постоянное или временное, добровольное или вынужденное перемещение физических лиц 
из одного государства в другое, а также внутри государства 5.

Значимым для правовой теории и практики представляется также определение видов 
миграционных перемещений. Основное предназначение классификации –  при помощи раз-
личных критериев передать все разнообразие территориальных перемещений.

В. А. Ионцев выделяет внутреннюю и международную; безвозвратную и возвратную 
миграцию: возвратная включает долгосрочную, сезонную, маятниковую и эпизодическую 
миграцию; безвозвратная –  внутренние переселения, эмиграцию и иммиграцию; по фор-
ме –  добровольную, вынужденную и нелегальную; организованную и неорганизованную 6.

М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, Б. С. Хорев выделяют: межгосударственный и внутри-
государственный типы миграции; виды миграции: переселение, сезонную и маятниковую 
миграцию; а также организованные и неорганизованные формы миграции 7.

Л. Л. Рыбаковский выделяет: в зависимости от статуса территории международный 
и внутригосударственный типы миграции; от целевой направленности –  трудовую, учебную, 
маятниковую, рекреационную, эпизодическую миграцию; уровня организации –  организо-
ванную и неорганизованную формы; степени законности –  легальную, нелегальную формы; 
способа перемещения –  добровольную, вынужденную и принудительную формы; продолжи-
тельности –  краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные разновидности 8.

Е. А. Никифорова и И. А. Цинделиани классифицируют миграцию на: международную 
и внутреннюю –  в зависимости от пересечения мигрантом государственной границы; эпи-
зодическую, маятниковую, сезонную и безвозвратную –  в зависимости от длительности 
перемещения; иммиграцию (въездную миграцию) и эмиграцию (выездную миграцию) –  по 
направленности миграционных потоков; законную (легальную) и незаконную (нелегаль-
ную) –  в зависимости от легальности пребывания; добровольную или вынужденную –  в за-
висимости от добровольности перемещения; а также трудовую, вынужденную и с целью 
воссоединения семей –  относительно целей перемещения 9.

1 Жеребцов А. Н. Миграционное право России. С. 21.
2 О внешней миграции. Ст. 1.
3 О миграции. Ст. 1.
4 О миграции. Ст. 1.
5 О миграции населения. Ст. 1.
6 Введение в демографию. С. 306–308.
7 Денисенко М. Б., Ионцев В. А., Хорев Б. С. Миграциология. С. 7–8.
8 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения. С. 219–220.
9 Никифорова Е. А., Цинделиани И. А. Миграционное право России. С. 13–14.
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МОМ выделяет экономическую, трудовую, временную, международную, внутреннюю, 
климатическую, экологическую, вынужденную, регулярную, нерегулярную и др. миграции 1.

Придерживаясь позиции Л. Л. Рыбаковского, по нашему мнению, миграцию можно раз-
делить: на два основных типа –  международную и внутреннюю; на формы –  а) организован-
ную и неорганизованную, б) добровольную, вынужденную и принудительную, в) законную 
и незаконную; на виды –  а) безвозвратную и возвратную (эпизодическую, маятниковую, 
сезонную); б) экономическую, трудовую, учебную, политическую, экологическую, рекреа-
ционную, родственную, этническую.

Несмотря на актуальность проблемы незаконной миграции, а также на широкое исполь-
зование данного термина, понятие «незаконная миграция» не нашло широкого отражения 
в законодательстве государств –  участников СНГ. Следует отметить, что данный вид ми-
грации закреплен лишь в законодательстве Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Туркменистана.

В Законе Республики Казахстан «О миграции населения» закреплен термин «незаконная 
иммиграция», под которым понимается въезд и пребывание иностранцев или лиц без граждан-
ства в Республике Казахстан с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда 
и пребывания, а также транзитного проезда по территории Республики Казахстан 2.

В законодательстве Республики Молдова используется термин «незаконное пребывание», 
под которым понимается присутствие на территории Республики Молдова иностранца, 

который не соответствует или более не отвечает усло-
виям въезда, нахождения или пребывания в Республике 
Молдова 3.

Согласно Закону Туркменистана «О миграции», не-
законная миграция –въезд в Туркменистан, пребывание 
на его территории и выезд физических лиц в нарушение 
законодательства Туркменистана 4.

В Российской Федерации (далее –  РФ) понятие 
«незаконная миграция» закреплено в Концепции го-
сударственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Однако под неза-
конной миграцией понимаются не только перемещения 
в Российскую Федерацию с нарушением законодатель-

ства, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, но и (или) осуществления ими трудовой деятельности 5.

Следует обратить внимание на различные подходы к содержанию понятия «незаконная 
миграция» в вышеназванных странах: если в Республике Казахстан, Республике Молдова 
и Туркменистане незаконной миграцией считаются только нарушения законодательства 
о въезде, пребывании (проживании), транзитном проезде, то в Российской Федерации –  и на-
рушение законодательства, регулирующего трудовую деятельность. Данные принципиальные 
различия не могут не отражаться на учете количества незаконных мигрантов, а также на 
мерах, принимаемых к ним.

МОМ для характеристики миграционных перемещений, осуществляемых в нарушение 
миграционного законодательства, использует термин «нерегулярная миграция», понимая под 
ней перемещение лиц, осуществляемое вне рамок законов, правил или международных согла-
шений, регулирующих въезд в страну происхождения, транзит, пребывание или выезд из нее 6.

Отсутствует единый подход и для обозначения лиц, участвующих в незаконной миграции.
Так, МОМ использует термин «мигрант с неурегулированным статусом», под которым 

понимается лицо, которое перемещается или пересекло международную границу и не имеет 
разрешения на въезд или пребывание в государстве в соответствии с правом этого государ-
ства и международными соглашениями, в которых это государство является участником 7.

В законодательстве Республики Таджикистан закреплен термин «нелегальные имми-
гранты». Это иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие на территорию 

1 Glossary on Migration. Р. 124–132.
2 О миграции населения. Ст. 1.
3 О режиме иностранцев в Республике Молдова. Ст. 3.
4 О миграции. Ст. 1.
5 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Подп. ж п. 5.
6 Glossary on Migration. Р. 128.
7 Ibidem. P. 131.
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Республики Таджикистан самостоятельно, без соответствующего разрешения уполномо-
ченного государственного органа или получившие его обманным путем, а также въехавшие 
на территорию Республики Таджикистан на основе соответствующего разрешения, но не 
покинувшие ее по истечении срока пребывания 1.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О миграции населения» иностранец 
или лицо без гражданства, въехавшие и пребывающие в Республике Казахстан с нарушением 
законодательства, регулирующего порядок въезда и пребывания, а также транзитного про-
езда, являются «незаконными иммигрантами» 2.

В Соглашении о сотрудничестве государств –  участников СНГ в борьбе с незаконной 
миграцией используется термин «незаконные мигранты», под которым понимаются граждане 
третьих государств и лица без гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания 
или транзитного проезда через территории Сторон, а также граждане Сторон, нарушившие 
правила пребывания на территории одной из Сторон, установленные ее национальным 
законодательством 3.

В законодательстве РФ не закреплен термин «незаконный мигрант», однако включены 
термины «законно находящийся в стране иностранец» и «незаконно находящийся в стране 
иностранец». Согласно Федеральному закону РФ «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», законно находящийся в РФ 
иностранный гражданин –  это лицо, имеющее действительный вид на жительство, либо 
разрешение на временное проживание, либо иные документы, подтверждающие право ино-
странного гражданина на пребывание (проживание) в РФ 4. Незаконно находящимся в РФ 
иностранцем, в соответствии с Федеральным законом РФ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», является лицо, въехавшее на территорию 
РФ с нарушением установленных правил, не имеющее документов, подтверждающих право 
на пребывание (проживание) в РФ, утратившее такие документы, уклоняющееся от выезда 
из РФ по истечении срока пребывания (проживания), нарушившее правила транзитного 
проезда через территорию РФ 5.

Несмотря на активную правотворческую деятельность (приняты Законы «О правовом по-
ложении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» 6, «О внешней 
трудовой миграции» 7, «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Бела-
русь» 8 и др.), в законодательстве Республики Беларусь на недостаточном уровне закреплен 
понятийный аппарат. В первую очередь это касается отсутствия базового понятия «мигра-
ция», что не позволяет дать четкое определение и производным от него понятиям «мигрант», 
«иммиграция», «эмиграция», «незаконная миграция», «незаконный мигрант» и др. На наш 
взгляд, вопрос разработки и законодательного закрепления понятийного аппарата миграции 
является весьма актуальным.

С учетом рассмотренных выше научных определений понятия «миграция», по нашему 
мнению, миграция –  это система правоотношений, возникающих при территориальном 
перемещении физических лиц через границы административно- территориальных обра-
зований в связи с изменением постоянного или временного места пребывания, влекущая 
приобретение, изменение, реализацию и прекращение правового статуса мигрантами. Од-
нако для закрепления в законодательстве Республики Беларусь требуется более простое 
и понятное для правоприменителя определение: миграция –  перемещение физических лиц 
по различным причинам и целям из Республики Беларусь в другие государства и из других 
государств в Республику Беларусь, а также через административные границы территори-
альных единиц Республики Беларусь в связи с изменением постоянного или временного 
места жительства.

Следует обратить внимание, что только термины понятий «внешняя трудовая миграция» 
и «вынужденная миграция» закреплены в законодательстве Республики Беларусь, однако 

1 О миграции. Ст. 1.
2 О миграции населения. Ст. 1.
3 Соглашение о сотрудничестве государств –  участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной ми-

грацией. Ст. 1.
4 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Ст. 2.
5 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Ст. 25.10.
6 О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.
7 О внешней трудовой миграции.
8 О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища 

и временной защиты в Республике Беларусь.
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в разных нормативных правовых актах. Термин «внешняя трудовая миграция» –  в Законе 
Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» 1, «вынужденная миграция» –  в Законе 
Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике 
Беларусь» 2.

Считаем необходимым включение в законодательство как базового термина «миграция», 
так и иных терминов в области миграции. Например, в связи с развитием промышленности 
(производства) и возрастанием риска техногенных катастроф уместным было бы включение 
термина «экологическая миграция»; в связи с ростом неконтролируемых перемещений –  «не-
законная миграция», «незаконный мигрант»; относительно привлечения высококвалифици-
рованных иностранных специалистов либо работников, в которых нуждаются организации 
Республики Беларусь, – «упрощенная миграция», «эмиграция», «иммиграция».

Однако возникает вопрос о месте данных понятий. В настоящее время в Республике 
Беларусь отсутствует единый нормативный правовой акт в области миграции, выполня-
ющий системообразующую роль, содержащий основные понятия в области миграции. 
Необходимо отметить, что в последнее время предлагается принятие Миграционного ко-
декса, что способствовало бы закреплению и развитию, в том числе, понятийного аппарата 
в области миграции.

Заключение

Исходя из изложенного, считаем необходимым принять Миграционный кодекс Респуб-
лики Беларусь и закрепить в нем следующие термины и их определения:

внешняя трудовая миграция –  добровольное перемещение на законном основании фи-
зических лиц, постоянно проживающих в Республике Беларусь, за пределы Республики 
Беларусь, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих 
в иностранных государствах и прибывающих в Республику Беларусь с целью осуществления 
ими трудовой деятельности;

вынужденная миграция –  перемещение физических лиц вследствие опасений стать 
жертвами преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальной 
принадлежности, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, либо из угрозы смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, или по причине насилия в условиях 
вооруженного конфликта международного или немеждународного характера;

иммиграция –  въезд иностранцев или лиц без гражданства в Республику Беларусь для 
постоянного проживания;

миграция –  перемещение физических лиц по различным причинам и целям из Республи-
ки Беларусь в другие государства и из других государств в Республику Беларусь, а также 
через административные границы территориальных единиц Республики Беларусь в связи 
с изменением постоянного или временного места жительства;

экологическая миграция –  вынужденное временное или постоянное перемещение физи-
ческих лиц вследствие внезапных изменений окружающей среды, отрицательно влияющих 
на их жизнь или условия жизни, в другие части Республики Беларусь или за ее пределы;

незаконная миграция –  въезд (выезд) в/из Республику/и Беларусь и пребывание ино-
странных граждан или лиц без гражданства в Республике Беларусь с нарушением законо-
дательства Республики Беларусь, регулирующего порядок въезда (выезда), пребывания, 
а также транзитного проезда через территорию Республики Беларусь;

незаконный мигрант –  иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящийся 
на территории Республики Беларусь, нарушивший правила въезда (выезда), либо пребыва-
ния, или транзитного проезда через территории Республики Беларусь;

упрощенная миграция –  въезд в Республику Беларусь иностранных граждан или лиц без 
гражданства в упрощенном порядке;

эмиграция –  выезд граждан Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь 
в иностранные государства на постоянное место жительства. 

1 О внешней трудовой миграции.
2 О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища 

и временной защиты в Республике Беларусь.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

 
Мороз Дмитрий Георгиевич –  доцент кафедры уголовного права и процесса 
учреждения образования «БИП –  Университет права и социально- 
информационных технологий», кандидат юридических наук, доцент. Сфера 
научных интересов: проблемы уголовного права и криминологии, уголовно- 
правовая политика.

На основе анализа отечественного и зарубежного законодательства, современных доктриналь-
ных положений, сформулированных правоведами- криминалистами, правоприменительной практики 
в статье рассматриваются вопросы, направленные на переосмысление как всей системы норм гл. 19 
УК Республики Беларусь, устанавливающей ответственность за совершение преступлений против 
здоровья человека, так и отдельных норм этой главы УК Республики Беларусь. Вносятся предложения 
по формулированию редакции отдельных норм гл. 19 УК Республики Беларусь и квалификации деяний, 
ответственность за совершение которых предусмотрена этими нормами.

Ключевые слова: причинение телесных повреждений, причинение вреда здоровью, незаконное про-
изводство аборта, ответственность за заражение инфекционными заболеваниями.

D. G. Moroz
Issues of Liability Regulation for Committing Crimes against Human Health

Chapter 19 of the Criminal Code of the Republic of Belarus provides for liability for committing crimes 
against human health. Based on the analysis of domestic and foreign legislation, modern doctrinal provisions 
formulated by criminologists, law enforcement practice, the article discusses issues aimed at the revision of the 
entire system of norms of Chapter 19 as well as individual norms of this Chapter. The proposals on the wording 
of certain norms of Chapter 19 of the Criminal Code of the Republic of Belarus, on the qualification of the acts, 
liability for which is provided by these norms, are made.

Keywords: infliction of bodily injury, injury to health, illegal abortion, liability for getting infected with 
infectious diseases.

Введение

Здоровье является одной из наиболее существенных витальных ценностей, имеющих 
огромное значение для любого человека. Важнейшим средством гарантирования государством 
права гражданина на охрану его здоровья является установление уголовной ответственности 
за совершение общественно опасных деяний, посягающих на это правоохраняемое благо. Здо-
ровье как объект уголовно- правовой охраны представляет собой состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутствие заболевания.

Право на охрану здоровья имеет каждый человек независимо от его гражданства, пола, 
возраста, национальной принадлежности и т. п. Это право гарантируется Международным 
актом об экономических, социальных и культурных правах, Конституцией Республики Бе-
ларусь, законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении».

В уголовно- правовой литературе проблеме уголовно- правовой охраны здоровья чело-
века уделяется достаточно много внимания. Вопросам квалификации и ответственности за 
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совершение различных посягательств на здоровье человека посвящены научные исследова-
ния таких известных правоведов- криминалистов, как Г. Н. Борзенков 1, А. А. Жижиленко 2, 
Н. И. Загородников 3, Р. Д. Шарапов 4 и др.

Среди белорусских ученых уголовно- правовые аспекты преступлений против здоровья 
человека были исследованы в работах Н. А. Бабия 5, А. М. Браусова 6, И. О. Грунтова 7, П. А. Ду-
бовца 8, Д. Г. Мороза, А. В. Ковальчука, А. А. Пухова 9, Т. Г. Терещенко 10 и др.

Исследования названных ученых внесли существенный вклад в развитие доктрины 
уголовного права в области ответственности за совершение преступлений против здоровья. 
Вместе с тем целый ряд вопросов, имеющих отношение к рассматриваемой проблематике, 
нуждается в дополнительном осмыслении. Изменения социально- экономических условий 
развития нашего общества, развитие медицины, правоприменительной практики, уголовно- 
правовой доктрины поставили целый ряд новых вопросов по совершенствованию как всей 
системы, так и отдельных норм, устанавливающих ответственность за совершение престу-
плений против здоровья человека.

Целью исследования, результаты которого изложены в настоящей статье, является: а) обо-
снование необходимости дополнения содержания ст. 147–153, 155 УК признаком «причине-
ния вреда здоровью», различных степеней тяжести; б) расширение понятия «неизгладимое 
обезображение» как одного из признаков тяжких телесных повреждений; в) обоснование 
возможности исключения из УК Республики Беларусь специальной нормы, устанавлива-
ющей ответственность за незаконное производство аборта; г) внесение предложений по со-
вершенствованию уголовной ответственности за заражение инфекционными заболеваниями.

Основная часть

Уголовным законом Республики Беларусь охраняется здоровье любого человека. Состо-
яние здоровья потерпевшего в момент причинения ему вреда на квалификацию преступного 
посягательства не влияет, т. е. уголовно- правовая оценка подобных деяний от качественных 
характеристик его здоровья (соматические и психические дефекты, наличие неизлечимой 
болезни, возраст и т. п.) не зависит. Уголовно- правовое значение имеет только то, что пося-
гательство привело или могло привести к реальному ухудшению состояния его здоровья по 
сравнению с тем, каким оно было до момента совершения преступления. Уголовно наказуе-
мым, по общему правилу, является причинение вреда здоровью другого человека.

В отличие от большинства государств постсоветского пространства, в уголовных кодек-
сах которых применяется термин «вред здоровью», в УК Республики Беларусь традиционно 
используется понятие «телесные повреждения», под которыми понимаются возникшие в ре-
зультате травмирующего воздействия физических, химических, биологических, психических 
и других факторов внешней среды, объективно установленные нарушения анатомической 
целостности и (или) физиологических функций тканей, органов и (или) систем организма 
человека.

Термины «тяжкое телесное повреждение», «легкое телесное повреждение» и им подобные 
возникли на основе медицинской терминологии. Впервые в отечественном законодательстве 
понятие телесных повреждений было закреплено в Уголовном уложении в 1903 году.

В первом советском УК РСФСР 1922 г., действие которого было распространено на тер-
риторию Советской Беларуси, и в УК БССР 1928 г. содержание статей, предусматривающих 
ответственность за причинение телесных повреждений, претерпело значительные изменения 
по сравнению с их дореволюционной трактовкой. Впервые легальное определение телесных 
повреждений в советском законодательстве было сформулировано в Правилах для состав-
ления заключений о тяжести повреждений, утвержденных циркуляром Наркомата юстиции 
РСФСР от 16 ноября 1922 года № 146.

1 Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.
2 Жижиленко А. А. Преступления против личности.
3 Загородников Н. И. Преступления против здоровья.
4 Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве.
5 Бабий Н. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения: постановление принято –  вопросы остались.
6 Браусов А. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью: об адекватности терминологии и других вопросах.
7 Грунтов И. О. О практике квалификации тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения при смягчающих обстоятельствах.
8 Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву.
9 Мороз Д. Г., Ковальчук А. В., Пухов А. А. Преступления против здоровья.
10 Терещенко Т. Г. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения: уголовно- правовая и криминологическая 

оценка.
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При проведении реформы уголовного законодательства в начале 1960-х годов во всех 
союзных республиках были приняты новые уголовные кодексы. Не стала исключением 
и Белорусская советская социалистическая Республика (БССР), в которой был принят 
Уголовный кодекс 1960 года.

В связи с принятием УК БССР 1960 года были изданы новые Правила определения 
тяжести телесных повреждений, утвержденные Министром здравоохранения БССР, в ко-
торых телесные повреждения определялись как причинение вреда здоровью, выразившееся 
в нарушении анатомической целости или физиологической функции тканей или органов 
под воздействием факторов внешней среды.

Несмотря на нормативное определение понятия «телесные повреждения», в советской 
уголовно- правовой доктрине отсутствовало единое мнение о том, что следует понимать под 
телесными повреждениями. В советской юридической литературе существовали две основные 
точки зрения в зависимости от того, включаются или нет в понятие телесных повреждений 
такие действия, как удары, побои и иные насильственные действия, соединенные с причи-
нением физической боли.

В соответствии с первой точкой зрения, телесным повреждением признается лишь 
такое причинение вреда здоровью, при котором нарушается анатомическая целостность 
или нормальное функционирование тканей и органов тела человека. При этом, по мнению 
этих ученых, вред здоровью может быть причинен и без нарушения функции и целостности 
органов человеческого организма (побои, истязания, причинение физической боли) и, соот-
ветственно, эти деяния не являются телесными повреждениями 1.

Другая часть ученых, наоборот, включали в понятие телесных повреждений насиль-
ственные действия, соединенные с причинением физической боли. В частности, советский 
и белорусский правовед- криминалист П. А. Дубовец отмечал, что принципиально правильно 
в определение телесных повреждений включать насильственные действия: удары, побои 
и тому подобные действия, которые причиняют физические страдания. Удары, побои и иные 
насильственные действия, соединенные с причинением физической боли, так же, как и все 
другие телесные повреждения, наносят вред здоровью человека 2. Аргументируя свою пози-
цию, П. А. Дубовец опирался на мнение тех ученых, которые утверждают, что боль нарушает 
нормальное функционирование почти всех органов. Соответственно, физические страдания, 
боль являются результатом определенных изменений в организме и свидетельствуют о при-
чинении определенного вреда здоровью человека 3.

Некоторые советские правоведы- криминалисты, исключая из понятия телесных повреж-
дений насильственные действия, признавали, что при ударах, побоях и иных насильственных 
действиях, связанных с причинением физической боли, причиняется ущерб здоровью, но 
вместе с тем отрицали в этих случаях наличие телесных повреждений на том основании, что 
данный ущерб специалисты не могут констатировать 4.

В противовес этой точке зрения в научной литературе отмечалось, что в данном случае 
следует исходить не из возможности установления причиненного вреда специалистами, а из 
наличия объективно существующего вреда, причиненного здоровью другого лица. Напри-
мер, потерпевшему наносится удар кулаком по голове, в результате чего он падает и теряет 
сознание на непродолжительное время. При этом судебно- медицинский эксперт, если им не 
будет обнаружено нарушение анатомической целостности у потерпевшего, дает заключение 
об отсутствии у последнего телесных повреждений, хотя фактически здоровью потерпевшего 
был причинен вред в виде сотрясения головного мозга легкой степени 5.

Профессор М. Д. Шаргородский отмечал, что в качестве общественно опасных послед-
ствий анализируемого преступления выступает не только нарушение анатомической целост-
ности, но и причинение иного вреда здоровью человека. Соответственно, под телесными по-
вреждениями он понимал противоправное, без намерения убить, нарушение анатомической 
целостности или причинение иного вреда здоровью другого человека. При этом к телесным 
повреждениям должны быть приравнены также болезненные состояния организма, вызван-
ные психическими факторами 6.

1 Загородников Н. И. Преступления против здоровья. С. 36.
2 Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. С. 8.
3 Там же. С. 8–9.
4 Дурманов Д. Н. Понятие телесных повреждений по советскому уголовному праву. С. 86.
5 Дубовец П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовного праву. С. 9.
6 Шаргородский М. Д. Преступления против личности. С. 547.
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В нормативных правовых актах советского периода было закреплено легальное опре-
деление телесных повреждений. Так, в соответствии с п. 2 Правил судебно- медицинского 
определения степени тяжести телесных повреждений, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 11 декабря 1978 года № 1208, под телесными повреждениями пони-
мались нарушения анатомической целости или физиологической функции органов и тканей, 
возникшие в результате воздействия факторов внешней среды. В данном случае телесные 
повреждения посредством дизъюнкции также не сводятся к нарушению анатомической 
целостности органов и тканей тела человека. Подобное понимание телесных повреждений 
как признака состава преступления нашло свое отражение в советской научной и учебной 
уголовно- правовой литературе и правоприменительной практике.

Аналогичный подход к легальному определению телесных повреждений сохранился 
в законодательстве и правоприменительной практике независимой Республики Беларусь, 
что нашло свое отражение в п. 1 Правил судебно- медицинской экспертизы характера и тя-
жести телесных повреждений в Республике Беларусь, утвержденных приказом Белорусской 
государственной службы судебно- медицинской экспертизы от 1 июля 1999 г. № 38-с. Данные 
правила были уточнены посредством конкретизации факторов внешней среды, под воздей-
ствием которых происходит нарушение анатомической целостности или физиологической 
функции органов и тканей организма человека. В качестве таких факторов названы физи-
ческие, химические, биологические, психические и другие.

В Инструкции о порядке проведения судебно- медицинской экспертизы по определению 
степени тяжести телесных повреждений, утвержденной постановлением Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 24 мая 2016 г. № 16 (далее –  Инструкция 
2016 г.), легальное определение телесных повреждений в Республике Беларусь было изме-
нено. Понятие «телесное повреждение» стало определяться через признак «травматическое 
воздействие», а не просто «воздействие», как это было закреплено в легальном определении 
телесных повреждений, содержащимся в прежних нормативных правовых актах. Таким об-
разом, с позиции судебной медицины термин «телесные повреждения» охватывает только 
травматические, т. е. частные ситуации нарушения здоровья другого человека.

Однако возникает следующий вопрос. В УК Республики Беларусь установлена ответ-
ственность за заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (ст. 157 УК) и зараже-
ние венерическим заболеванием (ст. 158 УК). Но как квалифицировать умышленное или 
неосторожное заражение человека иными тяжелыми вирусными заболеваниями, например, 
различными типами гепатита? Может ли быть признано инфицирование потерпевшего тяже-
лыми вирусными заболеваниями травматическим воздействием? Анализ судебной практики 
Республики Беларусь свидетельствует о том, что подобные ситуации не рассматриваются 
в качестве телесных повреждений.

Аналогично возникает вопрос о том, может ли быть признано травматическим воз-
действием ионизирующее излучение, никак не ощущаемое органами чувств потерпевшего 
и длительное время разрушающее организм человека? Может ли быть признано травмати-
ческим воздействием принудительное однократное или неоднократное введение в организм 
потерпевшего психоактивных (одурманивающих) веществ, вызывающих у потерпевшего 
заболевание в виде патологической физической или психической зависимости от этих ве-
ществ? Может ли быть признано травматическим воздействием отравление потерпевшего 
ядовитыми парами  какого-либо вещества или угарным газом? Может ли быть признана 
травматическим воздействием контузия, представляющая собой особый вид общего пораже-
ния организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на все тело или на 
его обширные участки? Может ли быть признано травматическим воздействием заражение 
инфекционными заболеваниями, опасными для жизни и здоровья человека? Очевидно, что 
во всех этих случаях причиняется вред здоровью человека.

В данном случае воздействие на человека сопряжено с повреждением тканей организма 
человека, но этот результат не является свой ством травмы, в том числе и потому, что механизм 
отрицательного влияния на здоровье выражен в процессе, при котором нарушение тканей 
организма или их функций выступает лишь сопутствующим протеканию болезни явлением. 
Психические болезни, возникшие вне органических поражений мозга, также относятся к не-
травматическим расстройствам здоровья 1.

Следует отметить, что в белорусской уголовно- правовой литературе поднимался вопрос 
о характере и содержании общественно опасных последствий анализируемого преступления. 

1 Браусов А. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью: об адекватности терминологии и других вопросах.
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Традиционно белорусские правоведы- криминалисты термин «телесное повреждение» рас-
сматривают как обобщенное понятие, объединяющее собой любое нарушения здоровья 
человека, связанное как с нарушением анатомической целостности, так и функций органов 
и тканей организма человека 1. Такого же подхода, как было отмечено выше, придерживался 
и целый ряд советских правоведов- криминалистов.

Таким образом, в белорусском уголовном праве сложилось два подхода в понимании 
телесных повреждений: а) широкий подход, который образовался в уголовно- правовой док-
трине и охватывает причинение любого вреда здоровью; б) узкий подход, предполагающий, 
что понятием «телесные повреждения» охватываются только те нарушения здоровья другого 
человека, которые возникли в результате травмирующего воздействия.

Возник явный диссонанс между традиционным доктринальным пониманием содержания 
телесных повреждений как признака общественно опасных последствий преступлений, ответ-
ственность за совершение которых предусмотрена ст. 147–153, 155 УК, и, с другой стороны, 
пониманием телесных повреждений, сложившимся в современной правоприменительной 
практике и закрепленным в Инструкции 2016 г.

Белорусский исследователь А. М. Браусов, критикуя широкое доктринальное понимание 
термина «телесные повреждения», отмечает, что данная позиция, возможно, преследует 
благие цели, но противоречит принципу законности в части строгого толкования норм уго-
ловного закона (ч. 2 ст. 3 УК), и потому неприемлема. Правильный выход из сложившейся 
ситуации видится во внесении законодательных изменений, направленных на формирование 
единых подходов к уголовно- правовой оценке как травматических, так и иных форм воз-
действия, приводящих к повреждению здоровья, а именно введении в оборот иного понятия 
для обозначения нарушений здоровья человека 2.

Представляется, что научная позиция А. М. Браусова имеет под собой серьезные осно-
вания. Так, по смыслу легального определения понятия заболевания, которое содержится 

в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 
№ 2435-XII «О здравоохранении», расстройство здо-
ровья человека может быть следствием травм, ранений, 
увечий, контузий, врожденных дефектов и неотложных 
состояний. Решение вопроса о соотношении всех этих 
состояний, влекущих причинение вреда здоровью, 
должно быть предоставлено медицине.

Вследствие сложившейся правовой неоднознач-
ности в установлении содержания признака «телесные 
повреждения» существует необходимость закрепления 
в белорусском уголовном законе понятия, которое 
должно охватывать все возможные варианты причи-
нения вреда здоровью другого человека в результате 
виновных действий того или иного лица. В уголовном 

законе необходимо закрепить признак рассматриваемого преступления, который указывал 
бы именно на результат –  нарушение здоровья и степень вреда такого нарушения, а не только 
на телесные повреждения.

Именно такой подход нашел свое закрепление в уголовном законодательстве большинства 
государств постсоветского пространства. В частности, составы умышленного и неосторож-
ного причинения вреда здоровью другого человека предусмотрены в УК Азербайджана, УК 
Армении, УК Грузии, УК Казахстана, УК Кыргызстана, УК России, УК Таджикистана, УК 
Туркменистана.

Нам представляется, что оптимальной является законодательная модель рассматрива-
емого преступления, нашедшая свое закрепление в УК Молдовы, в котором предусмотрена 
ответственность за виновное причинение телесного повреждения различной степени тя-
жести или иного тяжкого вреда здоровью различной степени тяжести. Имеются основания 
утверждать, что, во-первых, это снимет все доктринальные споры о содержании основного 
криминообразующего признака анализируемого преступления, а во-вторых, позволит ох-
ватить все возможные варианты преступного причинения вреда здоровью человека и тем 
самым избежать расширительного понимания термина «телесные повреждения», что является 

1 Научно- практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. С. 331, 337;  
Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений. С. 85, 93.

2 Браусов А. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью: об адекватности терминологии и других вопросах.
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крайне нежелательным с точки зрения строгого соблюдения закрепленного в ч. 2 ст. 3 УК 
принципа законности.

Следует также обратить внимание и на содержание некоторых общественно опасных 
последствий, которые в соответствии со ст. 147 УК образуют признак тяжких телесных по-
вреждений. Речь идет о таком признаке, как неизгладимое обезображение лица или шеи.

До 2003 года этот признак в УК Беларуси был сформулирован как «неизгладимое обе-
зображение лица и шеи». На практике это привело к деформации правового регулирования 
ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, поскольку неизгладимое 
обезображение только лица или только шеи делало невозможным квалификацию данного 
деяния на основании ст. 147 УК. Законом Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-
З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Беларусь» законодатель исправил этот законодательный пробел, однако сохранил другой 
правовой дефект. Дело в том, что на практике потерпевшему могут быть обезображены не 
только лицо или шея, но и любая иная часть тела, что может повлечь за собой отталкивающий 
вид этой части тела и, соответственно, причинить потерпевшему нравственные страдания 
и невозможность вести нормальный образ жизни. Поэтому имеются основания утверждать, 
что в диспозиции ст. 147 УК наряду с указанием на обезображение лица или шеи необходимо 
также предусмотреть и указание на обезображение иной части тела.

Вследствие сказанного представляется возможным предложить следующую редакцию 
ч. 1 ст. 147 УК.

«Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяж-
кого вреда здоровью

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда 
здоровью, то есть повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю 
зрения, речи, слуха,  какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание 
беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, со-
единенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо 
вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета на срок свыше 
четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи, или 
иной части тела –  наказывается…».

Аналогичным образом признак «причинение телесного повреждения или иного вреда 
здоровью» с указанием на соответствующую степень тяжести должен быть закреплен в на-
звании и диспозиции ст. 148–153, 155 УК.

Соответственно, эти изменения в уголовном законодательстве должны быть гармо-
низированы с иными нормативными правовыми актами, имеющими отношение к ре-
гламентации ответственности за осуществление преступных посягательств на здоровье 
человека. В частности, понятие вреда здоровью и критерии его тяжести должны быть 
закреплены в Инструкции Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь о порядке проведения судебно- медицинской экспертизы по определению степени 
тяжести телесных повреждений. Необходимые изменения, соответственно, должны быть 
внесены и в постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 29 марта 
2006 г. № 1 «О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого теле-
сного повреждения».

В гл. 19 действующего УК Республики Беларусь традиционно сохраняются нормы, 
наличие которых было оправдано в советский период развития уголовного права, но в на-
стоящий период не соответствует сложившейся социальной реальности, то есть носят 
фиктивный характер.

Фиктивные уголовно- правовые запреты существуют лишь на бумаге, формально, и не 
находят своего проявления в правовой действительности. Фиктивность уголовно- правового 
запрета является следствием его социальной необусловленности, т. е. установлением в зако-
нодательстве ответственности за деяния, которые либо отсутствуют в социальной практике 
по объективным причинам, либо присутствуют в социальной реальности, но в сложившихся 
социальных, экономических, политических и исторических условиях утратили общественную 
опасность, свой ственную преступлениям. Причиной этого законодательного порока является 
ошибочный выбор предмета уголовно- правового регулирования, который во многих случаях 
определяется исторической инерцией законодателя.

В качестве примера таких норм можно привести ст. 156, 157, 158 УК, устанавливающие 
ответственность за незаконное производство аборта, заражение ВИЧ-инфекцией и венери-
ческими заболеваниями.
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В 2015–2020 годах в судебной практике Республики Беларусь не было ни одного случая 
осуждения по ст. 156 УК 1. Имеются основания полагать, что данная тенденция сохраняется 
и в настоящий момент времени.

Ответственность за незаконное производство аборта существовала в советском зако-
нодательстве (УК БССР 1928 г. и УК БССР 1960 г.) и была обусловлена объективными 
причинами, существующими в тот период времени. Одной из таких причин стала широко 
распространившаяся практика подпольных (криминальных) абортов. Их существование 
во многом определялось труднодоступностью, а во многих случаях и невозможностью 
обращения в медицинские учреждения для проведения аборта, а также невозможностью 
избежать огласки в случае обращения в медицинское учреждение. Более того, с 1936 по 
1955 годы аборты в СССР вообще были запрещены, что породило в результате крими-
нальных абортов многочисленные случаи смертей женщин или причинения тяжкого вреда 
их здоровью.

В настоящее время отсутствуют объективные причины криминальных абортов, что 
и объясняет отсутствие применения в судебной практике ст. 156 УК. Осуществление такого 
медицинского вмешательства в организм женщины в настоящее время не запрещено, т. е. 
осуществляется на легальном основании и является совершенно доступным.

Кроме того, в юридической литературе поднимается вопрос о том, как оценивать си-
туацию, когда сама женщина настойчиво упрашивает прервать ей беременность, выступая 
в роли своеобразного подстрекателя? В данном случае предлагается привлекать к уголовной 
ответственности не лицо, осуществившее незаконное производство аборта, а саму женщину. 
Такая позиция объясняется тем, что поскольку законодатель не считает уголовно наказуе-
мым совершение аборта самой беременной женщиной, то не соответствовало бы по смыслу 
закона привлечение ее к уголовной ответственности за то, что она склонила другое лицо 
сделать ей аборт 2.

Таким образом, ст. 156 (незаконное производство аборта) может быть исключена из УК 
Республики Беларусь. Регламентация ответственности за незаконное производство аборта 
требует иного подхода. Полагаю, что производство аборта в нарушение правил, установлен-
ных законодательством, может влечь уголовную ответственность не во всех случаях, а только 
в случае причинения общественно опасных последствий в виде смерти, тяжких или менее 
тяжких телесных повреждений, причиняемых потерпевшей. Ответственность за причине-
ние таких общественно опасных последствий в результате производства аборта по просьбе 
самой потерпевшей может наступать на основании общей нормы, закрепленной в ст. 155 
УК (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности). 
Производство аборта против или помимо воли потерпевшей должно квалифицироваться 
и в настоящее время квалифицируется в соответствии со ст. 147 УК.

Нуждается в переосмыслении регламентация ответственности за совершение пося-
гательств на здоровье человека посредством заражения инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для жизни и здоровья человека.

Уголовный кодекс Беларуси содержит две статьи, устанавливающие ответственность за 
поставление в опасность заражения или заражение инфекционными заболеваниями, опасны-
ми для здоровья человека: ст. 157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) и ст. 158 
(заражение венерическим заболеванием).

Необходимость переосмысления в уголовном законодательстве Республики Беларусь 
ответственности за заражение инфекционными заболеваниями обусловлена несколькими 
причинами.

Норма, устанавливающая ответственность за заражение вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ), появилась в отечественном уголовном законодательстве во второй половине 
80-х годов прошлого столетия. Поводом для этого послужило выявление учеными- медиками 
ранее неизвестной, неизлечимой и фатальной ВИЧ-инфекции. Особая общественная опас-
ность распространения данной инфекции заключалась в том, что уровень медицины того 
времени не позволял вылечить зараженного человека, что неизбежно приводило к развитию 
тяжелых заболеваний, влекущих в течение непродолжительного времени летальный исход. 
При этом широкому распространению ВИЧ-инфекции способствовал любой незащищенный 
контакт с кровью или другими биологическими жидкостями человека.

1 Мороз Д. Г. Уголовно- правовая политика и бездействующие нормы Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.

2 Полный курс уголовного права. Т. II. Преступления против личности. С. 384.
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В настоящее время медицина в большинстве случаев также не способна полностью из-
лечить больного от ВИЧ-инфекции, но благодаря современным медицинским технологиям 
здоровье человека может поддерживаться на протяжении нескольких десятков лет в состоянии, 
позволяющем избежать развития тяжелых заболеваний, влекущих летальный исход. Вслед-
ствие этого заражение ВИЧ-инфекцией сегодня уже не обладает той степенью общественной 
опасности, которая имела место на момент криминализации данного деяния.

Помимо этого, существует целый ряд инфекций, которые представляют не меньшую 
опасность для жизни и здоровья человека по сравнению с ВИЧ-инфекцией, но заражение 
которыми, тем не менее, не криминализировано специальными нормами УК. При этом воз-
никает следующий вопрос. Как квалифицировать умышленное или неосторожное заражение 
человека иными тяжелыми инфекционными заболеваниями, например, различными типами 
гепатита, которые влекут не менее опасные последствия для здоровья человека по сравнению 
с ВИЧ-инфекцией? Анализ судебной практики Республики Беларусь свидетельствует о том, 
что подобные ситуации не рассматриваются в качестве телесных повреждений и специаль-
ной нормы, устанавливающий ответственность за заражение этими инфекциями, как уже 
отмечено, в УК тоже нет. Фактически не находит своего применения в судебной практике 
ст. 158 УК, устанавливающая ответственность за заражение венерическими заболевания-
ми. Заболевания, которые в ст. 158 УК обозначены как венерические, влекут значительное 
ухудшение здоровья населения, что порождает необходимость применения комплекса мер 
с целью их предотвращения. Венерические заболевания в советский и предшествующие 
периоды развития нашего общества действительно представляли серьезную социальную 
проблему, поскольку одни из них из-за отсутствия соответствующих методик лечения вели 
к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу, а другие оказывали неблагопри-
ятное воздействие на демографию. В СССР лица, заболевшие венерическими заболеваниями, 
подлежали обязательному учету и контролю (что предотвращало в значительной степени их 
латентность), а также лечению, уклонение от которого, как и заражение иного лица, влекло 
уголовную ответственность.

Статья 158 УК, устанавливающая ответственность за заражение венерическими заболе-
ваниями, содержит в себе правовую неопределенность, которая, с одной стороны, порождает 
существенные проблемы квалификации преступлений, сопряженных с заражением человека 
одними видами инфекционных заболеваний, а с другой стороны –  пробельность уголовно- 
правовой регламентации ответственности за заражение другими видами инфекционных 
заболеваний. В международном классификаторе болезней (МКБ-10, МКБ-11) отсутствует 
понятие «венерические заболевания», но используется иное понятие –  «инфекции, переда-
ющиеся половым путем», большинство из которых белорусским законодательством не от-
носятся к заболеваниям, представляющим опасность для здоровья населения, что исключает 
их общественную опасность. Одновременно нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь установлен перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
здоровья населения, большинство из которых не относится к заболеваниям, ранее традиционно 
считавшимися венерическими. При этом речь идет не только об инфекционных заболеваниях, 
представляющих не меньшую, а во многом и большую опасность для жизни и здоровья насе-
ления, чем венерические. Наряду с инфекциями, передающимися половым путем (сифилис, 
гонорея), к этим заболеваниям относятся: активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, 
сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола 1.

Распространение заболеваний, которые в ст. 158 УК обозначены как венерические, 
имеет место и в настоящее время. Однако современный уровень медицины позволяет 
осуществлять лечение более эффективно и быстро, что в значительной степени обуслов-
ливает высокую латентность случаев заражения этими заболеваниями и фактическую 
невозможность контроля за их распространением при значительном сокращении случаев 
тех фатальных последствий, которые эти заболевания влекли ранее. Эти обстоятельства 
порождают неэффективность реализации в судебной практике установленного в ст. 158 
УК уголовно- правового запрета.

Вышеназванные обстоятельства, характеризующие содержание ст. 157 и ст. 158 УК 
и практику их применения, указывают на необходимость установления в гл. 19 УК Беларуси 
универсальной регламентации ответственности за заражение любыми инфекционными за-
болеваниями, представляющими опасность для жизни и здоровья другого человека.

1 Об установлении перечня заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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Представляется, что данный вопрос de lege ferenda может быть решен посредством одного 
из двух вариантов.

Первый вариант может состоять в полном исключении из УК ст. 157 и 158 и дополнении 
УК ст. 1571 и 1581.

В ст. 1571 УК следует установить ответственность за заведомое поставление другого лица 
в опасность заражения инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
жизни и здоровья человека.

Наличие в УК Республики Беларусь данной нормы позволит сохранить ответственность 
за заведомое поставление другого лица в опасность заражения инфекционными заболевания-
ми в случае безразличного или халатного отношения виновного к возможным последствиям 
такого заражения для жизни и здоровья потерпевшего.

В ст. 1581 УК следует установить ответственность за заражение инфекционными забо-
леваниями, представляющими опасность для жизни и здоровья человека.

Такое решение рассматриваемой проблемы позволит устранить законодательный про-
бел в регламентации ответственности за общественно опасное заражение инфекционными 
заболеваниями и оптимизировать правоприменительную практику квалификации случаев 
инфицирования граждан заболеваниями, угрожающими их жизни и здоровью.

Однако следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Инфицирование по-
терпевших заболеваниями, угрожающими их жизни и здоровью, может иметь различные по 
своему характеру и степени тяжести последствия. Одна ситуация возникает, когда в резуль-
тате инфицирования потерпевшего появляется опасность летального исхода. Другая ситу-
ация возникает, когда инфицирование может повлечь за собой пожизненную инвалидность 
потерпевшего в результате утраты зрения, слуха, наступления психического расстройства 
и т. п. В третьем случае причиняется значительный вред здоровью потерпевшего, но после 
предпринятого лечения по истечении определенного времени он выздоравливает и возвра-
щается к нормальной жизни.

Вследствие этого ответственность за заражение инфекционными заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для жизни и здоровья человека, должна быть дифференцирована 
на основании характера и степени тяжести наступившего вреда. В таком случае предлагаю 
рассмотреть второй вариант регламентации уголовной ответственности за заражение инфек-
ционными заболеваниями, представляющими опасность для жизни и здоровья человека.

Этот вариант может выражаться в исключении из УК ст. 157 и 158 с одновременным 
установлением ответственности за заражение инфекционными заболеваниями, представ-
ляющими опасность для жизни и здоровья человека, в рамках предлагаемого в ст. 147–153, 
155 УК признака «причинение иного вреда здоровью человека» соответствующей степени 
тяжести.

При этом дополнить УК ст. 1571, установив ответственность за заведомое поставление 
другого лица в опасность заражения инфекционными заболеваниями, представляющими 
опасность для жизни и здоровья человека в случае безразличного или халатного отношения 
виновного к возможным последствиям такого заражения для жизни и здоровья потерпевшего. 
Намеренное поставление потерпевшего в опасность заражения инфекционным заболеванием 
с целью лишения его жизни или причинения вреда здоровью с прямым умыслом должно 
квалифицироваться как покушение соответственно на убийство или причинение иного вреда 
здоровью человека различных степеней тяжести.

Заключение

Вышеприведенные размышления о совершенствовании отечественного уголовного за-
конодательства, устанавливающего ответственность за совершение преступлений против 
здоровья человека, позволяют сформулировать следующие выводы и предложения.
1. Анализ гл. 19 УК Республики Беларусь свидетельствует о том, что нуждается в переос-
мыслении как система норм, так и отдельные составы преступлений, посягающих на здоровье 
другого человека.
2. В уголовном законе существует необходимость закрепления криминообразующего при-
знака, который должен охватывать все возможные варианты причинения вреда здоровью 
другого человека в результате виновных действий того или иного лица. В ст. 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 155 УК необходимо закрепить признак, который должен указывать на резуль-
тат –  не только на телесные повреждения, но и на причинение вреда здоровью и степень 
вреда такого причинения.
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3. В диспозиции ст. 147 УК наряду с указанием на обезображение лица или шеи необходимо 
также предусмотреть и указание на обезображение иной части тела.
4. Статья 156 (незаконное производство аборта) может быть исключена из УК Республики 
Беларусь. Производство аборта в нарушение правил, установленных законодательством, 
должно влечь уголовную ответственность не во всех случаях, а только в случае причинения 
общественно опасных последствий в виде смерти, тяжких или менее тяжких телесных по-
вреждений. Ответственность за причинение таких общественно опасных последствий в ре-
зультате производства аборта по просьбе самой потерпевшей может наступать на основании 
общей нормы, закрепленной в ст. 155 УК.
5. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о необходимости установления 
в гл. 19 УК Беларуси универсальной ответственности за заражение любыми инфекционными 
заболеваниями, представляющими опасность для жизни и здоровья другого человека, а не 
только ВИЧ-инфекцией или венерическими заболеваниями. Данный вопрос может быть 
решен посредством одного из двух вариантов.

Первый вариант может состоять в исключении из УК ст. 157 и 158 и дополнении УК 
ст. 1571 и 1581, устанавливающих ответственность за заведомое поставление другого лица 
в опасность заражения и заражение инфекционным заболеванием, представляющим опас-
ность для жизни и здоровья человека.

Второй вариант регламентации уголовной ответственности за заражение инфекцион-
ными заболеваниями, представляющими опасность для жизни и здоровья человека, может 
заключаться в исключении из УК ст. 157 и 158 с одновременным установлением ответствен-
ности за заражение инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для жизни 
и здоровья человека, в рамках предлагаемого в ст. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155 УК 
признака «причинения иного вреда здоровью человека» соответствующей степени тяжести.

При этом следует дополнить УК ст. 1571, установив ответственность за заведомое по-
ставление другого лица в опасность заражения инфекционными заболеваниями, представ-
ляющими опасность для жизни и здоровья человека, в случае безразличного или халатного 
отношения виновного к возможным последствиям такого заражения для жизни и здоровья 
потерпевшего. 
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В статье обозначаются существующие в настоящее время проблемы принятия управленческих 
решений, указываются обусловливающие их причины. Описывается состояние информационно- 
аналитической составляющей процесса принятия решений в Следственном комитете Республики 
Беларусь. Отображается история развития систем поддержки принятия решений, излагается их 
структура и назначение. Приводятся результаты эмпирического исследования по вопросам целесоо-
бразности использования в следственной деятельности систем поддержки принятия решений, в том 
числе основанных на технологиях искусственного интеллекта. Устанавливаются возможные направ-
ления использования систем поддержки принятия решений в следственной деятельности. Называются 
причины, которые могут препятствовать внедрению в следственную деятельность систем поддержки 
принятия решений.

Ключевые слова: управленческое решение, следственная деятельность, система поддержки при-
нятия решений, экспертная система, искусственный интеллект, чат-бот.

Vitali Yaliotnau
Possible Directions of Using Software Products and Systems to Optimize Managerial Decision- Making 
Process in Investigative Activities

The article outlines the current issues of managerial decision- making process, indicates the reasons for 
them. The state of the information and analytical component of the decision- making process in the Investigative 
Committee of the Republic of Belarus is described. The history of the development of decision- making support 
systems, their structure and purpose are highlighted. The results of empirical research on the feasibility of using 
decision support systems in investigative activities, including those based on artificial intelligence technologies, 
are presented. Possible directions for the use of decision support systems in investigative activities are established. 
The reasons that may hinder the introduction of decision support systems to investigative activities are mentioned.

Keywords: managerial decision- making process, investigative activity, decision support system, expert 
system, artificial intelligence, chatbot.

Введение

Научно- технический прогресс, массовое внедрение информационных технологий, ус-
ложнение общественных процессов существенно увеличивают объем управленческих задач, 
стоящих сегодня перед руководящим звеном любой государственной структуры, в том числе 
и следственных органов.
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Задачи управления становятся более разнородными; число факторов и сведений, которые 
необходимо учитывать, увеличивается; время на принятие решения сокращается, а ситуации, 
требующие воздействия, видоизменяются стремительно. В указанных обстоятельствах при-
нимать управленческие решения становится сложнее, цена ошибки возрастает.

В попытках оптимизировать процесс руководства организацией и минимизировать 
количество возможных просчетов в профессиональную деятельность лица, принимаю-
щего решения, стали внедряться специальные программные продукты, –  так называемые 
системы поддержки принятия решения (Decision Support Systems –  DSS; далее –  СППР). 
Изначально вопросы использования данных систем разрабатывались преимущественно за-
рубежными учеными и практиками: Д. Форестером (J. W. Forrester), М. С. Скотт- Мортоном 
(M. S. Scott Morton), Е. Тюрбаном (E. Turban) и др. Перечисленные авторы стали своего 
рода пионерами в области информатизации управленческого процесса, заложив теорети-
ческие основы и принципы использования СППР. В настоящее время указанные вопросы 
находятся в авангарде не только иностранных, но и отечественных исследований в сфере 
управления. Для примера, русскоязычная поисковая система научной электронной би-
блиотеки «КиберЛенинка» по запросу «система поддержки принятия решения» только за 
период с 2021 по 2023 гг. дает ссылки на 1568 публикаций 1. В сфере интересов научного 
сообщества находятся моделирование проблемных управленческих ситуаций, общие вопро-
сы использования СППР, адаптация компьютерных систем и технологий искусственного 
интеллекта применительно к решению различных задач в военной и правоохранительной 
сферах, экономике, медицине и др 2. Вместе с тем в контексте управления следственными 
подразделениями область применения разнообразных компьютерных помощников и СППР 
остается фактически неизученной: не исследована в целом целесообразность внедрения 
таких программных продуктов, не определены возможные направления их использования, 
связанные с этим риски и т. п.

Основная часть

Центральным звеном проблематики настоящего исследования является понятие «управ-
ленческое решение». Содержание данного термина с учетом трансформации условий развития 
общества находится в зоне постоянного научного переосмысления. При всем этом, независимо 
от парадигм исследовательского мировоззрения, управленческое решение, с одной стороны, 
всегда есть творческий, сознательный, основанный на мыслительных операциях, волевой 
акт 3, а с другой –  процесс выбора приемлемой альтернативы, направленный на достижение 
конкретных целей 4.

Аксиоматично, что продуктивность любого управленческого решения зависит от множе-
ства факторов экономической, социальной и технической природы. Однако, если касаться 
самой сути рассматриваемого вопроса, нельзя не согласиться с мнением Н. С. Петровой, по-
лагающей, что эффективное управленческое решение прежде всего должно объединять два 
основных критерия: достоверное информационное обеспечение и достаточную совокупность 
последовательных, грамотных действий руководителя 5.

Важность информации в процессе принятия управленческих решений была справедливо 
отмечена еще авторами работы «Научные основы государственного управления в СССР» 
1968 года 6. Большое внимание информационной составляющей в организации труда уделял 
и один из основоположников белорусской школы криминалистики Н. И. Порубов 7. Вместе 
с тем названные авторы вряд ли могли предполагать, насколько сильно спустя несколько 
десятилетий возрастут значение, объем и динамика информационного обеспечения процесса 
принятия управленческих решений.

1 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
2 Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Системы поддержки принятия решений;  

Бессонов А. А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений; 
Радевич В. А., Иванов А. В. Геоинформационные системы военного назначения (теория и практика применения);  
Плетняков В. А. Развитие современных технологий поддержки принятия управленческих решений стратегического ха-
рактера в инновационной сфере;  
Болдырев У. К. К вопросу о процессе разработки и принятия управленческих решений в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации.

3 Петрова О. В. Методология принятия управленческих решений. С. 7;  
Лукичева Л. И. Управленческие решения. С. 12.

4 Спорыхина С. Н. Управленческие решения: основные понятия. С. 5.
5 Петрова О. В. Методология принятия управленческих решений. С. 7.
6 Научные основы государственного управления в СССР. С. 7.
7 Порубов Н. И. Научная организация труда следователя. С. 7.
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Необходимость интенсификации работы с информацией и обеспечения управленческого 
процесса качественными сведениями обусловила разработку средств и методов машинной 
обработки, систематизации и анализа данных. Так, еще в 1950-е гг. появились первые инфор-
мационные системы, позволявшие посредством компьютера хранить и обрабатывать сведения 
по простейшим статистическим алгоритмам. Спустя некоторое время в управленческую 
деятельность стали внедряться информационно- поисковые системы, которые помогали вы-
давать по запросу пользователя актуальные аналитические и правовые данные с учетом их 
обновления и несложного преобразования 1.

Анализируя современное состояние информационного обеспечения государственных 
органов нашей республики, следует отметить, что фактически каждый из них обеспечен 
разнообразными компьютеризированными системами, выполняющими роль своеобразных 
цифровых помощников. В Следственном комитете Республики Беларусь создан и успешно 
функционирует развитый комплекс программных продуктов, статистических и аналитиче-
ских учетов (ЕАИС СК, система «Аналитика» и др.), обеспечен доступ к базам данных иных 
правоохранительных органов (АИС ГАИ, АС «Паспорт», АС «Пассажиропоток» и др.). На-
званные информационные ресурсы предоставляют систематизированные и важные сведения 
для принятия управленческих решений, обеспечивая сбор полной информации о проблеме. 
В структуре ведомства также выделены подразделения, одной из функций которых явля-
ется осуществление анализа следственной деятельности и предоставление руководителям 
необходимых сведений (Управление анализа практики и методического обеспечения пред-
варительного расследования центрального аппарата и соответствующие отделы управлений 
Следственного комитета по областям).

Однако нельзя забывать, что окончательное принятие управленческого решения остается 
на совести конкретного руководителя. При этом, поскольку следственное подразделение 
осуществляет многопрофильную деятельность, управляющему звену зачастую приходится 
принимать решения, по которым оно не имеет профильного образования. Единой же уни-
версальной технологии принятия решения не существует, –  каждый руководитель обладает 
специфическими навыками и подходами к проблеме. Не стоит забывать и о личностных 
характеристиках лица, принимающего решение.

Все вышеизложенное явственно подтверждает, что возможности одного человека и даже 
группы людей не всегда оказываются достаточными для принятия эффективного управлен-
ческого решения в современных условиях.

В связи с изложенным актуальными представляются разработка и внедрение в деятель-
ность следственных подразделений не только компьютерных систем хранения, обработки 
и систематизации массива данных (работающих по строго заданным алгоритмам), но и про-
грамм класса СППР, способных оперативно формулировать возможные решения управлен-
ческих задач по заданным запросам.

В целом, что касается СППР, не существует общепринятого определения их понятия, так 
как структура этих систем может существенно отличаться в зависимости от вида решаемых 
задач, возможностей программного обеспечения и запроса пользователей. В то же время 
анализ научной литературы позволяет выделить следующие признаки указанных систем:

 • интерактивность, т. е. связь с компьютерными алгоритмами 2;
 • предназначенность для помощи в принятии многокритериальных решений по нефор-

мализованным (слабоструктурированным и неструктурированным) проблемам в сложной 
информационной среде 3;

 • адаптивность и гибкость структурных элементов системы 4;
 • формулирование решений на основе внутренних и (или) внешних баз данных и моделей 5.

Исследователи, занимающиеся вопросами СППР, отмечают, что их принципиальное 
отличие от иных информационных систем состоит в возможности решения ими слабо-
структурированных и неструктурированных, не поддающихся количественным оценкам, 
неформализованных задач (такой задачей может быть, например, разработка предложений 
по улучшению психологического климата в коллективе). В этом смысле СППР близки к экс-
пертным системам (далее –  ЭС). При этом СППР чаще всего опираются на математические 

1 Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Системы поддержки принятия решений. С. 113.
2 Плетняков В. А. Развитие современных технологий поддержки принятия управленческих решений стратегического ха-

рактера в инновационной сфере.
3 Садовникова Н. П., Парыгин Д. С., Щербаков М. В. Системы поддержки принятия решений. С. 46.
4 Turban E., Aronson J. E., Liang T. P. Decision Support Systems and Intelligent Systems.
5 Халин В. Г., Чернова Г. В., Юрков А. В. Укрупненная классификация систем поддержки принятия решений. С. 11.
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алгоритмы и модели, а ЭС базируются на знаниях, оценках и методах экспертов в той или 
иной области, преобразуя их опыт в форму эвристических правил 1.

Само собой разумеется, что СППР разрабатывается под конкретные решаемые управ-
ленческие задачи и учитывает специфику процесса принятия решений в организации. Тем 
не менее в каждой СППР можно обозначить следующие основные компоненты: базу знаний 
(база данных), механизм логического вывода, блок обучения, блок понимания ограниченного 
естественного языка, блок введения и управления базой данных 2. Своего рода элементом 
СППР также является лицо, принимающее решение.

Примитивным примером СППР может служить продукционная модель представления 
знаний на основе взаимодействия  какой-либо базы данных и функции «ЕСЛИ…ТО…». 
В этой части показательно исследование Н. Н. Косарева, описавшего процесс создания в про-
грамме MS Access алгоритма, позволяющего по внешним признакам определить, какой тип 
психоактивного вещества употребил человек и, соответственно, принять верное решение об 
оказании необходимой помощи 3.

СППР постоянно совершенствуются. В последнее время развиваются системы с рас-
пределенной структурой, основанной на использовании искусственных нейронных сетей 
(искусственного интеллекта), способных делать эти системы самообучаемыми и самораз-
вивающимися 4. Такие СППР также называют интеллектуальными (ИСППР).

Расширяется и сфера использования СППР: если раньше они разрабатывались в ос-
новном для решения экономических задач, то сегодня область их применения охватывает 
здравоохранение, транспортное сообщение, инжиниринг, природоохрану, безопасность на 
различных объектах и т. п. Так, известны СППР для прогнозирования атмосферных явле-
ний, отбора кандидатов при приеме на работу, принятия решения о выдаче виз 5, подбора 
оптимальной терапии 6 и т. п. Существуют также примеры использования СППР и ИСППР 
общего назначения при решении задач правоохранительной деятельности. Яркой иллюстра-
цией тому служит зафиксированный в Колумбии в начале 2023 г. случай использования при 
вынесении приговора чат-бота ChatGPT 7.

Говоря непосредственно о предмете настоящего исследования, следует отметить, что 
в научной литературе фактически не приводится сведений о разработке и использовании 
СППР, предназначенных для принятия управленческих решений в следственной дея-
тельности. Имеются лишь единичные работы, посвященные отдельным направлениям 
применения СППР и ИСППР в предварительном следствии 8. В частности, авторы ста-
тьи «Концепция системы поддержки принятия решения в предварительном следствии» 9 
описывают собственно разработанную модель СППР, призванную помочь следователям 
автоматизировать механизм проверки материалов уголовного дела и анализа связанных 
с ним сведений 10. Те же ученые упоминают о созданной в Канаде корпоративной цифровой 
полицейской платформе, предлагающей новые способы манипуляции множеством дан-
ных из всех операций 11. А. Ф. Реховский, исследуя вопросы искусственного интеллекта, 
описывает наработки КНР, где идет работа по внедрению Шанхайской интеллектуальной 
вспомогательной системы рассмотрения уголовных дел, предназначенной оказывать по-
мощь сотрудникам правоохранительных органов при реализации своих функций (на-
пример, направлять ход допроса, обеспечивать его точную запись и т. п.) 12. В пособии 
«Информационные технологии в правосудии. Состояние и перспективы. Россия и мир» 
рассказывается о внедрении в США СППР для судей, способных осуществлять анализ 
личности подсудимого и определять строгость наказания 13. При этом, как указывалось 
выше, названные работы управленческих аспектов не касаются.

1 Горбенко А. О., Мамасуев А. В. Информационные технологии в налогообложении. С. 134; Зелинский С. Э. Автоматизация 
управления предприятием. С. 357.

2 Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Системы поддержки принятия решений. С. 107.
3 Косарев Н. Н. Продукционная модель представления знаний в системах поддержки принятия решения.
4 Демидовский А. В., Бабкин Э. А. Интегрированные нейросимволические системы поддержки принятия решений: пробле-

мы и перспективы. С. 7.
5 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений –  краткий обзор.
6 Официальный сайт проекта «Киберис».
7 Титоренко Д. Судья в Колумбии использовал чат-бот ChatGPT для вынесения приговора.
8 Концепция системы поддержки принятия решения в предварительном следствии; Бессонов А. А. Риски и преимущества 

использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве.
9 Концепция системы поддержки принятия решения в предварительном следствии.
10 Там же. С. 51.
11 Там же. С. 51.
12 Реховский А. Ф. Использование искусственного интеллекта в уголовном процессе Китая.
13 Информационные технологии в правосудии. Состояние и перспективы. Россия и мир.
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Отчасти малую акцентуализацию ученых и разработчиков СППР (ИСППР) на кон-
кретно проблеме управленческих решений в органах предварительного следствия возможно 
объяснить существующим смешением содержаний понятий «управленческое решение» 
и «решение», поскольку многие из программных продуктов рассматриваемого типа не имеют 
их строгой и очевидной дифференциации. Однако в рассматриваемом ракурсе, по нашему 
мнению, это не является принципиальным. Гораздо более важное значение имеют сам ин-
струментарий СППР, должностное положение применяющего ее лица и цели, для которых 
разрабатывается решение. В конечном счете об управленческом решении, исходя из анали-
за научной литературы 1, возможно говорить, если СППР применяется соответствующим 
субъектом (руководителем), направлено на выработку властного обязательного для ряда 
подчиненных ему лиц решения и имеет целью урегулирование проблемы, касающейся всей 
(части) организации. Управленческими задачами применительно к следственной деятельно-
сти являются, например, определение критериев оценки эффективности работы следственного 
подразделения, принципов поощрения сотрудников, подбора, расстановки и использования 
кадров, выработки планов деятельности служб и планов- графиков проведения мероприятий, 
следственных и иных процессуальных действий, формулирование оснований для возвраще-
ния органам дознания для проведения проверки заявления или сообщения о преступлении 
и т. п. Вместе с тем в следственной деятельности границы между решением управленческим 
и обыденным могут быть подвижными.

Отсутствие разработок в освещаемой области также обусловлено относительной «моло-
достью» отрасли СППР и, в особенности, ИСППР, некоторой обособленностью следственной 
деятельности от иных сфер жизни общества, ее спецификой, сложностью и наукоемкостью 
проектирования алгоритмов решения следственно- управленческих задач, часто имеющих 
нетипичный характер.

Для установления действительной потребности следственных подразделений в СППР 
(ИСППР) нами было проведено анкетирование 64 руководителей следственных подразделе-
ний и следователей Следственного комитета Республики Беларусь с разным стажем работы 
и из различных регионов страны (всего 26 руководителей: 1 со стажем работы до 5 лет, 4 –  от 
5 до 10 лет, 9 –  от 10 до 15 лет, 12 –  свыше 15 лет; 38 следователей: 20 со стажем работы до 
5 лет, 5 –  от 5 до 10 лет, 13 –  свыше 15 лет).

1 Шабанов В. Б., Ананьева В. Н. Понятие управленческого решения в деятельности таможенных органов: правовой и орга-
низационный аспект. С. 164;  
Глушанко В. С., Алферова М. В., Щастный А. Т. Разработка и принятие управленческих решений в системе охраны здоро-
вья населения. С. 31;  
Еременко В. Д., Ершова Н. А., Остапенко В. С. Основы управления. С. 205.

Рисунок 1. Процентное выражение количества респондентов, считающих целесообразным использовать СППР 
и ИСППР применительно к отдельным направлениям следственной деятельности
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По результатам опроса было установлено, что 86 % респондентов полагают целесоо-
бразным использование в следственной деятельности СППР (из них 81 % –  руководителей; 
89 % –  следователей). Большая часть опрошенных (72 %) также считают оправданным при-
менение в следственной работе ИСППР (из них 54 % –  руководителей; 84 % –  следователей).

При этом на вопрос о возможных направлениях применения СППР и ИСППР большая 
часть опрошенных заключила, что наиболее целесообразно указанные системы использовать 
в сфере планирования работы (это отметили 59 % респондентов: из них 58 % –  руководителей; 
60 % –  следователей), организации деятельности следственного подразделения (41 %: из них 
31 % –  руководителей; 47 % –  следователей) и выдвижения версий по обстоятельствам совер-
шенного преступления (39 %: из них 34 % –  руководителей; 42 % –  следователей). Наименее 
приспособленными для использования СППР и ИСППР респонденты считают направления 
деятельности, связанные с принятием решений о применении мер процессуального принуж-
дения, проведением следственных действий и возбуждением уголовного дела (рисунок 1).

В ходе проведенного эмпирического исследования удалось установить определенные 
возрастные особенности отношения сотрудников к СППР и ИСППР. В наибольшей степени 
внедрение рассматриваемых систем одобряют сотрудники со стажем работы до 5 лет (95 % 
в отношении СППР и 80 % касательно ИСППР).

Исследование также отчетливо выявило несколько большее доверие сотрудников 
к СППР, чем к ИСППР. Это отражает превалирующее на сегодняшний день в обществе насто-
роженное отношение к использованию систем искусственного интеллекта, обусловленное, как 
показывают результаты социологических исследований, опасением оказаться безработным, 
повышением зависимости человека от искусственного интеллекта, вероятностью серьезных 
ошибок из-за технических сбоев и т. п 1.

Помимо обозначенных рисков, в рамках проведенного нами анкетирования респонден-
ты в числе причин, могущих препятствовать внедрению СППР и ИСППР в следственную 
деятельность, чаще всего называли возможные утрату компетенции и деградацию познава-
тельных способностей сотрудников (50 %: из них 57 % –  руководителей; 45 % –  следователей), 
невозможность предусмотреть в данных системах все управленческие ситуации (45 %: из них 
38 % –  руководителей; 50 % –  следователей), невозможность контролирования процесса раз-
вития искусственного интеллекта (41 %: из них 38 % –  руководителей; 42 % –  следователей), 
несовершенство программного обеспечения и баз данных (39 %: из них 35 % –  руководителей; 
42 % –  следователей) и др. (рисунок 2).

1 Опасность для человека в быстром росте применения искусственного интеллекта видит каждый третий россиянин.

Рисунок 2. Распределение мнений респондентов относительно причин, могущих препятствовать внедрению 
СППР и ИСППР в следственную деятельность
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В отдельных случаях высказывались опасения относительно влияния СППР на установ-
ленную ст. 35–36 Уголовно- процессуального кодекса Республики Беларуси исключительную 
самостоятельность принятия решения начальником следственного подразделения и следо-
вателя и связанную с ней ответственность. Данные опасения, на наш взгляд, не могут быть 
обоснованными, поскольку СППР (ИСППР) –  это не самостоятельный субъект принятия 
решения, не альтернатива человеку, а всего лишь инструмент, позволяющий комплексно, 
в краткие сроки, оценить управленческую проблему и предложить различные варианты ее 
разрешения (конечный выбор при этом всегда остается за человеком). Иными словами, роль 
СППР (ИСППР) заключается не в том, чтобы заменить руководителей и исполнителей, 
а в том, чтобы повысить их эффективность, обеспечить процесс принятия решений полной, 
достоверной и качественной информацией.

В сфере исследовательских интересов настоящей работы было также установление воз-
можностей СППР (ИСППР) универсального предназначения, их пригодности для решения 

Рисунок 3. Скриншот решения чат-бота ChatGPT по вопросу целесообразности использования в следственной 
деятельности СППР

Рисунок 4. Скриншот решения чат-бота ChatGPT по вопросу определения наиболее целесообразных направле-
ний использования СППР и ИСППР в следственной деятельности
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конкретных управленческих задач. В этой связи вопросы разработанной нами анкеты были 
заданы вышеупомянутому чат-боту ChatGPT 1. Примечательно, что по большинству вопросов 
ответы чат-бота совпали с мнением большей части респондентов (рисунок 3). И только по во-
просу определения наиболее целесообразных направлений использования СППР и ИСППР 
решение чат-бота разошлось с большинством анкетируемых (рисунок 4). Характерно также, 
что, сталкиваясь с поставленными вопросами, чат-бот не только давал конкретные ответы, 
но и сопровождал их уместными комментариями.

Конечно, вышеизложенное не может являться в полной мере исчерпывающим аргумен-
том в пользу неоспоримой целесообразности и необратимости внедрения в управленческий 
процесс следственных подразделений СППР и ИСППР. Использование программ класса 
СППР и ИСППР предполагает вторжение информационных технологий в области, которые 
ранее считались исключительной прерогативой человеческого сознания. Поэтому очевидно, 
что разработке и внедрению указанных систем должны предшествовать глубокое научное 
исследование соответствующих теоретико- методологических, социально- правовых и техни-
ческих аспектов, устранение всех возможных рисков и опасностей. С другой стороны, мы не 
можем не учитывать возможности современного информационного пространства и оставаться 
в стороне от тенденций развития компьютерных технологий нового поколения.

Заключение

Состояние развития информационного обеспечения следственной деятельности 
и условия, в которых она проистекает, подтверждают распространенную в научной сре-
де гипотезу о том, что сегодня ресурсы одного человека и даже группы людей не всегда 
могут быть достаточными для принятия эффективного управленческого решения. В этой 
связи одним из перспективных направлений совершенствования института управления 
следственными подразделениями может стать разработка и внедрение программ класса 
СППР (ИСППР), способных оперативно формулировать и предлагать возможные решения 
управленческих задач.

Результаты проведенного в рамках настоящей работы эмпирического исследования по-
казали, что большинство из опрошенных руководителей следственных подразделений и сле-
дователей считают целесообразным использование при принятии управленческих решений 
компьютерных программ класса СППР и их аналогов, основанных на технологиях искус-
ственного интеллекта (ИСППР). Исследование отчетливо выявило несколько большее до-
верие сотрудников к СППР, чем к ИСППР, что отражает превалирующее на сегодняшний 
день настороженное отношение к использованию систем искусственного интеллекта.

В должностном соотношении использование СППР (в особенности ИСППР) чаще под-
держивают следователи. Данное обстоятельство может быть объяснено тем, что большинство 

руководителей ввиду значительного стажа работы 
имеют свои собственные инструментарий и подходы 
к принятию управленческих решений, в связи с чем 
они не всегда готовы сразу заменить их или дополнить 
новыми. Парадоксально при этом, что руководители 
реже, чем следователи, отмечают риски использования 
СППР (ИСППР) в следственной деятельности.

Наиболее целесообразным использование СППР 
(ИСППР) руководители следственных подразделений 
и следователи считают в области планирования, что 
еще раз подтверждает важность и сложность данного 
направления работы. Наименее приспособленной для 
рассматриваемых программных продуктов опреде-
лена деятельность, связанная с принятием решений 
о применении мер процессуального принуждения, 
проведением следственных действий и возбуждением 

уголовного дела. Стоит отметить, однако, что респонденты ограничились только перечнем 
направлений следственной работы, представленным автором анкеты, не предложив своих 
вариантов. Это может говорить о неполной осведомленности сотрудников о возможностях 
рассматриваемых программ.

1 СhatGPT в России.
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В целом современные СППР (ИСППР) могут предлагать решения огромного спектра 
управленческих задач. В числе таких задач применительно к следственной деятельности 
могут быть, например, определение критериев оценки эффективности работы следственного 
подразделения, принципов поощрения сотрудников, подбора, расстановки и использования 
кадров, выработки планов деятельности служб и планов- графиков проведения мероприятий, 
следственных и иных процессуальных действий и т. п. При этом важно понимать, что СППР 
(ИСППР) –  это не самостоятельный субъект управления, а всего лишь инструмент, позволяю-
щий комплексно, в краткие сроки, оценить управленческую проблему и предложить различные 
варианты ее разрешения, оставляя исключительное право выбора за человеком. 
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В статье обосновывается актуальное направление совершенствования подхода к периодизации 
деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений. Выдвигается гипотеза 
о включении в структуру частных криминалистических методик элемента «Особенности этапа при-
остановленного расследования». Рассмотрение особенностей этапа приостановленного расследования 
предлагается исходя из основания приостановления предварительного следствия, с учетом видовой, 
родовой или групповой принадлежности преступного деяния. Сформулировано понятие «Этап при-
остановленного расследования нераскрытых преступлений прошлых лет». Определены цели, задачи 
и содержание (программы и алгоритмы действий) этапа приостановленного расследования нерас-
крытых преступлений прошлых лет.

Ключевые слова: раскрытие преступлений; расследование преступлений; этапность (периоди-
зация); этапы расследования; этап приостановленного расследования; нераскрытые преступления 
прошлых лет.

D. Romaniuk
The Stage of Suspended Investigation of Unsolved Crimes of the Past

The present paper explains the necessity of further scientific development of the stages of crime disclosure 
and investigation activities. The hypothesis to include the item “Features of the stage of suspended investigation” 
into the range of specific criminology techniques is advanced. The grounds for suspension of preliminary 
investigation as well as the nature and types of a criminal activity represent the starting point for consideration 
of peculiarities of the stage of suspended investigation. The notion of the stage of suspended investigation of 
unsolved crimes of the past is formulated. The goals, objectives and content (programs and algorithms of actions) 
of the stage of suspended investigation of unsolved crimes of the past are defined.

Keywords: disclosure of crimes, investigation of crimes, stages of investigation, stage of suspended 
investigation, unsolved crimes of the past.

Введение

Предварительное расследование с точки зрения криминалистической организации 
данной стадии уголовного процесса принято делить на этапы. Периодизация расследо-
вания наиболее востребована для единообразного построения частных криминалисти-
ческих методик расследования преступлений и разработки методических рекомендаций. 
Данная традиция заложена со времен становления советской криминалистики. В числе 
первых научных разработок, посвященных периодизации расследования, выделяют ра-
боты И. Н. Якимова 1 и В. И. Громова 2. Дальнейшее исследование этапности процесса 

1 Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. С. 167–171.
2 Громов В. И. Предварительное расследование по уголовным делам: руководство для органов расследования. С. 44.
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расследования прослеживается в работах Р. С. Белкина, A. Н. Васильева, И. А. Возгрина, 
B. К. Гавло, А. К. Гаврилова, Ю. П. Гармаева, И. Ф. Герасимова, С. А. Голунского, Л. Я. Драп-
кина, А. В. Дулова, Е. П. Ищенко, А. Н. Колесниченко, С. Ю. Косарева, Н. К. Кузьменко, 
Е. С. Лобунец, И. М. Лузгина, Н. И. Хлюпина, C. Н. Чурилова, Б. М. Шавера, Н. П. Яблокова 
и других ученых. Несмотря на длительный период научной разработки этапности (перио-
дизации) раскрытия и расследования преступлений, до настоящего времени сохранились 
дискуссионные вопросы и пробелы в терминологии.

Основная часть

Одним из первых термин «этап (часть) расследования» предложил И. М. Лузгин, по-
нимая под ним элемент расследования, который «представляет собой взаимосвязанную 
систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой 
криминалистических приемов» 1. Начиная с 1970-х годов наибольшее распространение 
находит трехзвенная структура процесса расследования, состоящая из первоначального, 
последующего и заключительного этапов 2. Такой подход сегодня можно по праву считать 
классическим. Данное структурирование процесса расследования основывают на виде реша-
емых задач 3, направленности выполняемых следственных (но не вообще процессуальных) 
действий и сопутствующих им оперативно- розыскных мероприятий 4 на каждом из этапов. 
Приведенное деление на этапы имеет философское обоснование и подходит для периодиза-
ции любой сферы деятельности человека. Расследование преступлений как разновидность 
человеческой деятельности имеет свои особенности и состоит из начала, продолжения 
и окончания. Подобное обоснование придает универсальность структуризации процесса 
расследования. Универсальная периодизация расследования важна для единообразного 
построения частных криминалистических методик. Вместе с тем существует мнение, что 
формальный подход к учету универсальной периодизации расследования может снижать 
ее криминалистический потенциал 5.

Подобное снижение потенциала наблюдается при рассмотрении деятельности следова-
теля по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет 6. 
Период, когда предварительное расследование по делу приостановлено, по логике относится 
к последующему этапу расследования. Р. С. Белкин, рассматривая повторность расследования 
преступлений, отнес к его разновидности расследования нераскрытых преступлений прошлых 
лет и выделил в его структуре только последующий и заключительный этапы 7.

Существует альтернативная точка зрения о переходе от первоначального к последую-
щему этапу расследования в момент привлечения конкретного лица в качестве обвиняе-
мого и предъявления ему обвинения 8. Сложно согласиться с подобным мнением, т. к. такой 
подход, как минимум, противоречит семантике слова «первоначальный». По нераскрыто-
му преступлению прошлых лет лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 
может быть не установлено вплоть до истечения срока давности привлечения к уголовной 
ответственности за его совершение. Неверно утверждать, что весь этот многолетний период 
охватывается понятием «первоначальный этап». В целом переход к последующему этапу 
расследования нельзя категорично связать с определенным процессуальным решением по 
делу 9. При отсутствии лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, наступление 
последующего этапа расследования целесообразно связывать с завершением производства 
неотложных следственных и других процессуальных действий (ч. 1 ст. 186 УПК Республики 

1 Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. С. 68.
2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 238–242;  

Возгрин И. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений. С. 82;  
Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений. С. 269;  
Яблоков Н. П., Князьков А. С. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня 
его организации. С. 7.

3 Корчагин А. Ю. Криминалистические проблемы судебного разбирательства уголовных дел. С. 29; Яблоков Н. П., Князь-
ков А. С. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации. С. 7.

4 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 238.
5 Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений. С. 269.
6 Под нераскрытым преступлением прошлых лет в статье понимается преступление, по уголовному делу о котором 

предварительное следствие приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь (См.: Романюк Д. А., Ры-
бак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. С. 38).

7 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 242.
8 Волобуев А. Ф., Федорова О. Ф. Роль этапов расследования в структурировании частных криминалистических методик. 

С. 4; Герасимов И. Ф. Этапы раскрытия преступлений. С. 11;  
Гранат Н. Л. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования. С. 84;  
Лобунец Е. С. Назначение, сущность и содержание этапов расследования отдельных видов и групп преступлений. С. 32.

9 Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. С. 393.
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Беларусь), в ходе которых осуществляется процессуальная фиксация наибольшего объема 
первоначальной информации о преступлении.

Как видно, последующий этап расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 
может иметь длительный характер с присущим ему процессуальным прерыванием расследо-
вания, обусловленным приостановлением производства по делу в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В подобном случае возможно пред-
положить, что в рамках последующего этапа расследования усматривается обособленный этап, 
процессуально очерченный период прерванного расследования (с момента его приостанов-
ления до момента возобновления). В обозначенный период на следователя процессуально 
возложено решение задач расследования для достижения основной цели по установлению 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 2 ст. 247 УПК Республики 
Беларусь), а также сопутствующих ей –  установлению оснований производства следственных 
действий, которые могут быть осуществлены в отсутствии обвиняемого по делу, усмотрению 
обстоятельств, позволяющих считать основания для приостановления следствия отпавшими 
или принятое решение о приостановлении следствия необоснованным (ч. 1, 2 ст. 249 УПК 
Республики Беларусь). Отметим, что после приостановления следствия достижение целей 
и решение соответствующих им задач расследования осложнено запретом производства по 
уголовному делу, что сказывается на доступных следователю приемах и методах.

Закрепленный белорусским законодателем императивный запрет на производство по 
уголовному делу, следствие по которому приостановлено (ч. 3 ст. 246 УПК Республики Бе-
ларусь), заслуживает отдельного внимания. В данном случае российское законодательство 
менее категорично. В соответствии с ч. 3 ст. 209 УПК Российской Федерации после приоста-
новления предварительного следствия установлен запрет только на проведение следственных 
действий. Разница между полным запретом на производство по уголовному делу и ограни-
чением проведения лишь следственных действий очевидна. Следственные действия являются 
разновидностью процессуальных действий. Соотношение данных понятий возможно оха-
рактеризовать как «частное» и «общее». Понятие следственного действия законодательно 
не определено. Распространенным мнением является выделение следственных действий 
в системе процессуальных исходя из их первостепенной 
направленности на процессуальную фиксацию доказа-
тельственной информации. Безусловно, следственные 
действия являются основным инструментом собирания 
доказательств, источниками которых в соответствии 
с ч. 2 ст. 88 УПК Республики Беларусь являются по-
казания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля, заключения эксперта, протоколы следствен-
ных действий и т. д., появляющиеся в уголовном деле 
как раз благодаря проведению следственных действий. 
Несмотря на отсутствие законодательного закрепления 
понятия следственных действий, их количество и раз-
новидности возможно проследить из уголовно- 
процессуальных норм. Следственные действия не подлежат расширительному толкованию, 
и в настоящее время белорусский законодатель определяет 14 их наименований (ст. 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 213, 214, 217, 222, 223, 225, 226, 234 УПК Республики Беларусь). В то же 
время количество процессуальных действий подсчитать проблематично, и в определенном 
смысле делать это нет необходимости.

Принятие мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
при полном запрете производства по приостановленному уголовному делу затруднительно. 
Поиск потенциальных источников и носителей доказательственной и иной криминалисти-
чески значимой информации более результативен при использовании процессуальных воз-
можностей. Причем до момента возникновения необходимости процессуальной фиксации 
доказательственной информации нецелесообразно «тратить» срок предварительного след-
ствия. Правоприменитель при этом исходит из формулы «разрешено все, что не запрещено». 
Но на практике могут возникать сложности в реализации приведенной формулы. Рассмотрим 
некоторые из них.

Как известно, законодательно предписано уведомление заинтересованных участников 
уголовного процесса о возобновлении приостановленного предварительного расследования 
(ч. 3 ст. 249 УПК Республики Беларусь). В отдельных случаях такое уведомление способно 
отрицательно отразиться на тактическом замысле планируемой деятельности. Например, 
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при необходимости проведения оперативно- розыскных мероприятий по приостановленному 
уголовному делу о нераскрытом преступлении прошлых лет, по которому в органе дознания 
отсутствует дело оперативного учета (ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об оперативно- 
розыскной деятельности»), потребуется направление следователем соответствующего пору-
чения. Для этого необходимо возобновить расследование с уведомлением заинтересованных 
лиц. Уведомление отдельных участников расследования о его возобновлении иногда может 
негативно повлиять на результативность запланированной работы.

Также обратим внимание на казус при задержании обвиняемого, объявленного в розыск 
по уголовному делу, приостановленному по п. 2 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь. За-
держание осуществляется по постановлению следователя, вынесенному до приостановления 
следствия. Но фактическое задержание как процессуальное действие происходит в период, 
когда следствие по делу приостановлено. Таким образом, процессуальное действие произво-
дится по приостановленному уголовному делу, т. е. в период полного законодательного запре-
та на производство по делу. На практике в подобном случае расследование возобновляется 
датой, когда был задержан обвиняемый, но следует признать, что происходит это постфактум. 
Приведены лишь некоторые проблемы, связанные с полным запретом производства по при-
остановленному уголовному делу.

В вопросе этапности (периодизации) расследования одними из ключевых являются 
понятия раскрытия и расследования преступлений, о которых продолжается почти вековая 
научная дискуссия. Р. С. Белкин указывал, что степень раскрытия преступления важна для 
решения «вопроса о периодизации этапов процесса расследования, а следовательно и… во-
проса о структуре частной криминалистической методики и содержании ее частей» 1. По 
мнению Н. П. Яблокова, «высока значимость правильной оценки результатов раскрытия 
преступления для определения стратегии и тактики ведения расследования при переходе 
от одного этапа к другому по мере раскрытия преступления. Это позволяет следователю на 
каждом этапе расследования сосредотачиваться на уяснении того, что еще не сделано для 
раскрытия преступления на стадии расследования, и активизировать этот процесс» 2. Ученый 
вел речь об этапности раскрытия преступления в ходе его расследования. Тем самым про-
слеживается неразрывная связь понятий раскрытия и расследования преступлений и важная 
роль периодизации данной деятельности.

В результате анализа существующих научных взглядов на криминалистическое значение 
понятий раскрытия и расследования преступления складывается убеждение, что это непре-
рывная деятельность органов уголовного преследования от начала проведения проверки по 
материалу и возбуждения уголовного дела до передачи уголовного дела прокурору для направ-
ления в суд и вступления в силу обвинительного приговора суда 3. При этом процессуальное 
прерывание следствия по делу не сказывается на общей направленности деятельности по 
раскрытию и расследованию преступления, имеющей ключевой целью установление вино-
вного лица. Вероятно, в силу столь тесной связи раскрытия и расследования преступления 
Р. С. Белкин обозначал взаимообусловленность данных понятий и полагал, что раскрытие 
преступления в криминалистическом понимании может быть определено как «деятельность 
по расследованию преступления, направленная на получение информации, дающей основание 
к выдвижению версии о совершении преступления определенным лицом…» 4. Ученый выска-
зал тезис, что «не каждое преступление нужно раскрывать, но каждое –  расследовать» 5. В силу 
этого не требует раскрытия преступление, по которому с момента возбуждения уголовного 
дела известно лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Но с прикладной 
точки зрения целесообразно связывать раскрытие преступления с появлением в уголовном 
деле процессуальной фигуры обвиняемого.

Р. С. Белкин делал акцент на криминалистическом понятии раскрытия преступления как 
необходимом для «успешного решения задач частнометодического характера: определить 
направление расследования на разных его этапах, решить вопрос о задачах каждого этапа 
и т. п.» 6. Не вызывает сомнений, что в рамках последующего этапа могут возникать различные 

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 230.
2 Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы. С. 98.
3 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 228–231; Романюк Д. А., 

Рыбак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. 
С. 27–28; Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы. 
С. 94–99.

4 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 231.
5 Там же. С. 238.
6 Там же. С. 231.
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направления расследования. Наиболее отчетливо данное разграничение проявляется с при-
нятием процессуального решения о приостановлении предварительного следствия. В этих 
случаях направление расследования будет зависеть от основания приостановления след-
ствия, что отразится на релевантности задач расследования, его планировании, содержании 
проводимой работы и т. д. С момента приостановления предварительного следствия по делу 
в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 
ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь), расследуемое преступление целесообразно считать 
нераскрытым преступлением прошлых лет 1. После принятия данного решения направление 
расследования будет иметь преимущественно информационно- поисковый и аналитический 
характер, тем самым отличаться от случаев приостановления предварительного следствия 
по иным основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь.

Р. С. Белкин, называя нормы уголовно- процессуального права определяющим фактором 
и источником криминалистических рекомендаций, заострял внимание на том, что «уголовно- 
процессуальный закон устанавливает общую процедуру расследования преступлений и изъ-
ятия из нее. На этой процедуре основывается структура частных криминалистических методик, 
отражающая последовательность действий следователя и содержание этих действий на каждом 
этапе расследования» 2. Таким образом подчеркнута тесная связь структуры частной крими-
налистической методики с этапностью расследования, характеризуемой установленной УПК 
процессуальной процедурой. Следовательно, при построении частной криминалистической 
методики с привязкой к этапам расследования важны процессуальные условия расследования 
и содержание деятельности следователя. В свою очередь, содержание деятельности следователя 
образуется совокупностью реализуемых им программ и алгоритмов действий.

С. Ю. Косарев этапом расследования называет его часть, характеризующуюся «наличием 
системы взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных и иных действий и меро-
приятий, а также тактических операций, объединенных необходимостью решения опреде-
ленных задач расследования, условиями расследования и спецификой криминалистических 
приемов» 3. Заметим, что в приведенном определении и определении, сформулированном 
И. М. Лузгиным 4, одним из атрибутов этапа расследования указаны «условия расследования». 
Учеными не уточняется, что следует понимать под условиями расследования, определяя этап 
расследования. Вряд ли следует отождествлять условия расследования с рассматриваемыми 
в уголовно- процессуальной науке общими условиями расследования. Рационально в данном 
случае понимать под условиями расследования его процессуальное состояние, т. е. предвари-
тельное расследование по уголовному делу проводится, приостановлено или прекращено.

Л. Я. Драпкин считал, что «этапы расследования преступлений нужно рассматривать 
не в качестве простых временных отрезков, последовательно сменяющих друг друга, а как 
подсистемы следственных, оперативно- розыскных и других действий, объединенных устой-
чивой повторяемостью типичных следственных ситуаций» 5. Акцентируем внимание, что 
подсистема, объединенная устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций, 
в период, когда расследование по делу приостановлено, не включает следственные действия, 
направленные на закрепление доказательственной информации, в силу законодательного 
запрета производства по делу.

В. П. Лавров отмечал «специфику… в классификации этапов деятельности по плани-
рованию работы по делам о нераскрытых преступлениях» 6 и наличие при этом отличий от 
принятого в криминалистической методике выделения в расследовании первоначального, 
последующего и заключительного этапов. Ученый утверждал, что «этапность планирования 
работы по делу о нераскрытом преступлении выглядит по-иному, а именно: 1) этап анализа 
материалов приостановленного дела; 2) составление плана работы следователя и оператив-
ных сотрудников по приостановленному делу; 3) реализация предусмотренных этим планом 
поисковых мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого…; 
4) при получении оснований для возобновления производства –  принятие процессуального 
решения о возобновлении и планировании расследования по возобновленному делу» 7. Но 

1 Романюк Д. А., Рыбак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет. С. 38.

2 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –  к практике. С. 202.
3 Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений. С. 268.
4 Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. С. 86.
5 Драпкин Л. Я. Теоретические предпосылки и практические возможности программирования в расследовании преступле-

ний. С. 20.
6 Лавров В. П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. С. 30.
7 Там же. С. 30.



ДЗЯРЖАВА I ПРАВА

52

в подобном случае усматривается смешение понятия этапов расследования с последователь-
ностью действий в определенный период расследования.

А. О. Мезенцева предлагает выделять предварительный, первоначальный и основной эта-
пы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 1. Исходя из описанного ученым 
содержания предложенных этапов, вероятно, подразумевается отнесение их к последующему 
этапу расследования (включение в его систему). В данном случае наблюдается дублирова-
ние названий первоначального этапа расследования, связанного с моментом возбуждения 
уголовного дела, и первоначального этапа расследования нераскрытого преступления про-
шлых лет. Приведенная гипотеза является уязвимой и лишь усложняет восприятие иерархии 
этапов расследования.

Для восполнения образовавшегося пробела в периодизации расследования, вызванного 
его приостановлением, учеными замещался недостающий компонент частных криминали-
стических методик различными формулировками, не связанными с реализацией подхода 
по делению расследования на этапы. Распространенным является включение в частную 
криминалистическую методику компонента под названием «Особенности деятельности сле-
дователя по уголовным делам, приостановленным производством» 2. Подобное отступление 
от этапности является спорным, т. к. подход по периодизации расследования подменяется 
деятельностным подходом.

В подавляющем большинстве научных работ и учебно- методических изданий последу-
ющий этап определяется как единичный этап расследования (упоминается в единственном 
числе). В этом, возможно, кроется суть проблемы. В результате восприятия последующего 
этапа как некоего целого, длящегося с момента завершения первоначального этапа до на-
ступления заключительного этапа расследования, его содержание «перегружается» много-

образием присущих ему направлений деятельности, 
решаемых задач расследования и т. д. В данном контек-
сте представляет интерес точка зрения В. Ф. Ермоло-
вича, который определяет последующие этапы рассле-
дования, т. е. указывает на их множественность 3. Тем 
самым последующий этап расследования не является 
монолитным (цельным), в отличие от первоначального 
и заключительного этапов расследования, и может со-
стоять из некоторых периодов либо иметь разновид-
ности. Предположим, что в подобном расхождении 
научных взглядов по факту скрывается соотношение 
определения этапа приостановленного расследования 
как общей криминалистической категории (в случаях 
его упоминания в единственном числе) и соответству-
ющего понятия в рамках частной криминалистической 
методики (предусматривающего его деление на перио-

ды (подэтапы) или разновидности). Аналогичным образом в криминалистической характе-
ристике преступления с теоретической точки зрения определяется категория «способ со-
вершения преступления». В то время как при рассмотрении видовой, родовой или групповой 
частной криминалистической методики способ совершения преступления представлен 
наиболее типичными способами совершения преступления, зачастую включающими типич-
ные способы подготовки и сокрытия преступления.

Следует отметить, что Р. С. Белкин в одной из работ указывал, что «…подвижность гра-
ниц между начальным и последующими этапами расследования (выделено автором –  Д. Р.) 
соответствует динамике и индивидуальному характеру этого процесса, который каждый раз 
протекает со своими специфическими особенностями» 4. Представляется возможным пред-
положить, что тем самым ученый одним из первых обозначил наличие множественности 
последующих этапов расследования.

Заслуживает внимания позиция Е. А. Бертенева и С. В. Харченко, указавших при рассмо-
трении особенностей организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных 
в прошлые годы, что «решая основную задачу –  выявление лица, совершившего оставшееся 

1 Мезенцева А. О. Практические особенности подготовки и проведения первоначального этапа расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет. С. 154–155.

2 Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений. С. 294.
3 Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. С. 275.
4 Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. С. 395–396.
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нераскрытым преступление, следователь постоянно должен помнить об этапе возобновления 
уголовного дела (выделено автором –  Д. Р.)» 1. По всей видимости учеными выделен один из 
последующих этапов расследования, связанный с периодом принятия решения о возобнов-
лении приостановленного уголовного дела.

Рассмотренные точки зрения позволяют выдвинуть научную гипотезу о том, что после-
дующий этап в иерархии этапов расследования выступает в качестве класса деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений и может быть типизирован. Исходя из про-
цессуальных условий предварительного расследования, типичными будут являться: 1) этап 
проводимого (текущего) расследования, 2) этап приостановленного расследования и 3) этап 
прекращенного расследования. Наряду с этим весь процесс расследования, предшествующий 
настоящему времени, зачастую воспринимается учеными и практиками ретроспективно, 
как ранее проведенное расследование (независимо от того, какие этапы оно прошло), с при-
сущими ему результатами 2.

В рамках обозначенных типичных последующих этапов расследования (проводимого 
(текущего), приостановленного и прекращенного) имеются их разновидности. Виды этапов 
проводимого (текущего) и прекращенного расследования требуют отдельного рассмотрения. 
В рамках данной статьи остановимся на разновидностях этапа приостановленного расследо-
вания, подлежащего делению по основаниям приостановления предварительного следствия.

Как известно, основания приостановления предварительного следствия закреплены 
в шести пунктах ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларуси. Перечень данных оснований может 
быть представлен девятью обстоятельствами, а именно:
1) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1);
2) сокрытие обвиняемого от органа уголовного преследования;
3) неустановление местонахождения обвиняемого по иным причинам (п. 2);
4) отсутствие реальной возможности участия обвиняемого в производстве по уголовному 
делу, когда его местонахождение известно, в связи с рассмотрением вопроса о его выдаче 
иностранным государством (п. 3);
5) отсутствие реальной возможности участия обвиняемого в производстве по уголовному 
делу в связи с невозможностью по объективным причинам прибыть к месту производства 
предварительного следствия (п. 3);
6) наличие временного психического расстройства (заболевания) обвиняемого (п. 4);
7) наличие иного заболевания обвиняемого, препятствующего его участию в производстве 
процессуальных действий (п. 4);
8) невозможность производства следственных действий, без которых не может быть при-
нято решение об окончании предварительного расследования (п. 5);
9) необнаружение безвестно исчезнувшего лица (п. 6) 3.

Каждое из указанных оснований детерминирует отдельный вид этапа приостановленного 
расследования с присущими ему особенностями.

Исходя из понимания под нераскрытыми преступлениями прошлых лет тех преступлений, 
по уголовным делам о которых предварительное следствие приостановлено в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Рес-
публики Беларусь) 4, разновидностью этапа приостановленного расследования будет являться 
этап приостановленного расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.

Цели этапа приостановленного расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 
производны из норм уголовно- процессуального законодательства. Главной целью является 
установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 2 ст. 247 УПК 
Республики Беларусь). В качестве факультативных целей выступают: 1) установление не-
обходимости производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без 
участия обвиняемого; 2) установление обстоятельств, позволяющих считать основания для 
приостановления следствия отпавшими; 3) установление необоснованности принятого ре-
шения о приостановлении следствия (ч. 1, 2 ст. 249 УПК Республики Беларусь).

1 Криминалистика. Ч. 3. Криминалистическая методика / Д. В. Алехин [и др.]; под ред. В. В. Бычкова, С. В. Харченко. 
С. 655.

2 Кулеева И. Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет. С. 21; Лавров В. П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. С. 9; Романюк Д. А., Ры-
бак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. 
С. 48; Самиев Н. М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики Таджикистан 
и Российской Федерации). С. 10.

3 Романюк Д. А., Рыбак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет. С. 25–26.

4 Там же. С. 38.
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Основными задачами этапа приостановленного расследования нераскрытых преступле-
ний прошлых лет являются:

 • выяснение правильности уголовно- правовой квалификации общественно опасного 
деяния (времени, места, способа и других обстоятельств его совершения), подтверждаемой 
полученными фактическими данными;

 • уяснение доказанности установленных по делу обстоятельств и степени относимости, 
допустимости и достоверности полученных фактических данных;

 • выявление ошибок (недостатков, дефектов) расследования;
 • обобщение информации, непосредственно и опосредованно отражающей материальную 

обстановку преступления (орудия, средства, следовая картина и т. д.), а также предшество-
вавшие, сопутствовавшие и последовавшие события и процессы;

 • обобщение сведений о потерпевшем (потерпевших);
 • обобщение сведений о лице (лицах), совершившем(–их) преступление;
 • создание, отслеживание и использование условий получения оперативно- розыскной, 

экспертной, следственной, документарной, документированной, личной и интуитивной 
криминалистически значимой информации, влияющей на изменение следственной ситуации 
и принятие решения о возобновлении расследования 1.

Исходя из целей и задач этапа приостановленного расследования нераскрытых престу-
плений прошлых лет, его содержание (программы и алгоритмы действий) преимущественно 
связано с изучением, анализом и сопоставлением документарной и документированной 
криминалистически значимой информации, выявлением источников и носителей латентной 
криминалистически значимой информации 2 и включает:

 • обобщение установленных сведений об элементах механизма преступления, влияющих 
на уголовно- правовую квалификацию нераскрытого преступления прошлых лет и позво-
ляющих определить схожие преступления (их серию) и иные деяния по уголовным делам, 
приостановленным по различным основаниям, прекращенным, находящимся в производстве, 
направленным в суд и рассмотренным в суде, а также по материалам об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и делам об административных правонарушениях, для сравнительного 
анализа и синтеза установленной по ним информации;

 • определение полноты выдвинутых версий и степени их проверки;
 • выяснение содержания, качества и результатов проведенного следственного осмотра 

(осмотров) (соблюдение процессуальной формы, использование существующих технико- 
криминалистических средств и т. д.) и других следственных действий;

 • выяснение исчерпанности проведенных следственных и других процессуальных действий, 
их содержания и результатов;

 • ревизию криминалистически значимых объектов;
 • выяснение характера и степени использования следов и иных вещественных доказа-

тельств (проведенные исследования (экспертизы), полнота постановки вопросов эксперту 
и их разрешение, предъявление для опознания, предъявление в качестве вещественного до-
казательства в ходе допроса и т. д.);

 • проверку постановки на существующие учеты обнаруженных и изъятых криминали-
стически значимых объектов, установленной криминалистически значимой информации 
(идентификаторов);

 • определение личностных характеристик, коммуникативных связей и т. д. потерпевшего 
(потерпевших);

 • определение идентифицирующих и индивидуализирующих признаков личности 
преступника (преступников) (выявленные следы, анатомические, функциональные и со-
путствующие признаки внешности, особые приметы, особенности речи и действий, све-
дения о прозвищах, привычках и навыках, потенциальных сферах деятельности и круге 
общения и т. п.);

 • определение противоречий в показаниях разных участников расследования, а также 
в показаниях отдельных участников, данных в разное время;

 • определение негативных (отрицательных) обстоятельств, характера и сущности их про-
явления и принятых мер по их устранению;

1 Романюк Д. А. Межследственные ситуации этапа приостановленного расследования по нераскрытым преступлениям про-
шлых лет. С. 57.

2 Першин А. Н., Романюк Д. А. Документарный подход к расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет;  
Романюк Д. А., Рыбак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет. С. 52–59, 108–109.
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 • определение проявленных участниками расследования улик поведения, указывающих на 
утаивание, неполное или искаженное сообщение и т. п. известных им сведений о нераскрытом 
преступлении, в том числе потенциально изобличающих их в причастности к преступлению;

 • определение проявлений оказания противодействия расследованию (его признаков, 
форм, средств, субъектов и т. д.), выяснение принятых мер по его пресечению и преодолению;

 • сравнение (обмен) следственной и оперативно- розыскной информации по делу субъ-
ектами, ею обладающими (определение информации, требующей проверки оперативно- 
розыскным путем и, наоборот, предполагающей проверку следственным путем);

 • сравнение (обмен) следственной и экспертной информации по делу субъектами, ею об-
ладающими (определение информации, предусматривающей проверку посредством произ-
водства судебной экспертизы либо требующей проверки следственным, а также оперативно- 
розыскным путем);

 • определение нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, характера и результативности принятых мер по их устранению;

 • поддержание контакта с потерпевшими и ключевыми свидетелями по делу;
 • использование помощи общественности в допустимых формах и объеме; и иное.

Включение в частные криминалистические методики самостоятельного этапа приоста-
новленного расследования, а также рассмотрение его содержания (совокупности программ 
и алгоритмов действий) применительно к отдельному виду, роду или группе преступлений 
позволит в определенной степени дистанцироваться от используемого на практике понятия 
«преступления прошлых лет». К категории преступлений прошлых лет сегодня в Беларуси 
официально относят преступления, предварительное следствие по уголовным делам о кото-
рых приостанавливалось до начала текущего года по основаниям, предусмотренным п. 1–5 
ч. 1 ст. 246 УПК 1999 г. или п. 1–3 ст. 194 УПК 1960 г.1 Изучение и методическое обеспечение 
этапа приостановленного расследования не подразумевает ожидания наступления нового 
календарного года, а связывает начало соответствующей деятельности с моментом принятия 
решения о приостановлении следствия по одному из предусмотренных УПК оснований.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Необходимо устранить законодательный запрет на производство по приостановленному 
уголовному делу, сменив его запретом производства следственных действий на период при-
остановления следствия. Для этого внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 247 УПК 
Республики Беларусь, изложив ее в следующей редакции: «3. Производство следственных 
действий по уголовному делу, предварительное следствие по которому приостановлено, не 
допускается».
2. Этапы расследования преступлений классифицируются на первоначальный, последую-
щие и заключительный. Исходя из процессуальных условий предварительного расследования 
типичными последующими этапами расследования являются этапы (периоды): проводимого 
(текущего) расследования, приостановленного расследования, прекращенного расследования.
3. Этап (период) приостановленного расследования делится на виды исходя из оснований 
приостановления предварительного следствия, предусмотренных ч. 1 ст. 246 УПК Респу-
блики Беларуси. Период деятельности следователя по уголовному делу о нераскрытом 
преступлении прошлых лет (приостановленному в связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого) с момента приостановления предварительного 
следствия и до момента его возобновления является разновидностью этапа (периода) при-
остановленного расследования. Этап приостановленного расследования нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет является периодом деятельности органов уголовного преследования 
по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и достижению 
других целей и решению связанных с ними задач расследования, допустимыми в условиях 
приостановленного следствия приемами, способами и методами (совокупностью программ 
и алгоритмов действий).
4. В качестве структурного элемента частной криминалистической методики расследования 
отдельных видов и групп преступлений целесообразно рассматривать «Особенности этапа 
приостановленного расследования», с присущими ему целями, задачами и содержанием 

1 Романюк Д. А., Рыбак С. В. Теоретико- правовое наследие и современный опыт расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет. С. 22–38.
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(программами и алгоритмами действий), а также отличительными чертами, связанными 
с уголовно- правовой и криминалистической характеристиками, основанием приостановления 
предварительного следствия, собранными фактическими данными, складывающейся след-
ственной ситуацией, процессуальными, организационными и иными условиями деятельности 
по приостановленным уголовным делам. 
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процесс.

Статья посвящена изучению опыта правового регулирования риэлтерских услуг, а также способов 
улучшения риэлтерской деятельности. Для обеспечения развития этой сферы деятельности в Респуб-
лике Беларусь вносятся конкретные предложения по повышению профессиональной квалификации 
и деловой репутации специалистов.

Ключевые слова: риэлтер (агент по операциям с недвижимостью), риэлтерская организация, риэл-
терские услуги, риэлтерская деятельность, государственное регулирование риэлтерской деятельности, 
лицензирование, обучение риэлтеров (агентов по операциям с недвижимостью), оплата риэлтерских 
услуг, установление цен (тарифов) на риэлтерские услуги.

N. A. Ambrosov
The Features of Legal Regulation of Real Estate Activity in Belarus

The article is devoted to the study of the experience of legal regulation of real estate services, as well as 
the ways to improve real estate activities. To ensure the development of this field of activity in the Republic 
of Belarus, certain proposals to refine the professional qualifications and business reputation of specialists 
are made.

Keywords: real estate agent (realtor), real estate organization, real estate services, real estate activity, 
state regulation of real estate activity, licensing, training of real estate agents, payment of real estate services, 
setting prices (tariffs) for real estate services.

Введение

Осуществление риэлтерской деятельности связано с оказанием услуг при заключении 
субъектами сделок с недвижимостью, защитой их прав и интересов перед третьими лицами.

Целью настоящего исследования является изучение способов оптимизации механизмов 
государственного регулирования риэлтерской деятельности в Республике Беларусь.

Основная часть

В настоящее время риэлтерская деятельность выделена в отдельный вид и регулиру-
ется рядом правовых актов: Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З 
«О лицензировании» 1, Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15 
«О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь» 2. Кроме того, риэлтерская деятель-
ность регулируется постановлениями Министерства юстиции Республики Беларусь.

1 О лицензировании.
2 О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь.
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Согласно положениям Указа, риэлтерская организация не должна препятствовать 
в проведении проверок, получении доступа к информационным системам и базам данных 
или в осуществлении иных действий, предусмотренных законодательством. Субъекты этой 
деятельности обязаны представлять необходимые для проведения проверок документы, в том 
числе письменные объяснения своих работников, выполнять законные распоряжения или 
требования представителей Министерства юстиции, управлений юстиции облисполкомов 
и Минского горисполкома, органов Комитета государственного контроля; незамедлительно 
информировать Министерство юстиции, а также правоохранительные органы о ставших из-
вестными при осуществлении риэлтерской деятельности фактах о намерении и совершении 
заведомо незаконных и нарушающих права граждан сделок; ежегодно до 20 января года, 
следующего за отчетным, представлять информацию о своей деятельности в Министерство 
юстиции по утвержденной им форме отчетности 1.

В Министерство юстиции Республики Беларусь могут обращаться потребители по во-
просам нарушения их прав. Если потребителю ненадлежащим образом оказали риэлтерские 
услуги, он имеет право обратиться к руководителю юридического лица, оказывающего ри-
элтерские услуги в письменной форме.

По мнению белорусского ученого В. Ф. Бохана, Республика Беларусь является един-
ственной страной на постсоветском пространстве, в которой развито законодательство, 
регулирующее риэлтерскую деятельность 2.

Н. В. Ждановская и Н. И. Рудович считают, что, хоть риэлтерская деятельность в Беларуси 
строго регламентирована законодательством, существует ряд проблем, которые сдерживают 
развитие данного рынка 3. Основными проблемами, с которыми сталкиваются специалисты, 
оказывающие риэлтерские услуги, являются нарушение принципа равенства всех участников 
рынка, а также принципа развития конкуренции.

Д. В. Бутусова, Э. В. Крум, М. Д. Запрощенко отмечают, что «деятельность по управлению 
недвижимостью в Республике Беларусь начала свое развитие относительно недавно. В риэл-
терском бизнесе явно виден прогресс. Создается и развивается информационная поддержка 
этого бизнеса, вносятся изменения в работу самих риэлтеров в результате анализа и оценки 
риэлтерской деятельности за рубежом, а также уделяется много внимания формированию 
у населения положительного образа риэлтера» 4.

По мнению автора статьи, для прозрачности риэлтерских услуг необходимо публиковать 
количество сделок, проведенных той или иной риэлтерской организацией за прошедший 
год. Это помогло бы потребителям сориентироваться на рынке риэлтерских услуг. Данные 
показатели могут размещаться в Реестре риэлтеров Республики Беларусь.

Такая практика уже существует. Возможность посмотреть, до какого срока продлена 
лицензия, сколько совершено удачных сделок, позволила бы потребителю ознакомиться 
с деятельностью каждого риэлтера за прошлый год, а риэлтерские услуги стали бы более 
прозрачны для обычного гражданина Республики Беларусь.

В свою очередь государство могло бы контролировать не только юридические лица, за-
нимающиеся риэлтерскими услугами, но и самих риэлтеров. В частности, проанализировать 
работу риэлтеров и сделать соответствующие выводы. Например, за отсутствие сделок на 
протяжении года или ненадлежащее выполнение своих обязательств рекомендовать пройти 
повышение квалификации или уменьшить срок лицензии, если в следующем отчетном году 
ситуация не изменится.

Как показывает опыт западных стран, такая мера поднимет профессионализм и заинте-
ресованность риэлтеров, будет способствовать быстрой продаже недвижимости и устранит 
непрофессионалов в данной сфере. Это поднимет доверие со стороны потребителя к про-
фессии риэлтера 5.

В указанном плане представляется целесообразным рассмотреть лицензирование как 
один из механизмов регулирования риэлтерской деятельности, а именно лицензирование.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицен-
зировании» (далее –  Закон) лицензирование риэлтерской деятельности осуществляется ис-
ключительно Министерством юстиции. Согласно Закону, цель лицензирования заключается 

1 Там же.
2 Бохан В. Ф. Риэлтерские услуги: правовые вопросы. С. 78.
3 Ждановская Н. В., Рудович Н. И. Вопросы регулирования риэлтерской деятельности в Республике Беларусь. С. 45.
4 Перспективы развития риэлтерского бизнеса. С. 38.
5 Официальный интернет- портал National Association of Realtors.
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в обеспечении защиты государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав 
и законных интересов граждан, окружающей среды.

Закон определяет право юридического лица Республики Беларусь, являющегося ком-
мерческой организацией, на получение лицензии по оказанию риэлтерских услуг. Также 
Закон определяет юридическое лицо, не имеющее право получения лицензии на оказание 
риэлтерских услуг.

Для получения лицензии на право осуществления риэлтерской деятельности орга-
низация должна выполнить ряд требований, а именно: долицензионные и лицензионные 
требования.

Министерство юстиции Республики Беларусь регулирует порядок выдачи (отказа в вы-
даче) свидетельства об аттестации риэлтера в соответствии с постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 16 декабря 2022 г. № 154 «О проведении аттестационного 
экзамена и выдаче свидетельства об аттестации риэлтера» (далее –  Постановление).

Свидетельство выдается Министерством юстиции гражданам Республики Беларусь, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Беларусь: имеющим высшее, как правило, юридическое, экономическое образование или 
образование по профилю образования «Архитектура и строительство»; имеющим стаж рабо-
ты не менее одного года по специальности, соответствующей образованию, либо в качестве 
агента по операциям с недвижимостью; намеревающимся оказывать риэлтерские услуги, со-
ставляющие лицензируемый вид деятельности по оказанию юридических услуг (далее –  ри-
элтерские услуги), работая по найму, в порядке, установленном законодательством; сдавшим 
аттестационный экзамен в Министерстве юстиции 1.

Свидетельство об аттестации риэлтера выдается сроком на 5 лет. Срок действия данного 
свидетельства может быть продлен на 5 лет неоднократно.

Проанализировав нормы Закона и постановления Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 16 декабря 2022 г. № 154, можно отметить, что вне поля зрения остается такой 
участник осуществления риэлтерских услуг, как агент по операциям с недвижимостью.

Под агентом по операциям с недвижимостью понимается работник риэлтерской орга-
низации, не имеющий свидетельства об аттестации риэлтера, оказывающий от имени этой 
риэлтерской организации отдельные риэлтерские услуги. Перечень таких услуг определен 
в Правилах осуществления риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15 2.

На должность агента по операциям с недвижимостью назначается лицо, обладающее 
высшим или средним специальным юридическим, экономическим образованием, а также 
образованием по строительной специальности либо имеющее иное высшее или среднее спе-
циальное образование и стаж работы не менее года в сфере недвижимости или прошедшее 
профессиональную подготовку в учреждениях образования (организациях, реализующих 
образовательные программы послевузовского образования, иных организациях, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность), с которыми Министерством юстиции заключен соответствующий договор 3.

Для сведения: в США от агентов по операциям с недвижимостью требуется прохож-
дение специального обучения и сдача экзамена. В разных штатах устанавливаются разные 
требования. Агенты получают лицензию для работы в определенном штате. Федеральное 
правительство также регулирует эту сферу, обеспечивая защиту прав потребителей.

В Республике Беларусь имеется только одно учреждение образования, которое занимается 
обучением агентов по операциям с недвижимостью. Для того, чтобы заниматься подготовкой 
агентов по операциям с недвижимостью, необходимо заключить соответствующее соглаше-
ние с Министерством юстиции Республики Беларусь. Такое соглашение имеет только УО 
«Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции БГУ».

На наш взгляд, расширение списка учреждений образования может привести к повы-
шению качества образования и улучшению уровня профессиональной подготовки агентов 
по операциям с недвижимостью. Наличие различных учреждений будет способствовать 
конкуренции между ними, улучшит качество образовательных программ и услуг, что в свою 
очередь может повысить доверие клиентов к этой профессии.

1 О проведении аттестационного экзамена и выдаче свидетельства об аттестации риэлтера.
2 О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь.
3 Официальный Интернет- портал Министерства юстиции Республики Беларусь.
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Разнообразие выбора не только учреждений образования, но и обучающих программ мо-
жет привести к улучшению стандартов в сфере операций с недвижимостью и способствовать 
развитию профессиональной экспертизы у специалистов в данной области.

Как отмечает С. В. Задиран, обстановка, сложившаяся на рынке сделок с объектами недви-
жимости, показала, что регулирование риэлтерской деятельности исключительно посредством 
сертификации и системы государственной регистрации не может обеспечить юридическую без-
опасность и полноту оказываемой риэлтерской услуги, правовую защищенность потребителя 1.

По мнению указанного автора, следует не только установить контроль в сфере лицен-
зирования, но и обеспечить высокий уровень знаний в области гражданского законодатель-
ства. Кроме того, риэлтеру необходимо владеть достаточным объемом знаний специального 
законодательства в сфере налогообложения, земельного, банковского и жилищного права.

В США специалисты по риэлтерской деятельности делятся не на два вида (риэлтер и агент 
по операциям с недвижимостью), а на три –  это real estate agents (агенты по недвижимости), 
brokers (брокеры), realtor (риэлтор), и каждый из этих специалистов отличается друг от 
друга степенью квалификации и профессионализма, но объединяет их одно: они все сдают 
квалификационный экзамен и получают лицензию. Агенты по недвижимости обладают ли-
цензией, предназначенной для оказания помощи в покупке, продаже и аренде недвижимости 
физическим и юридическим лицам. Они должны работать на брокера или брокерскую фирму.

Брокеры –  это агенты по недвижимости, прошедшие дополнительное обучение и ли-
цензионные требования. Они могут работать самостоятельно и нанимать других агентов по 
недвижимости для работы на них.

Риэлтор –  это лицензированный агент по недвижимости или брокер (или другой специалист 
по недвижимости), который является членом Национальной ассоциации риэлторов (National 
Association of Realtors –  далее NAR). Члены должны соблюдать строгий Кодекс этики NAR.

В Республике Беларусь риэлторов как таковых пока нет. Это связано с тем, что характер-
ная орфография данной профессии, т. е. написание этой профессии через букву «е» (риэлтер) 
вместо буквы «о» (риэлтор) имеет абсолютно другое значение и определение.

Риэлтер –  работник риэлтерской организации, имеющий свидетельство об аттестации 
риэлтера, выданное в установленном законодательством порядке, и оказывающий от имени 
этой риэлтерской организации все риэлтерские услуги 2.

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на данную деятельность, является 
возможность индивидуальных предпринимателей заниматься риэлтерской деятельностью 
в Российской Федерации и США. Они имеют полную свободу выбора ассоциаций и орга-
низаций, к которым могут присоединиться. В Республике Беларусь риэлтер осуществляет 
риэлтерскую деятельность исключительно от имени риэлтерской организации и не может 
выступать в качестве самостоятельного субъекта риэлтерской деятельности.

В продолжение отметим, что в Республике Беларусь есть свои ассоциации по недви-
жимости, куда входят не специалисты по риэлтерской деятельности, а непосредственно 
юридические лица, оказывающие риэлтерские услуги, поскольку все риэлтеры и агенты по 
операциям с недвижимостью обязаны работать в риэлтерской организации.

Например, республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация «Не-
движимость» (далее –  БелАН) работает на отечественном рынке недвижимости с 1994 года. 
Деятельность организации во многом направлена на оказание качественных риэлтерских ус-
луг для потребителей в условиях рыночных отношений. Одна из самых крупных и последних 
инициатив, с которой выступила БелАН, –  это внедрение системы партнерских продаж. Также 
ассоциации проводят различного рода конференции и круглые столы, в которых принимают 
участие представители государственных органов власти для разъяснения государственной 
политики в данной сфере и специалисты- практики.

Следует обратить внимание на такой механизм регулирования риэлтерской деятельности 
в Республике Беларусь, как установление цен на риэлтерские услуги. В компетенцию Со-
вета Министров Республики Беларусь входит установление цен (тарифов) на риэлтерские 
услуги, в том числе на услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении 
договоров купли- продажи объектов недвижимости, оплата которых осуществляется в про-
центном отношении от стоимости объекта недвижимости, указываемой юридическими или 
физическими лицами в договоре купли- продажи 3.

1 Задиран С. Обзор законодательства Республики Беларусь о риэлтерской деятельности.
2 О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь.
3 Там же.
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На сегодняшний день вся оплата риэлтерских услуг потребителями осуществляется со-
гласно утвержденным тарифам (ставкам), закрепленным в постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь № 386 от 14 марта 2008 г.

Оплата риэлтерских услуг в основном привязана к базовым величинам, например: 1) наем, 
поднаем объектов жилищного фонда –  для физических лиц данная услуга стоит 5 базовых 
величин; 2) услуга по подбору вариантов сделки с квартирой (комнатой) стоит 45 базовых 
величин и т. д.

Отдельно определены тарифы за услугу по содействию в отчуждении недвижимого 
имущества (продажи, обмена, дарения). Ставка данной услуги определяется от стоимости 
объекта недвижимого имущества, например, если стоимость объекта недвижимости до 4200 
базовых величин, то услуга будет стоить 3 % от стоимости, если свыше 4200 до 5000 базовых 
величин, то 2,5 % и т. д.

Специфика данной тарифной ставки заключается в том, что чем дороже объект недвижи-
мости, тем ниже процентная ставка. Однако если рассмотреть ситуацию в денежной сфере, 
становится ясно, что чем выше стоимость недвижимости, тем выше будет комиссия, которую 
потребитель должен заплатить за услуги по продаже.

Такая жесткость не позволяет организациям, оказывающим риэлтерские услуги, фор-
мировать конкурентную ценовую политику в данной сфере деятельности. Например, в Рос-
сийской Федерации подобных тарифов не предусмотрено. Многие практики в данной сфере 
считают, что тарифы не способствуют развитию риэлтерских услуг, а тормозят их развитие 
и негативно влияют на экономику.

За частичную отмену тарифов на оказание риэлтерских услуг также выступает 
Н. М. Старовой тов, возглавляющий управление лицензирования и контроля за риэлтерской 
деятельностью Министерства юстиции. По его словам, «…стоимость услуг будет устанавли-
ваться исключительно на договорной основе. Государство ничего регулировать в этой части 
не будет. Данная мера целесообразна, поскольку коммерческие объекты, приносящие доход 
собственнику, должны обращаться на условиях предпринимательской деятельности. Это 
также будет способствовать развитию конкуренции на рынке недвижимости» 1.

Кроме того, жесткие тарифы на оказание риэлтерских услуг могут оттолкнуть потен-
циальных клиентов, которые не готовы платить большие суммы за помощь в покупке или 
продаже недвижимости. Это может привести к умень-
шению спроса на услуги риэлтеров и сокращению до-
ходов организации.

Целесообразно искать компромисс между жестки-
ми тарифами и конкурентоспособной ценовой полити-
кой, которая будет привлекать клиентов и способство-
вать развитию рынка недвижимости. Возможно, имеет 
смысл задуматься над введением гибких тарифов, что 
позволило бы клиентам выбирать наиболее подходя-
щий вариант оказания услуг.

Заключение

Проанализировав нормативную правовую базу, регулирующую риэлтерские услуги, 
следует отметить, что регулятивное воздействие и контроль через механизмы лицензиро-
вания риэлтерской деятельности являются способом защиты прав и интересов государства, 
потребителя и субъектов хозяйствования.

Риэлтерская деятельность находится в состоянии развития. В этой связи предлагается 
диверсифицировать спектр учебных заведений, способных подготовить квалифицированных 
специалистов в области риэлтерской деятельности, в целях повышения профессиональной 
подготовки специалистов.

Рекомендуется проводить аттестацию не только риэлтеров, но и специалистов по опе-
рациям с недвижимостью, выдавая соответствующие свидетельства, что способствует повы-
шению профессионального уровня специалистов в указанной области.

Рекомендуется публиковать открытые данные о количестве заключенных и выпол-
ненных договоров на оказание риэлтерских услуг для обеспечения прозрачности на рынке 

1 Перспективы развития и актуальные проблемы риэлтерской деятельности в Республике Беларусь обсудили на круглом 
столе.

ЖЕСТКИЕ ТАРИФЫ НА ОКА-

ЗАНИЕ РИЭЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

МОГУТ ОТТОЛКНУТЬ ПОТЕН-

ЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, КО-

ТОРЫЕ НЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ 

БОЛЬШИЕ СУММЫ ЗА ПО-

МОЩЬ В ПОКУПКЕ ИЛИ ПРО-

ДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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недвижимости. Такая информация позволяет заинтересованным сторонам знакомиться 
с работой риэлтеров, обеспечивает прозрачность сделок, характеризует профессиональный 
опыт и навыки риэлтера, улучшает деловую репутацию специалиста.

Многолетняя практика зарубежных стран очень важна для нас. Так, изучая их опыт, 
можно привнести на отечественный рынок недвижимости изменения, которые позволят нам 
обеспечить стабильное и эффективное развитие этой отрасли в будущем. 
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Денисенко Надежда Вячеславовна –  аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Гомельского государственного университета имени Фран-
циска Скорины. Сфера научных интересов: история государства и права Бела-
руси, история семейного права.

Исследуются нормы о расторжении брака лиц различных исповеданий, представленных на бело-
русских землях в рассматриваемый период: православных, католиков, мусульман, иудеев, старообрядцев. 
Поскольку брак являлся религиозным институтом, то и расторжение брачного союза регулировалось 
церковными нормами. Нормы канонического права о разводе были имплементированы в светское за-
конодательство. Путём включения религиозных норм в светские законодательные акты государство 
регламентировало основания и порядок разводов, возлагало функции регистрации расторжения браков 
на духовные суды. Бракоразводные дела были подведомственны суду того исповедания, к которому при-
надлежали супруги. В связи с этим в Российской империи не существовало единого законодательства 
о разводе.

Ключевые слова: брак, развод, прекращение брака, духовные суды, законодательство, Российская 
империя, белорусские земли.

N. V. Denisenko
Legal Regulation of the Procedure for the Termination of Marriage in the Belarusian Lands (mid-19th –  
early 20th centuries)

The norms on the divorce of people of various denominations (Orthodox, Catholic and Old Believers 
Orthodox Christians, Muslims, Judaists) who lived on the territory of modern Belarus from the mid-19th to the 
early 20th centuries are studied. Since marriage was a religious institution, divorce was regulated by church 
norms. The norms of canon law on divorce were implemented in secular legislation. By including religious 
norms in secular legislative acts the state regulated the grounds and procedures for divorces, assigned the 
functions of divorce registrations to religious courts. Divorce cases were under the jurisdiction of the court of 
the denomination to which the parties belonged. In this regard, there was no unified legislation on divorce in 
the Belarusian lands.

Keywords: marriage, divorce, termination of marriage, religious courts, legislation, Russian Empire, 
Belarusian lands.

Введение

Развод имеет негативные последствия не только для отдельного гражданина, но и для 
государства в целом, поскольку от благополучия семьи зависит развитие всего общества. 
Одной из задач государственной политики в Республике Беларусь является укрепление 
семьи как естественной и основной ячейки общества (ст. 1 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье (далее –  КоБС)).

Согласно части первой статьи 34 КоБС брак прекращается вследствие смерти или объ-
явления в судебном порядке умершим одного из супругов, а при жизни супругов –  вследствие 
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расторжения брака. При этом для развода не установлено конкретных оснований. Расторже-
ние брака осуществляется по взаимному согласию супругов с соблюдением предписанной 
законом процедуры. При этом семейное законодательство Республики Беларусь является 
единым для всех лиц, находящихся на территории государства, независимо от их пола, расы, 
языка, национальности и других признаков.

Брачно- семейное законодательство Республики Беларусь прошло долгий путь станов-
ления и развития. По мере того, как прекращал свое действие Статут Великого Княжества 
Литовского 1588 года, на белорусских землях распространялось общеимперское законода-
тельство. На основании этого в статье рассматриваются нормы, регулировавшие брачно- 
семейные отношения в Российской империи.

Обращение к историческому опыту развития брачно- семейных отношений будет спо-
собствовать совершенствованию законодательства с учетом тенденций, выработанных в ре-
зультате эволюции правовых норм. Целью данной статьи является выявление особенностей 
порядка прекращения брака на белорусских землях в середине XIX –  начале XX вв.

Вопросы института развода становились предметом рассмотрения дореволюционных 
исследователей А. И. Загоровского, А. Способина, С. Григоровского, ученых- цивилистов 
К. П. Победоносцева, Г. Ф. Шершеневича, а также специалистов в сфере церковного права –  
А. С. Павлова и Н. С. Суворова 1. Среди современных исследований, посвященных вопросам 
прекращения брака в Российской империи, можно выделить работы А. П. Грахоцкого 2.

Основная часть

В Российской империи общие положения о браке и разводе содержались в книге первой 
«Свода законов гражданских» 1832 г. Так, в данном законодательном акте устанавливалось: 
«Лицам всех вообще христианских исповеданий невозбранно дозволяется вступать в России 
между собою в браки по правилам и обрядам их церквей, не испрашивая на то от граждан-
ского правительства особого разрешения, но с соблюдением ограничений, узаконениями для 
тех исповеданий постановленных» 3. Кроме того, в статье 90 указанного акта закреплялось 
следующее положение: «Каждому племени и народу, не выключая и язычников, дозволяется 
вступать в брак по правилам их закона, или по принятым обычаям…» 4.

Отличительной чертой белорусских земель является поликонфессиональность. В 1858–
1859 гг. 58,1 % населения 5 западных губерний исповедовало православную веру, в том числе 
в Могилевской –  71,9 %, в Витебской –  72,8 %, Минской –  71,9 %, Виленской –  21,5 %. Католики 
составляли 29,9 % и проживали преимущественно в Виленской губернии, иудеи составляли 
9,8 %, староверы –  1,6 %, протестанты –  0,4 %, мусульмане –  0,1 % 5.

Для рассмотрения порядка расторжения брака необходимо обратиться к нормам каждой 
конфессии, представленной на белорусских землях.

Православие. Основные положения бракоразводного права православных подданных 
Российской империи содержались в «Своде законов гражданских», а также в Уставе духов-
ных консисторий, изданном в 1841 г. Нормы указанных актов основывались на Кормчей 
книге –  собрании канонических норм и постановлений византийских императоров.

При этом в статье 6 Устава духовных консисторий говорилось, что источниками дея-
тельности духовных судов были: а) Закон Божий; б) Каноны и правила Святых Апостолов, 
Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отцов; в) Духовный регламент и из-
данные после него указы императора, определения Святейшего Синода; г) действующие 
в государстве законы 6.

Важно отметить, что до издания Устава духовных консисторий законодательство Рос-
сийской империи не содержало норм о формах бракоразводного процесса и основаниях 

1 Загоровский А. О разводе по русскому праву; Способин А. Д. О разводе в России; Григоровский С. О разводе. Причи-
ны и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- юридические очерки; Победоносцев К. Курс 
гражданского права. Ч. 2. Права семейственные, наследственные и завещательные; Шершеневич Г. Ф. Учебник русского 
гражданского права (по изданиям 1912 и 1914–1915 гг.). Том 2. Учебник русского гражданского права (по 11-му изданию, 
1914–1915 гг.); Курс церковного права. Посмертное издание, выполненное под наблюдением доцента Московской духов-
ной академии П. М. Громогласова; Суворов Н. Учебник церковного права.

2 Грахоцкі А. П. Нормы царкоўнага права ў шлюбаразводным працэсе другой паловы ХІХ –  пачатку ХХ стст. (па матэрыя-
лах Мінскай епархіі); Грахоцкі А. П. Прымяненне нормаў сямейнага права Рымска- каталіцкай Царквы ў Беларусі (другая 
палова ХІХ –  пачатак ХХ стст.).

3 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 61.
4 Там же. Ст. 90.
5 Гісторыя Беларусі. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII –  пачатак XX стст.). С. 64.
6 Устав духовных консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената. 

Ст. 6.
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расторжения брака. Так, в «Своде законов гражданских» 1832 г. отсутствовал перечень ос-
нований расторжения брака: статья 41 лишь отсылала к церковным правилам 1.

В соответствии со статьей 43 «Свода законов гражданских» издания 1900 г. брак пре-
кращался вследствие смерти одного из супругов 2. При этом другой супруг имел право 
вступить в брачный союз, если отсутствовали препятствия к браку 3. Статья 45 указанного 
законодательного акта регламентировала основания расторжения брака. Такими основа-
ниями являлись: измена одного из супругов (прелюбодеяние); «неспособность к брачному 
сожитию»; «лишение всех прав состояния» или ссылка «на житье» в Сибирь с лишением 
всех особенных прав и преимуществ; «безвестное отсутствие» супруга на протяжении 5 лет 
и более 4. Рассмотрим отдельно каждое из оснований.

Прелюбодеяние. Под указанным основанием понималось «оскорбление святости брака 
фактом половой связи» одного из супругов с другим лицом. Под данное понятие подпадало 
как постоянное сожительство с посторонним лицом, так и единичный факт измены. При этом 
было важно, чтобы акт являлся не покушением, а представлял собой оконченное деяние, со-
вершенное сознательно и свободно 5.

Признание прелюбодеяния одним из поводов к расторжению брака основывалось на 
тексте Евангелия (Матф., XIX, 9): «Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за 
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует» 6.

Важно отметить, что при рассмотрении дел об измене одного из супругов в духовных су-
дах применялась формальная теория доказательств. Согласно данной теории доказательства 
подразделялись на главные и второстепенные. В соответствии со статьей 249 Устава духов-
ных консисторий к главным доказательствам относились следующие: 1) показания двух или 
трех свидетелей- очевидцев и 2) «прижитие» детей вне законного супружества, доказанное 
метрическими актами и «доводами о незаконной связи с посторонним лицом». Второстепен-
ными доказательствами являлись любовные письма; показания свидетелей, которые не были 
очевидцами измены, но знали о ней по достоверным сведениям или «по слухам». Указанные 
доказательства имели свою силу только в том случае, если соединялись с одним из главных 
доказательств или в своей совокупности доказывали измену 7. Признание ответчика в измене 
не принималось во внимание судом, если оно не подтверждалось доказательствами 8. Если 
«потерпевший» супруг также был уличен в супружеской измене, то он лишался права про-
сить о расторжении брака 9.

Согласно статье 1585 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных лицо, 
изменившее своему супругу, подвергалось наказанию в виде заключения в монастыре 
или в тюрьме на срок от 4 до 8 месяцев и епитимии (церковному покаянию) 10. Епитимия 
устанавливалась сроком на 7 лет 11. «Соучастник» измены по той же статье Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных подвергался наказанию в виде заключения в тюрьме 
на срок от 2 до 4 месяцев или ареста на срок от 3 недель до 3 месяцев. Указанное лицо 
также подлежало церковному покаянию 12. Для состоявших в браке епитимия назначалась 
сроком на 7 лет. Не состоявшим в брачном союзе церковное покаяние устанавливалось 
на 4 года 13.

Кроме того, супруг, совершивший измену, не мог вступать в новый брак –  он осуждался 
на «всегдашнее безбрачие» 14.

1 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. Т. 10. Свод за-
конов гражданских и межевых. Ч. 1 и 2.

2 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 43.
3 Там же. Ст. 44.
4 Там же. Ст. 45.
5 Курс церковного права. Посмертное издание, выполненное под наблюдением доцента Московской духовной академии 

П. М. Громогласова. С. 385.
6 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914–1915 гг.). Том 2. Учебник русского 

гражданского права (по 11-му изданию, 1914–1915 гг.). С. 694.
7 Устав духовных консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената. 

Ст. 249.
8 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 47; Устав духовных консисторий: с дополнения-

ми и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената. Ст. 250.
9 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 45.
10 Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Ст. 1585.
11 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- 

юридические очерки. С. 121.
12 Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Ст. 1585.
13 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- 

юридические очерки. С. 123.
14 Устав духовных консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената. 

Ст. 253.
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Высочайшим повелением от 28 мая 1904 года запрет супругу- прелюбодею вступать в брак 
был отменен. С этого времени лицу, совершившему прелюбодеяние, предоставлялось право 
вступить в новый брачный союз. В случае повторной измены виновный супруг осуждался 
на «всегдашнее безбрачие» 1.

«Потерпевшая» от супружеской измены сторона могла обратиться или в светский суд 
с целью привлечения супруга- изменника к уголовной ответственности, или в духовный 
суд для расторжения брака 2. Возбуждение дела и в уголовном, и в духовном суде было 
невозможно, поскольку как по уголовным законам, так и по церковным правилам (пра-
вило 3 и 32 Василия Великого) не допускалась двой ная ответственность за одно и то же 
преступление 3.

«Неспособность к брачному сожитию». Под указанным основанием понималась «ис-
ключительно физическая неспособность одного из супругов к отправлению полового акта» 4. 
Под физической неспособностью понималась неспособность именно к совокуплению, а не 
к деторождению 5.

Расторжение брака по указанной причине было возможно при наличии одновременно 
следующих условий: 1) «неспособность» должна была быть природной или возникнуть до 
брака; 2) с момента заключения брака должно было пройти не менее 3 лет 6. При этом под по-
нятие «неспособности» не подпадала опасность половых отношений для одного из супругов 
вследствие болезни другого, например, при сифилисе 7.

«Неспособность к брачному сожитию» подтверждалась освидетельствованием во вра-
чебном отделении губернского правления. Если в неспособности обвинялся супруг, то при 
необходимости проводилось также освидетельствование жены «на предмет ее нахождения 
в девственном состоянии». В некоторых случаях, кроме проведения освидетельствования, 
консистория выясняла, проживали ли супруги совместно, имели ли «супружеское сожитие» 
и т. д 8. До 1903 года решения епархиального начальства основывались только на заключении 
врачебного отделения губернского правления. После получения решения консистории Синод 
направлял данное заключение для отзыва в медицинский совет Министерства внутренних 
дел. Указанный отзыв являлся основанием для вынесения решения Синодом 9. В 1903 году 
епархиальному начальству было предоставлено право непосредственно взаимодействовать 
с медицинским советом Министерства внутренних дел 10. В связи с этим решения духовной 
консистории о расторжении брака по причине «неспособности к брачному сожитию» должны 
были основываться не только на заключении врачебного отделения губернского правления, 
но и на отзыве медицинского совета 11.

В соответствии с положением Комитета Министров от 8 января 1824 г. женам «само-
вольно оскопившихся» было разрешено вступать в брак 12.

Супруг, брак которого был расторгнут по причине его импотенции, осуждался на «всег-
дашнее безбрачие», что не исключало возможности его вступления в брачный союз в случае 
выздоровления 13. Дети, рожденные в супружестве, расторгнутом по неспособности одного из 
супругов к брачной жизни, признавались «незаконнорожденными» 14. Здоровый супруг имел 
право вступить в новый брак.

1 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- юридические 
очерки. С. 137; Высочайшее повеление, сообщенное Сенату ведением Святейшего Синода «Об отмене содержащегося в 253 
статье Устава Духовных Консисторий осуждения на безбрачие лиц, брак коих расторгнут по нарушению ими супружеской 
верности прелюбодеянием» от 28 мая 1904 г.

2 Устав уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 г. Ст. 1016.
3 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- юридические 

очерки. С. 108.
4 Там же. С. 66.
5 Суворов Н. Учебник церковного права. С. 356.
6 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 48, 49.
7 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914–1915 гг.). Т. 2. Учебник русского граж-

данского права (по 11-му изданию, 1914–1915 гг.). С. 695.
8 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- 

юридические очерки. С. 140.
9 Там же. С. 142.
10 Высочайшее повеление, объявленное Министром Юстиции (Собр. Узак. 21 февраля 1904 г., отд. I, ст. 245) «О перечне дел, 

на изменение порядка разрешения коих воспоследовало, 10 декабря 1903 года, Высочайшее Его Императорского Величества 
соизволение» от 10 дек. 1903 г.

11 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- юридические 
очерки. С. 143.

12 Высочайше утвержденное положение Комитета Министров «О дозволении женам самовольно оскопившихся выходить 
за других замуж» от 8 янв. 1824 г.

13 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914–1915 гг.). Т. 2. Учебник русского граж-
данского права (по 11-му изданию, 1914–1915 гг.). С. 696.

14 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 134.
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«Лишение всех прав состояния» или ссылка «на житье» в Сибирь с лишением всех осо-
бенных прав и преимуществ. Данное основание было установлено светской властью –  в со-
ответствии с Указом Петра I от 16 августа 1720 г. расторжению подлежали браки сосланных 
«в вечную каторжную работу» 1.

В соответствии со «Сводом законов гражданских» супруг, не последовавший в ссылку за 
осужденным, имел право просить духовное начальство о расторжении брака и о разрешении 
вступить в новый 2. Если же невиновный супруг следовал в ссылку за осужденным, то брак 
оставался в своей силе. Возвращение супруга из ссылки влекло продолжение супружества 3.

В законодательстве Российской империи ссылка, назначаемая за преступления, под-
разделялась на три вида: ссылка на каторжную работу, ссылка на поселение в «более или 
менее отдаленные» места Сибири или в Закавказье и ссылка на житье в Сибирские и другие 
отдаленные губернии 4. Первые два вида ссылки сопровождались лишением всех прав состо-
яния, ссылка «на житье» влекла за собой лишение «всех особенных прав и преимуществ» 5. 
Расторжение брака было возможно при первых двух видах ссылки, при этом право на развод 
имел лишь супруг осужденного 6.

14 декабря 1892 г. был принят закон, по которому расторжение брака стало возможно 
в случае лишения «всех особенных прав и преимуществ» и ссылки «на житье» в Сибирь. При 
этом право просить о расторжении брака получил и осужденный супруг 7.

«Безвестное отсутствие». Под указанным основанием понималось отсутствие одного из 
супругов в течение 5 лет и более, когда его местонахождение не было известно 8. Этот повод 
развода основывался на предположении о смерти отсутствовавшего лица 9.

В 1810 г. были приняты правила, регулировавшие порядок расторжения брака по указан-
ному основанию 10. В соответствии с данными правилами в обязанности консистории входило 
принятие мер по поиску отсутствующего лица. Если пропавший супруг принадлежал к дво-
рянскому сословию, то в этом случае консистория обращалась ко всем губернским правле-
ниям с целью розыска лица и его допроса. Если в результате всех указанных мероприятий 
местонахождение лица оставалось неизвестным, то консистория приступала к рассмотрению 
дела. В случае обнаружения местонахождения отсутствующего дело прекращалось 11. Супруг, 
брак которого был расторгнут вследствие его «безвестного отсутствия», осуждался на «всег-
дашнее безбрачие» 12.

14 января 1895 г. были приняты новые правила производства дел о расторжении браков 
по безвестному отсутствию 13. Данные правила значительно упростили производство дел 
о расторжении брака по указанной причине 14. Кроме того, этим актом отменялся запрет на 
вступление в брачный союз отсутствовавшего лица. Решение об осуждении на «всегдашнее 
безбрачие» откладывалось до обнаружения местонахождения пропавшего супруга 15.

Брак православных лиц прекращался также в случае поступления супругов в монашество 
по их взаимному согласию. Условием для такого пострижения являлось отсутствие малолет-
них детей 16. Кроме того, для желающих принять монашество устанавливался определенный 

1 Именной указ «О женах каторжных невольников» от 16 авг. 1720 г.
2 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 50.
3 Там же. Ст. 53.
4 Григоровский С. О разводе. Причины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- юридические 

очерки. С. 56.
5 Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Ст. 17, 30; Григоровский С. О разводе. При-

чины и последствия развода и бракоразводное судопроизводство. Историко- юридические очерки. С. 57; Грахоцкі А. П. Нормы 
царкоўнага права ў шлюбаразводным працэсе другой паловы ХІХ –  пачатку ХХ стст. (па матэрыялах Мінскай епархіі). С. 62.

6 Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. П. 1 ст. 27, ст. 46; Шершеневич Г. Ф. Учеб-
ник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914–1915 гг.). Т. 2. Учебник русского гражданского права (по 11-му 
изданию, 1914–1915 гг.). С. 696.

7 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета (Собр. Узак. 22 января 1893 г., ст. 76) «Об изменении дей-
ствующих узаконений о расторжении браков лиц, ссылаемых в Сибирь по судебным приговорам и о добровольном следо-
вании с сими лицами в ссылку невиновных их супругов» от 14 дек. 1892 г.

8 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. П. 3 ст. 45.
9 Способин А. Д. О разводе в России. С. 90.
10 Синодский указ «О расторжении брака по причине побега или долговременного отсутствия мужа или жены» от 25 сент. 

1810 г.
11 Там же.
12 Устав духовных консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената. 

Ст. 236.
13 Высочайше утвержденные Правила производства дел о расторжении браков по безвестному отсутствию одного из супру-

гов от 14 янв. 1895 г.
14 Загоровский А. И. Курс семейного права. С. 136.
15 Высочайше утвержденные Правила производства дел о расторжении браков по безвестному отсутствию одного из супру-

гов от 14 янв. 1895 г.
16 Свод законов Российской империи. Т. 9, ч. 1. Свод законов о состояниях. Ст. 413, п. 1.
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возраст: 30 лет для мужчины и 40 лет для женщины 1. При этом запрещалось принимать 
в монашество «мужа при живой жене, законно с ним не разведенной» 2.

Рассмотрение дел о расторжении брака находилось в компетенции духовных консисторий. 
С 1805 г. решения консисторий о разводе православных подданных должны были подлежать 
утверждению Синода 2. Из этого правила были исключения. Так, окончательному решению 
духовных консисторий подлежали следующие дела: о разводе вследствие лишения одного 
из супругов всех прав состояния, вследствие «безвестного отсутствия» крестьян или мещан, 
а также дела о расторжении браков жен нижних чинов, пропавших без вести на вой не или 
«взятых неприятелем в плен» 4. При этом при разводе вследствие «безвестного отсутствия» 
лиц крестьянского или мещанского сословия допускалась апелляция в Синод 5. С 1903 г. дела 
о расторжении брака по причине «безвестного отсутствия» лиц, принадлежавших к дворян-
скому, воинскому или купеческому сословиям, также подлежали окончательному решению 
местной духовной консистории 6.

Римский католицизм. Основным актом, регулировавшим брачно- семейные отноше-
ния католиков, являлся Corpus Iuris Canonici, утвержденный в 1580 г.5 Кроме того, в 1836 г. 
Николаем I было утверждено «Положение о союзе брачном» для Царства Польского, в ос-
нову которого было положено брачное право католической церкви, принятое в 1542 г. на 
Тридентском соборе 8. Как отмечает белорусский исследователь Н. В. Анофренко, «можно 
считать, что в канонической части «Положение о союзе брачном» было действительным для 
католиков всей Российской империи» 9. Нормы о порядке расторжения брака содержались 
также в Уставах духовных дел иностранных исповеданий 1857 года.

По учению католической церкви развод не допускался. Брак прекращался только вслед-
ствие смерти супругов, признания брачного союза недействительным, а также если одна из 
сторон принимала на себя духовный обет после заключения брака, но до вступления супругов 
в половую связь 10.

Невозможность развода по католическому учению основывалась на Евангелии: «…кто 
разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее» (Евангелие от 
Марка, гл. Х, ст. 11); «всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелю-
бодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует» (Евангелие 
от Луки, гл. XVI, ст. 18) 11.

Одним из способов прекращения брака для католиков являлось признание брачного 
союза недействительным. Это давало возможность вступить в новое супружество. На-
пример, в соответствии с Положением о союзе брачном возникшая до брака «неспособ-
ность к супружескому сожитию» служила основанием для признания брачного союза 
недействительным 12.

Каноническому праву Римско- католической церкви был известен институт «разлучения 
супругов от стола и ложа». Основаниями для такого разлучения признавались: прелюбоде-
яние; жестокое обращение с супругом; уличение другого супруга в преступлении или про-
ступке или «понуждение» другого супруга к участию в преступлении 13. «Разлучение от стола 
и ложа» могло быть как временным, так и пожизненным 14. При этом брачный союз оставался 
в силе, а разлученные не имели права вступать в новый брак. Пожизненное разлучение влекло 
за собой все последствия расторжения брака, однако брачный союз сохранял свою силу 15.

1 Там же. Ст. 410.
2 Там же. Ст. 413, п. 1.
2 Именной указ, данный Синоду «О неисполнении Консисторских решений о разводах, без утверждения Синода» от 1 янв. 

1805 г.
4 Устав духовных консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената. 

Ст. 229, 231, 235.
5 Там же. Ст. 229, 235.
6 Высочайшее повеление, объявленное Министром Юстиции (Собр. Узак. 21 февраля 1904 г., отд. I, ст. 245) «О перечне 

дел, на изменение порядка разрешения коих воспоследовало, 10 декабря 1903 года, Высочайшее Его Императорского Ве-
личества соизволение» от 10 дек. 1903 г.

5 Грахоцкі А. П. Прымяненне нормаў сямейнага права Рымска- каталіцкай Царквы ў Беларусі (другая палова ХІХ –  пачатак 
ХХ ст.). С. 75.

8 Анофранка Н. В. Шлюбнае заканадаўства Расійскай імперыі i яго дзеянне на тэрыторыі Беларусі. С. 428.
9 Тамсама. С. 428.
10 Положение о союзе брачном. Ст. 60.
11 Загоровский А. О разводе по русскому праву. С. 35; Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по издани-

ям 1912 и 1914–1915 гг.). Т. 2. Учебник русского гражданского права (по 11-му изданию, 1914–1915 гг.). С. 699.
12 Положение о союзе брачном. Ст. 22.
13 Там же. Ст. 62.
14 Там же. Ст. 67.
15 Там же. Ст. 228.
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В Римско- католической церкви дела о браке рассматривал епархиальный епископ или 
архиепископ. В случае, если дело было рассмотрено епископом, то второй инстанцией являлся 
архиепископ. По делам, решенным первоначально архиепископом, второй инстанцией был 
епископ одной из епархий, ближайших к архиепархии, назначенный предварительно Папой 
Римским. При несовпадении решений духовных судов первой и второй инстанции, а также 
в случае апелляции, жалобы и протеста рассмотрение дел предоставлялось Римскому Пре-
столу. Дела о браках переносились из первой инстанции во вторую без апелляции. Если во 
второй инстанции выносилось решение, аналогичное с решением первой инстанции, и обе 
стороны были им удовлетворены, то дело не подлежало пересмотру 1.

Протестантские конфессии. Протестантизм на территории белорусских земель был 
представлен двумя направлениями: лютеранство и реформатство 2. Основным актом, регу-
лировавшим брачно- семейные отношения представителей первого направления, являлся 
Устав Евангелическо- лютеранской церкви, утвержденный в 1832 году 3. Данный акт являлся 
составной частью Уставов духовных дел иностранных исповеданий. Основания расторжения 
брака лютеран были закреплены в статье 369 Устава Евангелическо- лютеранской церкви. 
Рассмотрим отдельно каждое из них.

Нарушение супружеской верности. Для расторжения брака вследствие измены не тре-
бовалось доказательства конкретного факта нарушения супружеской верности 4. В соответ-
ствии с Уставом Евангелическо- лютеранской церкви супругу, брак которого был расторгнут 
вследствие прелюбодеяния, запрещалось вступать в брак с «соучастником» измены 5. При 
этом супруг- прелюбодей не мог вступать в новый брак без разрешения Генеральной конси-
стории 6. Такое разрешение давалось в случае согласия невиновной стороны, ее смерти или 
безвестного отсутствия. Разрешение можно было также получить, если невиновная сторона 
заключила новый брак 7. При этом Генеральная консистория предоставляла разрешение на 
вступление в новый брак не ранее, чем через 3 года после развода (за исключением случая, 
когда бывший супруг виновного в измене умер) 8.

«Злонамеренное оставление» супруга. Под злонамеренным оставлением понимался 
в том числе отказ продолжать совместную жизнь, а также «оставление» без законных при-
чин на срок более года 9. Супруг, «виновный» в таком «оставлении», так же, как и супруг- 
прелюбодей, не имел права в течение трех лет вступать в новый брак до разрешения Гене-
ральной консистории 10. Основания, по которым Генеральная консистория могла разрешить 
вступление в брак, были такие же, как и в случае развода вследствие прелюбодеяния 11. Если 
же «невиновный» супруг своим поведением способствовал «оставлению», то в расторжении 
брака ему отказывалось 12.

«Долговременная, хотя и непроизвольная, отлучка одного из супругов». Расторжение 
брака в данном случае было возможно, если супруг «не по собственному произволу, а по 
 какому-либо особенному случаю» отсутствовал более 5 лет и от него «во все сие время не 
было известия» или возвращение не зависело от его «воли» 13. В данном случае расторжение 
брака было возможно как по просьбе оставленной стороны, так и по просьбе отсутствующего 
супруга, если он «не имел никакой надежды скоро возвратиться» 14.

«Отвращение или неспособность к сожитию». Установление указанного основания было 
связано с тем, что в данном случае не достигалась одна из целей брака –  деторождение. Так, 
развод допускался, если супруг без достаточных оснований отказывался от супружеских 
отношений в течение года; если супруг умышленно препятствовал зачатию детей; если одна 
из сторон была неспособна к брачному сожитию и неспособность была добрачной либо воз-
никла в браке, но по воле супруга 15.

1 Свод законов Российской империи. Т. 11, ч. 1. Устав духовных дел иностранных исповеданий. Ст. 64.
2 Канфесii на Беларусi (канец XVIII–XX стст.). С. 43.
3 Тамсама. С. 45.
4 Свод законов Российской империи. Т. 11, ч. 1. Устав духовных дел иностранных исповеданий. Ст. 370.
5 Там же. Ст. 332.
6 Там же. Ст. 375.
7 Там же. Ст. 331.
8 Там же. Ст. 331.
9 Там же. Ст. 374.
10 Там же. Ст. 375.
11 Там же. Ст. 331.
12 Там же. Ст. 374.
13 Там же. Ст. 376.
14 Там же. Ст. 376.
15 Там же. Ст. 377.
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«Неизлечимая прилипчивая болезнь». При этом нужно было установить, что супруг не 
имел данного заболевания или скрывал его до заключения брака 1.

«Сумасшествие». При этом необходимо было, чтобы психическое заболевание продол-
жалось более года и являлось неизлечимым 2.

«Развратная жизнь». Расторгнуть брак можно было в случае, если один из супругов был 
«совершенно порочного поведения» и «до такой степени предан пьянству, безрассудной 
расточительности и разврату, что все хозяйство приходит от сего в совершенный упадок». 
Развод по указанной причине был возможен лишь тогда, когда все «увещания» проповедника 
и другие меры для исправления лица не дали никакого результата 3.

Жестокое обращение и оскорбления. «Жестокое обращение, соединенное с ругатель-
ством, побоями или иными чувствительными оскорблениями», давало «невиновному» 
супругу право просить о разводе. Расторжение брака допускалось только в том случае, 
если все меры к примирению супругов, в том числе их временное разлучение, не давали 
результата. В статье 381 Устава Евангелическо- лютеранской церкви отмечалось, что если 
«жалующаяся» сторона своим поведением сама давала повод к жестокому с ней обращению, 
то ей в расторжении брака отказывалось 4.

Доказанное в суде намерение лишить супруга или супругу чести. Развод в данном случае 
допускался, если один из супругов «умышленно клеветами или иным образом покушался 
лишить другую сторону чести, свободы, должности или ремесла». Если «обиженный» супруг 
в течение 6 месяцев не подал жалобы на указанные действия другой стороны, то расторжение 
брака не допускалось 5.

Тяжкие преступления. Супруги лиц, которым было назначено наказание в виде «лишения 
прав состояния», имели право просить о расторжении брака. Такое же право имели супруги 
лиц, которые скрылись после совершения преступления 6.

Первой инстанцией по делам о расторжении брака представителей евангелическо- 
лютеранского исповедания являлась духовная консистория 7. Допускалась подача жалоб 
и апелляция в Генеральную консисторию 8. Перед решением проводилась примирительная 
процедура 9. Расторжение брака осуществлялось путем специального обряда с отобранием 
обручальных колец 10.

Для решения духовных дел представителей евангелическо- реформатского испове-
дания Западных губерний были созданы Синод и Коллегия в городе Вильно. Виленский 
Евангелическо- реформатский Синод не имел определенного числа членов. Он состоял из 
«почетных особ Реформатского исповедания духовного и дворянского звания Западного 
края Империи». Указанный орган управления духовными делами лиц Евангелическо- 
реформатского исповедания собирался один или два раза в год «для решения важнейших 
дел, касающихся Евангелическо- Реформатских церквей его ведомства» 11.

Ислам. Основным источником брачного права мусульман являлись нормы шариата 12. 
Нормы, регламентирующие порядок рассмотрения дел о расторжении брака, нашли свое 
отражение в Уставах духовных дел иностранных исповеданий.

Основания расторжения брака мусульман определялись правилами их религиозного 
учения. Так, у представителей данного вероисповедания развод допускался по требованию 
жены, по усмотрению мужа, по обоюдному согласию с вознаграждением мужа за развод, 
вследствие «взаимного отвращения» супругов, а также по обряду проклятия. Супруга имела 
право на развод в следующих случаях: при лишении мужа всех прав состояния; его безвест-
ном отсутствии в течение 5 лет; в случае супружеской неверности, безумия, оскорбления 
и полового бессилия мужа. По усмотрению супруга развод был возможен только при ус-
ловии, что жена состояла в законном и постоянном браке и не была беременна. По обряду 
проклятия брак можно было расторгнуть при наличии двух оснований: при обвинении жены 

1 Там же. Ст. 378.
2 Там же. Ст. 379.
3 Там же. Ст. 380.
4 Там же. Ст. 381.
5 Там же. Ст. 382.
6 Там же. Ст. 383.
7 Там же. П. 9 ст. 553.
8 Там же. П. 1 ст. 570.
9 Там же. Ст. 642.
10 Там же. Ст. 657.
11 Там же. Ст. 984, 985.
12 Законы о разводе православного и неправославного исповеданий и о раздельном жительстве супругов. С разъяснениями 

Правительствующего Сената и циркулярными сепаратными указами Святейшего Синода. С. 314.
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в прелюбодеянии; в случае непризнания мужем ребенка своим 1. При этом муж должен был 
поклясться четыре раза, что с его стороны обвинение жены правдиво и затем произнести: 
«Пусть преследует меня проклятие Божие, если я говорю неправду». Супруга, в свою оче-
редь, должна была четыре раза сказать, что муж лжет и «призвать на себя гнев Божий, если 
она сказала неправду». Обоюдное проклятие влекло за собой расторжение брака и запрет 
супругам вступать в брачный союз друг с другом 2.

Для решения духовных дел мусульман в Российской империи было образовано два 
окружных управления: Таврическое Духовное Правление и Оренбургское Духовное Со-
брание. Указанные органы были образованы из лиц высшего духовенства мусульман 3. 
При этом Таврическому правлению подчинялось мусульманское духовенство западных 
губерний 4.

У мусульман браки расторгали духовные лица (муллы). Рассмотрение дела о расторжении 
брака осуществлялось только после принятия мер к примирению 5. На решения духовных 
лиц могли подаваться жалобы Духовному Правлению. На решение последнего жалобы по-
давались Таврическому Губернатору и затем перенаправлялись в Министерство внутренних 
дел 6. Расторжение брака фиксировалось в метрических книгах 7.

Иудаизм. Религиозные нормы, регулирующие порядок расторжения брака евреев, со-
держались в канонической книге Эбенгезер. Указанная книга заключала в себе правила, 
извлеченные из Талмуда и других религиозных сочинений. В соответствии с положениями 
данной книги муж не мог развестись с женой «без причин важных, по крайней мере, на-
столько, чтобы они в глазах всякого богобоязненного человека казались уважительными». 
Если же супруга не считала основательными приведенные мужем причины расторжения 
брака, то вопрос о действительности развода разрешался раввином в присутствии двух 
духовных лиц 8.

Для жены были установлены следующие основания для развода с супругом: 1) физиче-
ские недуги мужа, делающие невозможным сожитие; 2) принятие мужем по заключении брака 
на себя таких обязанностей, которые угрожали жене опасностью лишиться жизни и здоровья; 
3) наличие у супруга «безрассудных привычек и наклонностей», угрожающих жене потерей 
жизни; 4) отсутствие у супруга работы вследствие его лени или «злоумышления»; 5) при-
нятие супругом другой религии. Кроме того, муж обязан был развестись с женой: 1) если 
не доставлял жене «пропитания» и содержания; 2) если он в течение 10 лет супружеской 
жизни являлся «неспособным к брачному сожитию»; 3) если он страдал особой болезнью 
полости рта или носа, распространявшей «невыносимые испарения»; 4) если он добывал 
средства к существованию собиранием собачьего помета, дублением кож или добыванием 
руды, а также если болел проказой 9.

У евреев расторжение браков происходило по решению раввина или его помощника 10. 
Кроме того, при Департаменте духовных дел иностранных исповеданий Министерства вну-
тренних дел была учреждена Раввинская Комиссия. Она рассматривала дела о расторжении 
брака в случае, если раввины сталкивались с неясностью положений закона, а также при 
поступлении жалобы на неправильное решение раввина 11.

Старообрядчество. Старообрядчество представляло собой течение внутри православия. 
Поскольку Православная церковь признавалась в Российской империи «первенствующей 
и господствующей», то любые течения, «отколовшиеся» от православия, считались вредны-
ми и опасными для государства 12. Вследствие этого до 1905 года старообрядчество не при-
знавалось в качестве отдельной конфессии. Поэтому браки староверов не имели законной 
силы, а дети считались незаконнорожденными 13. Как указывал К. П. Победоносцев, «такое 
состояние оказывалось крайне неудобным и для государства, ибо с государственной точки 

1 Загоровский А. И. Курс семейного права. С. 128.
2 Законы о разводе православного и неправославного исповеданий и о раздельном жительстве супругов. С разъяснениями 

Правительствующего Сената и циркулярными сепаратными указами Святейшего Синода. С. 334–335.
3 Свод законов Российской империи. Т. 11, ч. 1. Устав духовных дел иностранных исповеданий. Ст. 1343.
4 Там же. Ст. 1344.
5 Там же. Ст. 1502.
6 Там же. Ст. 1345, 1399.
7 Свод законов Российской империи. Т. 10, ч. 1. Законы гражданские. Ст. 92.
8 Загоровский А. И. Курс семейного права. С. 128.
9 Загоровский А. И. Курс семейного права. С. 128–129.
10 Устав духовных дел иностранных исповеданий. Т. 11, ч. 1. Ст. 1328.
11 Там же. Ст. 1136.
12 Свод законов Российской империи. Т. 1, ч. 1. Основные государственные законы. Ст. 40.
13 Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 2. Права семейственные, наследственные и завещательные. С. 72–73.
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зрения невозможно допустить, чтобы столь значительное число граждан оставалось вне за-
кона во всех своих семейственных отношениях» 1.

Для урегулирования вопроса о придании легального статуса бракам указанных лиц 
19 апреля 1874 г. были изданы правила, по которым старообрядцы могли регистрировать 
брак в светских органах 2. Представители указанного вероисповедания, желавшие оформить 
брачный союз, обращались в полицейское управление (в городах) или волостное правление 
(в уездах) 3. В «Своде законов гражданских» закреплялось, что браки старообрядцев, за-
писанные в метрические книги в установленном порядке, получали юридическую силу 4. 
В соответствии с этим бракоразводные дела старообрядцев были подведомственны граж-
данскому суду 5. При этом основания расторжения брака старообрядцев были такие же, как 
и для православных подданных.

Таким образом, для староверов, в отличие от представителей других исповеданий, су-
ществовала форма заключения и расторжения брака в светских органах. Это было связано 
с тем, что государство не признавало учения старообрядцев.

Заключение

В Российской империи брак признавался религиозным институтом. Поэтому расторжение 
брачного союза регулировалось церковными нормами соответствующей конфессии. Данные 
нормы были имплементированы в имперское законодательство («Свод законов гражданских», 
Положение о союзе брачном для Царства Польского, Уставы духовных дел иностранных 
исповеданий). Путем включения религиозных норм в светские законодательные акты госу-
дарство регламентировало основания и порядок разводов, возлагало функции регистрации 

расторжения браков на духовные суды. Бракоразводные 
дела были подведомственны суду того исповедания, 
к которому принадлежали супруги. Исключение со-
ставляли бракоразводные дела староверов. Поскольку 
государство не признавало старообрядчество самосто-
ятельной конфессией, то расторжение брачного союза 
староверов происходило в светских судах.

Для подданных Российской империи не существо-
вало единого порядка расторжения браков. Основания 
для развода, его процессуальные особенности обуслов-
ливались конфессиональной принадлежностью супру-

гов. При этом развод по взаимному согласию супругов не допускался, вследствие чего можно 
констатировать наличие существенных ограничений свободы расторжения брака в Беларуси 
в середине XIX –  начале XX вв. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИННОВАЦИОННЫХ 
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Мешкова Наталья Алексеевна –  аспирант кафедры хозяйственного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета. Сфера 
научных интересов: исследование проблем хозяйственного права как отрасли 
права, инновационного права как подотрасли инвестиционного права, правового 
режима самозанятости.

Несмотря на распространенность, инновационные правоотношения остаются одной из наименее из-
ученных групп общественных отношений. В правовой доктрине в принципе отсутствует понимание того, 
какова отраслевая принадлежность норм права, регулирующих инновационные правоотношения, насколько 
широка сфера инновационных правоотношений и насколько широк круг правовых норм, их регулирующих. 
Понятийно- категориальный аппарат, свой ственный всей существующей совокупности правовых норм, 
регулирующих инновационные правоотношения, также является противоречивым и часто плохо согласо-
ванным со смежными правовыми институтами (примером могут служить нарушения номинации относи-
тельно смыслового контекста, проявляющиеся в употреблении лексических единиц: новшество, инновация 
и объекты интеллектуальной собственности). Представленная статья содержит попытку сформировать 
целостное представление о природе и сущностных характеристиках инновационных правоотношений.

Ключевые слова: инновационные правоотношения, инновационная деятельность, публичные 
отношения, публично- частные отношения, частные отношения, инвестиционные правоотношения.

N. A. Meshkova
On the Nature of Innovative Legal Relations

Despite the prevalence, innovative legal relations remain one of the least studied groups of social relations. In 
the legal doctrine, there is still no common understanding of the following questions: What sphere of activity do the 
rules of law that govern innovative legal relations refer to? How wide is the scope of innovative legal relations? How 
wide is the range of legal rules that govern them? The conceptual and categorical apparatus peculiar to the entire 
existing set of legal norms that govern innovative legal relations is contradictory and often poorly coordinated with 
related legal institutions. The best example of this is violations of naming with respect to the semantic context: the 
violations are manifested in the use of such lexical units as novelty, innovation, and objects of intellectual property. 
The present article is an attempt to form a holistic view of the nature and essential characteristics of innovative 
legal relations.

Keywords: innovative legal relations, innovative activity, public relations, public and private relations, 
private relations, investment legal relations.

Введение

Вся история человечества, по своей сути, является чередой новшеств и инноваций, по-
зволивших выкристаллизоваться человеческому обществу и человеческой цивилизации. 
Инновации сопровождали человека везде и повсюду и окружают его повсеместно. Можно 
констатировать, что инновационные отношения в обществе существовали всегда и непре-
рывно. Даже во времена самых тяжелых «падений» каждый шаг человека сопровождался 
совокупностью новшеств и инноваций, позволявших ему не только продолжить жизненный 
путь, но и шагнуть на совершенно новый уровень собственного развития. Ведь именно нов-
шества и инновации находятся в основе научно- технического прогресса.
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Подобная взаимная обусловленность существования двух институциональных явле-
ний –  инноваций и научно- технического прогресса –  на определенном этапе исторического 
развития привела к формированию нового социального феномена –  институционализации 
инновационных правоотношений в социально- экономическую и социально- политическую 
сущность, которая стала предопределять не только ход исторического и технологического 
развития, но и характер и содержание благосостояния государства, общества и индивида.

При этом сложилась парадоксальная ситуация: представители всех без исключения гума-
нитарных и естественных наук не только признают, но и настаивают на факте существования 
инноватики и инновационных правоотношений, однако ни одна из областей научного знания 
(включая и правовую науку) так и не смогла воплотить самоинституционализировавшуюся 
группу общественных отношений в понятную и осязаемую внешнюю форму.

Более того, в определенных случаях к числу инноваций и инновационных правоотноше-
ний стали относить объекты и общественные отношения, которые не являются по своей сути 
таковыми, упуская при этом из виду значительное число объективно существующих иннова-
ционных правоотношений. Охарактеризуем сложившуюся ситуацию словами Н. Л. Бонда-
ренко и Ю. Г. Конаневича: «В юридической литературе зачастую можно обнаружить подмену 
понятий, когда терминами «новшества», «инновации» и «инновационная деятельность» 
именуется некое общественное отношение, некий объект гражданских или иных прав, некая 
деятельность, которая выглядит несколько иначе внешне, не изменив практически никак 
свою сущность и содержательные характеристики» 1.

Полагаем, что в контексте правовой науки основополагающим фактором подобного 
положения дел является феномен, обладающий двой ственной характеристикой: с одной 
стороны инноватику и инновационные правоотношения пытаются «впихнуть» в конструк-
цию гражданского права (к структуре которой инновационные правоотношения не только 
не имеют, но и не могут иметь никакого отношения) или даже предпринимательского (что 
само по себе является несоответствием природе института предпринимательской деятель-
ности, поскольку в системе инновационных правоотношений элемент предпринимательской 
деятельности присутствует лишь фрагментарно), а с другой стороны –  практически полное 
игнорирование инноватики со стороны адептов правовой науки по целому ряду причин объ-
ективного и субъективного характера, рассмотренным в настоящей статье.

В подтверждение обозначенного тезиса необходимо констатировать, что в отечественной 
правовой науке фактически отсутствуют научные исследования фундаментального характера, 
посвященные анализу инновационных правоотношений как самостоятельной социальной 
и правовой сущности. В то же время существует ряд специализированных публикаций, 
целенаправленно исследующих инновационные правоотношения (хотя и в фрагментарном 
режиме). Так, проблематику инновационных правоотношений затрагивают следующие 
белорусские авторы: В. Н. Годунов 2, Н. Л. Бондаренко, Ю. Г. Конаневич 3. Зарубежные уче-
ные также исследуют инновационные правоотношения, однако преимущественно в рамках 
предпринимательского права (например, А. В. Сухоруков 4), а некоторые правоведы и вовсе 
говорят о наличии цифрового права как «нового этапа развития инновационного права в ус-
ловиях революционных изменений в науке, технологиях, экономике и праве» (И. В. Ершова, 
А. Ю. Петраков, Ю. С. Цимерман) 5.

Отсутствие единства во взглядах авторов указывает на необходимость выявления право-
вой природы инновационных правоотношений с целью не только определения того, какие 
отношения являются таковыми, но и последующего определения места инновационного права.

1 Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г. О природе новшеств, инноваций и инновационной деятельности (предложения по со-
вершенствованию норм Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь»).

2 Годунов В. Н. Правоотношения в сфере инновационной деятельности и их место в системе права.
3 Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г. О природе новшеств, инноваций и инновационной деятельности (предложения по со-

вершенствованию норм Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь»);  
Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г. Правовая природа инноваций в контексте необходимости совершенствования терми-
нологического аппарата Закона «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Респуб-
лике Беларусь»;  
Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г. Трансформация юридического образования на основе инструментария инновацион-
ной инфраструктуры.

4 Сухоруков А. В. Инновационное предпринимательское право в системе российского права.
5 Ершова И. В., Петраков А. Ю., Цимерман Ю. С. Доктрина инновационного права на службе цифрового права.
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Основная часть

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государ-
ственной инновационной политике и инновационной деятельности» (далее –  Закон о го-
сударственной инновационной политике) инновационная деятельность –  это деятельность 
по преобразованию новшества в инновацию. При этом ст. 2 данного Закона гласит, что его 
действие распространяется на отношения в сфере государственной инновационной политики 
(то есть составную часть государственной социально- экономической политики, представ-
ляющую собой комплекс осуществляемых государством организационных, экономических 
и правовых мер, направленных на регулирование инновационной деятельности) и иннова-
ционной деятельности. Причем ст. 1 Закона о государственной инновационной политике 
декларирует, что субъектами инновационной деятельности являются «физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, осуществляющие 
инновационную деятельность».

В то же время, если вновь обратиться к ст. 2 Закона о государственной инновационной 
политике, то можно сделать вывод: пределы инновационных правоотношений не ограничи-
ваются только отношениями в сфере государственной инновационной политики и иннова-
ционной деятельности. Следовательно, «миссия» Закона о государственной инновационной 
политике состоит лишь в том, чтобы урегулировать «видимую часть айсберга» инновационных 
правоотношений, поскольку общественные отношения в области формирования и реализа-
ции научно- технической политики, осуществления научной деятельности –  это также обще-
ственные отношения, складывающиеся по поводу «производства» новшеств и инноваций, 
хотя и регулируемые самостоятельными законами.

Из этого можно сделать предварительный вывод: актуальное понимание природы и сущ-
ности инновационных правоотношений состоит из двух уровней. Первый уровень (узкое 
(фрагментарное) понимание) –  общественные отношения, регулируемые исключительно 
Законом о государственной инновационной политике. Второй уровень (широкое (объектив-
ное) понимание) –  вся совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу 
целенаправленного (а иногда даже случайного) создания новшеств и инноваций. Причем 
в контексте широкого понимания природы инновационных правоотношений статьи 1 и 2 
Закона о государственной инновационной политике содержат указание на то, что иннова-
ционные правоотношения не являются имущественными и личными неимущественными 
(соответственно, не могут быть отнесены к предмету гражданского права) и не складываются 
по поводу осуществления предпринимательской деятельности, хотя в отдельных случаях 
могут составлять содержание предпринимательской деятельности «профессиональных ин-
новаторов» –  индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, основным 
видом хозяйственной деятельности которых является инновационная деятельность (со-
ответственно, не могут составлять предмет предпринимательского права (как подотрасли 
хозяйственного права) и даже предмет хозяйственного права в целом). А это значит, что 
инновационные правоотношения следует рассматривать как совокупность общественных 
отношений особого рода.

В этой связи показательным является авторское определение инновационной деятель-
ности, сформулированное Н. Л. Бондаренко и Ю. Г. Конаневичем, которые рассматривают 
инновационную деятельность как «систематическое и организованное осуществление авто-
ром (авторами) новшества или инновации творческой деятельности, либо систематическое 
и организованное осуществление индивидуальным предпринимателем или организацией –  
субъектом инновационной деятельности хозяйственных операций и иных юридически зна-
чимых действий, направленных на преобразование новшеств в инновации, предполагающих 
неоднократное получение новшества или инновации, возникновение имущественных прав 
в отношении новшества или инновации, отчуждение и (или) делегирование имущественных 
прав иным правообладателям, либо использование созданного новшества или инновации 
для собственных нужд, а также профессиональная инвестиционная деятельность институ-
циональных инвесторов по осуществлению высокорисковых инвестиций и финансированию 
проектов, целью которых является создание инноваций» 1.

Данное определение позволяет нам получить ответы сразу на несколько вопросов:

1 Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г. О природе новшеств, инноваций и инновационной деятельности (предложения по со-
вершенствованию норм Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь»).
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1. О субъектном составе инновационных правоотношений, в который входят все без ис-
ключения физические лица, публично- правовые и частноправовые коммерческие и неком-
мерческие организации.
2. О том, что инновационные правоотношения складываются не только по поводу осущест-
вления инновационной деятельности (как систематическое и организованное ее осущест-
вление в режиме творческой и хозяйственной деятельности), так как создание новшества 
или инновации может являться результатом разового акта, не порождающего деятельность.
3. О пределах инновационных правоотношений, объем которых в обязательном порядке 
должен составлять элемент государственной научно- технической политики и научной дея-
тельности (а следовательно, можно констатировать, что сфера научных, научно- технических 
и научно- информационных правоотношений –  всего лишь элемент инновационных право-
отношений), коллективного управления объектами интеллектуальной собственности, об-
разовательной деятельности и элемент целого ряда иных правоотношений.

Сделанные выводы позволяют задуматься над концептуальным вопросом: по поводу чего 
же на самом деле складываются инновационные правоотношения. С нашей точки зрения, от-
вет на данный вопрос находится в плоскости понимания процесса возникновения, изменения 
и прекращения таких правоотношений. И данный процесс обусловлен вложением ресурсов 
(финансовых, материальных, интеллектуальных, духовных) в создание некого нового объекта, 
позволяющего преобразить окружающую действительность, и последующую имплементацию 
полученного результата в окружающий мир и систему общественных отношений.

Соответственно, можно констатировать полное совпадение «матрицы» инновационных 
правоотношений с «матрицей» инвестиционных правоотношений. А это значит, что инно-
вационные правоотношения –  это ни в коем случае не гражданские, не хозяйственные, не 
финансовые, не административные правоотношения (хотя и могут содержать их элемент). 
Они специфическая разновидность инвестиционных правоотношений, уникальностью 
природы которых является то, что в отличие от «стандартного» процесса осуществления 
инвестиций (в котором финансирование может присутствовать исключительно в качестве 
факультативного элемента) осуществление инвестиций в новшества и инновации может 
иметь ярко выраженную природу финансирования (как безвозмездного, возвратного/без-
возвратного предоставления исключительно денег или финансовых инструментов), так как 
во многих случаях процесс «производства» новшества или инновации состоит в проведении 
научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ, проявлении изобретательской 
инициативы и рационализаторстве, «инновационный результат» которых не всегда предо-
пределен и достижим. При этом инновационные правоотношения могут составлять элемент 
хозяйственных правоотношений (например, в виде содержания хозяйственной деятельности 
научной организации или учреждения образования), а могут возникать в силу инициативного 
поведения физического лица в быту (например, изобретение  чего-то в бытовых условиях 
в отсутствие элемента трудовых или хозяйственных правоотношений).

Таким образом, можно констатировать два основополагающих вывода.
1. Инновационные правоотношения –  это исключительно инвестиционные правоотноше-
ния, способные содержать в себе элемент гражданских, хозяйственных и административных 
правоотношений, но не составляющие «тело» таких правоотношений.
2. Инновационные правоотношения –  уникальная разновидность инвестиционных 
правоотношений, преобладающей методологией в осуществлении которых является мето-
дология финансирования (что является невозможным для прочих групп инвестиционных 
правоотношений, если не считать маркетинговые, в которых методология финансирования 
также занимает значительное место в методологической основе).

Еще одной уникальной чертой инновационных правоотношений является то, что в раз-
резе сочетания в них публичного и частного интереса, они могут иметь тройственную при-
роду: быть исключительно частными, исключительно публичными, публично- частными, 
либо сочетать в себе одновременно три варианта (примером такого положения дел является 
резидентство субъекта инновационной деятельности в технологическом парке).

Инновационные правоотношения являются частными только в случаях, когда складыва-
ются по поводу создания новшеств и инноваций вне режима инновационной деятельности, 
а также осуществления инновационной и научной деятельности. Исключением в данном 
случае будут являться инновационные отношения, складывающиеся по поводу осуществле-
ния инновационной, научной деятельности, в случаях, когда субъектами, осуществляющими 
такую деятельность, являются субъекты государственной монополии. Данное утверждение 



ДЗЯРЖАВА I ПРАВА

78

обусловлено тем, что при осуществлении деятельности субъектами государственной моно-
полии общественные отношения всегда приобретают публичный характер.

Полагаем, необходимо акцентировать внимание на том, что рассматривать инновационные 
правоотношения исключительно как частные (а в качестве исключения как публичные при 
участии в соответствующих правоотношениях субъектов государственной монополии) не бу-
дет соответствовать действительности, ибо, например, отношения, складывающиеся по поводу 
формирования и реализации инновационной, научно- технической политики, будут являться 
публичными отношениями, что обусловлено субъектным составом таких отношений.

Также отметим, что общественные отношения, складывающиеся по поводу функци-
онирования инновационной и научной инфраструктуры, включающие в себя отношения, 
складывающиеся по поводу оказания мер государственной поддержки и привлечения го-
сударственных инвестиций, однозначно охарактеризовать как публичные или же частные 
невозможно. Так, ст. 26 Закона о государственной инновационной политике определен 
субъектный состав инновационных правоотношений, складывающихся по поводу функци-
онирования инновационной инфраструктуры (технопарки, центры трансфера технологий, 
иные юридические лица), позволяющий констатировать наличие частного элемента в соот-
ветствующих отношениях, однако в следующей части названной статьи закреплено право 
субъектов инновационной инфраструктуры на государственную поддержку, что указывает 
на наличие публичного элемента. Соответственно, охарактеризовать рассматриваемые от-
ношения можно как публично- частные. При этом в рамках функционирования инноваци-
онной инфраструктуры дополнительно присутствует массив исключительно публичных 
и исключительно частных правоотношений.

С точки зрения организационной конструкции инновационные правоотношения могут 
являться:

 • институциональными отношениями, складывающимися по поводу формирования усло-
вий для осуществления научной и инновационной деятельности, формирования и функцио-
нирования инновационной и научной инфраструктуры, а также формирования и реализации 
государственной инновационной и научно- технической политики;

 • организационными отношениями, складывающимися по поводу создания новшеств 
и инноваций, а также организации и осуществления научной и инновационной деятельности;

 • процессуальными отношениями, складывающимися по поводу формирования и реали-
зации государственной инновационной политики, а также по поводу осуществления инно-
вационных проектов.

Одним из основополагающих аргументов в обоснование обозначенной нами позиции 
в вопросе идентификации природы инновационных правоотношений будет лингвистический 
фактор. В этой связи необходимо обратиться к этимологии слова инновация, т. к. прилага-
тельное инновационный является производным от него. Так, слово инновация происходит от 
английского слова innovation, по поводу этимологии которого отсутствует единство взглядов. 
Одни авторы считают, что слово innovation происходит от древнелатинского слова novatio, 
означающего обновление, изменение, и приставки in, которая переводится с латинского языка 
как «в направлении», следовательно, при дословном переводе понятие «innovatio» означает 
«в направлении изменений». Другие специалисты отмечают, что слово innovation происходит 
из новой латыни и представляет собой синтез слов investio (облачаю) и novatio (обновляю) 1. 
Так, если предположить, что понятие «innovation» происходит от двух слов investio и novatio, 
то тогда представляется возможным выдвинуть тезис, что инновационные правоотношения 
представляют собой разновидность инвестиционных правоотношений. В литературе была 
обнаружена позиция, что слово инвестиции также происходит от латинского слова investio 2. 
Так, для того чтобы подтвердить или же опровергнуть высказанный тезис, обратимся к право-
вому регулированию соответствующих отношений.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестициях» 
(далее –  Закон об инвестициях) инвестиции –  это имущество и иные объекты гражданских 
прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позво-
ляющем ему распоряжаться ими, вкладываемые инвестором на территории Республики Бе-
ларусь способами, предусмотренными Законом об инвестициях, в целях получения прибыли 
(доходов) и (или) достижения иного значимого социально- экономического результата, в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, 

1 Баев Л. А., Литке М. Г. К вопросу о категорийной системе оценки и управления инновационным развитием.
2 Сидорчук В. К. Инвестиции.
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в виде: денежных средств (денег), включая привлеченные (в том числе займы, кредиты), ак-
ций, иного движимого или недвижимого имущества; прав требования, имеющих оценку их 
стоимости (в денежном выражении), долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой 
организации, созданной на территории Республики Беларусь; иных объектов гражданских 
прав, имеющих оценку их стоимости (в денежном выражении), за исключением видов объ-
ектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые 
из оборота). Так, если воспользоваться методом буквального толкования, то приведенная 
дефиниция позволяет определить следующее:
1. Объектом осуществления инвестиций являются любые объекты гражданских прав, а в не-
которых случаях –  политических прав государства имущественного характера, составляющих 
государственную монополию 1.
2. Цель осуществления инвестиций заключается в получении прибыли (дохода) и/или 
иного значимого социально- экономического результата.

В свою очередь анализ Закона о государственной инновационной политике позволяет 
констатировать, что инновационные правоотношения всегда предусматривают создание 
различных объектов, обязательным элементом которых является элемент интеллектуальной 
собственности и элемент исключительных прав на ин-
формацию. Так, при сопоставлении положений Закона 
о государственной инновационной политике и Закона 
об инвестициях можно увидеть корреляцию объекта 
и цели рассматриваемых отношений, в связи с чем по-
зволим себе следующую констатацию: инновационные 
правоотношения –  это специфический вид инвестици-
онных правоотношений.

Также необходимо отметить, что инновационные 
правоотношения всегда являются элементом не только 
инвестиционных отношений, но и элементом професси-
ональной и институциональной хозяйственной деятель-
ности, а в отдельных случаях –  хозяйственно- трудовой 2.

Заключение

Таким образом, на основании проведенного исследования представляется возможным 
сделать следующие выводы.
1. Инновационные правоотношения –  это специфический вид инвестиционных право-
отношений, которые всегда предполагают создание нового объекта прав, порождающего 
экономический, социальный или опосредованный политический эффект.
2. Систему инновационных правоотношений составляют наряду с «традиционными» для 
сложившегося доктринального понимания (и определенными в п. 1 ст. 2 Закона о государ-
ственной инновационной политике) общественные отношения, складывающиеся по поводу 
формирования и реализации государственной научно- технической политики, осуществления 
научной, научно- технической и научно- информационной деятельности, функционирования 
научной инфраструктуры государства и отдельной организации, подготовки и проведения 
научных, организационных и образовательных мероприятий, коллективного управления 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности и непосредственно 
объектами интеллектуальной собственности, и некоторые другие.
3. Инновационные правоотношения могут быть исключительно частными или публичными, 
публично- частными, либо сочетать в себе все варианты сочетания публичного и частного 
интереса. 

1 Конаневич Ю. Г. Публичная хозяйственная деятельность как вид хозяйственной деятельности; Конаневич Ю. Г. Фискаль-
ное право; Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г., Гладкая Е. Н. Фискальное регулирование и фискальное право: проблемы 
идентификации и институционализации; Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г. Фискальное право и перспективы его инсти-
туционализации в системе права; Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г., Гладкая Е. Н. К вопросу об институционализации 
фискального права; Конаневич Ю. Г. Фискалистика и юридическая квалиметрия как основа доктрины хозяйственного 
права; Бондаренко Н. Л., Конаневич Ю. Г., Гладкая Е. Н. Казна как объект государственного управления и комплексный 
правовой институт.

2 Бондаренко Н. Л. Хозяйственное право. С. 43–44.
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Е .  С .  Т е н ю т а

О СУЩНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО  
НОРМАТИВНОГО АКТА

 
Тенюта Елизавета Сергеевна –  аспирант кафедры теории и истории госу-
дарства и права Гомельского государственного университета имени Франциска 
Скорины. Сфера научных интересов: техническое регулирование, технические 
нормативные правовые акты, технико- юридические нормы и их взаимосвязь 
с нор мами права, юридическая ответственность в сфере технического 
регулирования.

В статье рассматривается понятие «технический документ» как текстовая форма выражения 
и закрепления технических норм. Одним из видов технических документов являются технические ак-
ты неюридического характера. Предлагается авторская формулировка указанного вида технических 
актов, перечисляются его признаки. Дается краткий обзор подходов к определению понятия «техни-
ческий нормативный акт», выделяются его сущностные характеристики. Представлено соотношение 
существенных признаков технического нормативного акта и нормативного правового акта в целях 
определения возможности признания технического нормативного акта в качестве разновидности 
нормативного правового акта.

Ключевые слова: нормативные правовые акты, технические нормы, технические нормативные 
акты, технические общественные отношения, юридическая сила.

L. S. Tsianiuta
On the Essence of a Technical Regulatory Act

The article discusses the notion of a technical document as a written form of expression and consolidation of 
technical norms. One of the types of technical documents are technical acts of a non-legal nature. The author’s 
definition of this type of technical acts as well as its features is given. A brief overview of approaches to the 
notion of a technical regulatory act is presented, its essential features are revealed. In order to acknowledge 
a technical regulatory act as a type of a regulatory legal act, the correlation of essential features of a technical 
regulatory act and those of a regulatory legal act is presented.

Keywords: regulatory legal acts, technical regulations, technical regulatory acts, social relations in the 
sphere of technical activities, legal validity.

Введение

Цифровизация, появление множества технологий и стремительное развитие техники 
оказали существенное влияние на общество и складывающиеся в нем общественные от-
ношения, в частности произошло становление и развитие новой группы общественных 
отношений –  технических. В доктрине под «техническими» отношениями предлагается 
рассматривать «общественные отношения, возникающие и развивающиеся под влиянием 
технической компоненты –  всеми видами техники и технологий» 1.

Появление подобных общественных отношений обусловило формирование специфи-
ческого регулятора, способного упорядочивать и оказывать воздействие на технические 
общественные отношения. Функцию такого регулятора стали выполнять технические нормы.

1 Сильченко Н. В. Технический тип социального регулирования: понятие, элементы и место в системе социального регули-
рования.
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В теории права под техническими предписаниями (нормами) следует понимать возни-
кающие на основе физических закономерностей правила воздействия человека на природу 
в процессе производственной деятельности. По мнению доктора наук Н. В. Ковалевой, они 
характеризуются как положения, определяющие меру поведения людей по отношению 
к природе и средствам производства, другим предметам внешнего мира, упорядочивают со-
ответствующие процессы, устанавливают приемы и методы технических действий 1.

Вместе с тем ошибочно полагать, что технические нормы тождественны законам при-
роды. Содержание технических норм формируется людьми, в то время как законы природы 
существуют объективно. Тем не менее содержание технических норм находится в прямой 
зависимости от закономерностей природы и техники, а также обусловлено уровнем развития 
научно- технического прогресса.

Технические нормы призваны упорядочить воздействие человека на предметы внешнего 
мира с целью обеспечения использования сил природы, достижений техники и технологий 
наиболее рациональным способом, не представляющим угроз для человека, общества и го-
сударства и экологически безвредным. Следует отметить, что технические нормы –  это со-
бирательная категория, включающая в себя нормы санитарно- гигиенические, ветеринарные, 
химические, биологические, по охране труда и т. д.

Несмотря на специфику технических норм, они, как и многие социальные регуляторы 
(правовые, корпоративные, религиозные нормы) объективируются не только в общественном 
сознании, но и в специальных актах (документах).

Для юристов особый интерес представляют облеченные в определенную правовую форму 
акты, закрепляющие технические предписания, именуемые в доктрине «технические норма-
тивные акты» (далее –  ТНА).

Важность исследования в Республике Беларусь 
ТНА обусловлена происходящими процессами гармо-
низации и унификации технического законодательства 
стран –  участниц ЕАЭС, основу которого составляют 
различные ТНА.

Вместе с тем на уровне белорусского законода-
тельства нуждается в урегулировании понятие «тех-
нического нормативного правового акта», порядок 
определения юридической силы ТНА, кроме того, 
дискуссионным остается вопрос о признаках ТНА. 
Однако исследование указанных вопросов целесоо-
бразно после определения, каким образом связаны 
ТНА и нормативные правовые акты, можно ли их 
соотносить в качестве видового и родового понятия, 
проявляются ли у ТНА правовые признаки, характер-
ные для родового понятия.

Основная часть

Внешней формой выражения технических норм является технический документ. Тех-
нический документ (акт) –  это документ, содержащий совокупность технических норм, 
обеспечивающих непосредственное регулирование общественных отношений, осложненных 
технической компонентой.

Следует отметить, что использование словоформы «технический документ» для описания 
группы источников технических регуляторов является условным. Использование подобной 
словоформы для описания источника технических регуляторов было предложено профес-
сором Н. В. Сильченко. В своей работе он писал, что для осуществления типологии всех 
актов в сфере технического регулирования следует выбрать понятие «документ», которое 
используется во всех сферах человеческой деятельности 2.

Множественность технических норм обусловливает существование целого массива 
технических документов, являющихся формой их внешнего закрепления. Примерами тех-
нических документов являются: правила эксплуатации бытовой техники, пояснительные 

1 Ковалева Н. В. Природа и функции технико- юридических норм.
2 Поленина С. В., Сильченко Н. В. Технические нормативные правовые акты в системе формальных источников современ-

ного права.
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записки, чертежи, инструкции, правила приема лекарственных средств, правила пожарной 
безопасности, клинические протоколы, ветеринарно- санитарные правила и т. д.

Следует отметить, что для правоведов исследование технических документов, их содер-
жания и характеристик не является актуальным, в большинстве исследованием технических 
документов занимаются представители других наук: биологи, физики, математики, химики. 
Однако осуществляемое ими исследование сконцентрировано на изучении закрепленных 
в них технических норм.

Однако не все технические документы одинаковые. Различия между техническими 
актами обусловлены прежде всего тем, что некоторые технические предписания приобрели 
отдельные признаки юридических норм (технико- юридические нормы).

Технико- юридическая норма –  это установленное государством правило, регламентиру-
ющее порядок осуществления технической деятельности, рассчитанное на неопределенный 
круг лиц и закрепленное в техническом правовом акте, принятом компетентным органом 
или организацией в установленном порядке.

Специфика технико- юридических норм оказывает влияние на технические акты, в кото-
рых такие нормы закрепляются. Как справедливо отмечает И. А. Шаповалов, «технические 
предписания могут содержаться как в актах, не имеющих правовую форму, так и в актах, 
имеющих правовую форму» 1. Тем самым автор указывает на то, что система технических 
документов характеризуется своей сложностью и неоднозначностью, подобное обусловлено 
тем, что среди технических документов имеются те, которые имеют правовую форму.

Таким образом, можно констатировать, что весь массив технических документов условно 
может быть разделен на две группы:

 • технические акты неюридического характера, т. е. акты, содержащие технические пред-
писания, не облеченные в правовую форму;

 • технические нормативные акты (ТНА), т. е. акты, закрепляющие технико- юридические 
нормы.

Для правоведов в первую очередь интерес представляют технические нормативные акты, 
поскольку они имеют тесную взаимосвязь со многими институтами права. Однако прежде, 
чем говорить о ТНА, необходимо очертить круг актов, которые не могут быть отнесены к ним.

Большое количество технических актов не имеют правовой формы. К ним можно отне-
сти правила эксплуатации бытовой техники, пояснительные записки, чертежи, инструкции, 
правила приема лекарственных средств, схемы, спецификации и т. д.

Для всех перечисленных документов характерны следующие специфические признаки.
1. Не являются официальным документом.

Традиционно в теории права под «официальным документом» принято понимать доку-
менты, имеющие юридическое значение, т. е. обеспечивающие установление, изменение или 
прекращение  каких-либо правоотношений. В свою очередь, технические акты неюридического 
характера не имеют подобного признака, поскольку содержащиеся в них технические пред-
писания сами по себе не могут влиять на правоотношения, быть причиной их возникновения 
или прекращения.
2. Ненормативность.

Технические акты неюридического характера не содержат общеобязательных правил пове-
дения, рассчитанных на неоднократное применение неопределенным кругом лиц. Содержание 
технических актов неюридического характера составляет совокупность технических норм, 
определяющих порядок рационального и безопасного взаимодействия человека и природы, 
орудий труда, средств производства и т. д. Указанные нормы не носят юридический характер, 
а, как отмечает профессор В. Б. Исаков, «выступают как обычаи, традиции, нормы культуры» 2.
3. Отсутствует особый порядок разработки и принятия технических актов неюридического 
характера.
4. Соблюдение закрепленных в них технических норм не обеспечивается мерами госу-
дарственного принуждения, т. е. государство не контролирует соблюдение содержащихся 
в технических актах неюридического характера технических предписаний, и, как следствие, 
не применяет правовые санкции к лицам, нарушающим указанные предписания.

Подводя итог перечисленным признакам, полагаем возможным дать следующую ав-
торскую дефиницию технических актов неюридического характера –  акты, закрепляющие 

1 Шаповалов И. А. Форма актов технического регулирования в России: опыт критического осмысления законодательства 
о техническом регулировании.

2 Исаков В. Б. Преемственность правовых норм в сфере технического регулирования.
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технические нормы, регламентирующие правила рационального и безопасного взаимодей-
ствия человека с природой, орудиями труда, средствами производства и т. д., рассчитанные 
на неоднократное применение неопределенным кругом лиц, но не являющиеся юридически 
обязательными.

Несмотря на то, что указанная группа технических документов лишена правовой формы, 
это не лишает их возможности оказывать определенное влияние на отдельные правовые 
институты. Такое воздействие осуществляется косвенно. Приведем пример: потребитель (по-
купатель) лишается возможности требовать замены дефектного оборудования (товара), если 
будет установлено, что в процессе его эксплуатации были допущены нарушения инструкции 
(правил). Таким образом, нарушение технических норм, закрепленных в техническом акте 
неюридического характера (как в приведенном примере –  правил эксплуатации прибора) 
является юридическим фактом, препятствующим возникновению у лица права требовать от 
продавца безвозмездного устранения возникшего дефекта или замены товара.

Среди всего массива технических документов особое место занимает группа технических 
документов, облеченная в правовую форму. Ежегодно отмечается стремительное увеличение 
массива ТНА. Для ученых- правоведов важность изучения ТНА обусловлена тем, что сегодня 
невозможно представить современный механизм правового регулирования общественных 
отношений без ТНА и содержащихся в них технических предписаний.

В Республике Беларусь ТНА именуются как «технические нормативные правовые акты», 
в Российской Федерации и Республике Казахстан такие акты именуются «нормативно- 
техническая документация». В юридической литературе можно встретить название «технико- 
юридические акты».

Вместе с тем, несмотря на резкое увеличение количества ТНА, вопрос правовой природы 
ТНА и их места в системе формальных источников права остается недостаточно изученным.

Исследование сущности ТНА не является новым направлением в юридической науке. Так, 
советский ученый А. Ф. Черданцев в своем диссертационном исследовании на тему «Технико- 
юридические нормы в советском праве» в одной из глав анализирует правовые источники 
технико- юридических норм. Автор указывает на то, что технико- юридические нормы могут 
содержаться в любых нормативных правовых актах, издаваемых как государственными орга-
нами, так и в некоторых случаях общественными организациями. К таким актам автор относит 
правила, инструкции, наставления, государственные стандарты и т. д 1. В работе исследователь 
не использует понятие «технические нормативные акты», он предпочитает словоформу «нор-
мативные правовые акты, содержащие технико- юридические нормы». Кроме того, значимость 
проведенного исследования заключается в том, что автором впервые была предпринята попытка 
классифицировать ТНА, а также были обозначены особенности (специфические черты) ТНА 
в сравнении с другими нормативными правовыми актами.

Первым комплексным исследованием правовой природы ТНА является диссертацион-
ная работа другого советского теоретика Н. А. Тузова на тему «Технико- юридические акты 
в системе государственного управления». Автор в своей работе писал о том, что технико- 
юридические акты –  это особый вид юридических нормативных актов, под которым он 
понимал утвержденный «компетентным государственным органом целевой комплекс взаи-
модействующих, научно- разработанных технических и правовых норм и предписаний, на-
правленных на непосредственное регулирование прямого отношения людей к объектам их 
деятельности» 2. Ученый отмечает, что значимость технико- юридических актов заключается 
в том, что повышение качества технико- юридических актов, улучшение процедуры их раз-
работки, устранения их множественности, в частности путем их комплексного теоретико- 
прикладного исследования, способствует решению многих управленческих задач, стоящих 
перед государством.

В настоящее время к исследованию правовой природы ТНА обращаются лишь не-
которые специалисты. Так, А. В. Пчелкин, исследуя природу технико- юридических норм, 
пишет, что «придание правовой формы техническим нормам осуществляется посредством 
технико- юридических актов, под которыми следует понимать принимаемые непосредственно 
уполномоченными органами государственной власти или с их санкции негосударственными 
органами и организациями акты» 3. Особое внимание необходимо уделить трудам профессо-
ра Н. В. Сильченко. Так, ученый предложил рассматривать в качестве ТНА «нормативные 

1 Черданцев А. Ф. Технико- юридические нормы в советском праве.
2 Тузов Н. А. Технико- юридические акты в системе государственного управления.
3 Пчелкин А. В. Технико- юридические нормы в современной России (проблемы теории и практики).
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технические документы, которые изначально либо после придания им юридической обя-
зательности стали правовыми» 1. Особое внимание в своих исследованиях Н. В. Сильченко 
уделял вопросу определения места ТНА в системе формальных источников права. Следует 
отметить, что поиск ответа на указанный вопрос впервые был начат еще в советский пери-
од. Так, в работе Н. А. Тузова имеются некоторые тезисы, посвященные обоснованию места 
ТНА в системе юридических нормативных актов. Вместе с тем анализ указанного вопроса 
не является системным и характеризуется наличием определенных пробелов. Обоснование 
места ТНА в системе формальных источников права, а равно установление его взаимосвязи 
с нормативными правовыми актами является важным и значимым в процессе формирования 
целостной картины, описывающей правовую природу ТНА.

В юридической литературе учеными- правоведами была высказана гипотеза, что ТНА –  это 
обособленная группа источников права, характеризующаяся одновременно родовыми при-
знаками технических документов, а также признаками другого общепризнанного источника 
права –  нормативного правового акта. Так, Н. В. Сильченко и С. В. Поленина писали, что 
«по основным типологическим признакам данная группа формальных источников права со-
ответствует модельным параметрам нормативных правовых актов» 2. В. Ю. Лукьянова в своей 
работе, посвященной изучению такого вида ТНА, как технический регламент, указывала, что 
«анализ всей совокупности содержащихся в Законе [Федеральный закон «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ] правовых норм свидетельствует о том, что он 
(Закон) позиционирует технический регламент как нормативный правовой акт» 3. Подобная 
логика присутствует и у белорусского законодателя. Так, пункт 2 статьи 3 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее –  Закон о НПА) 
закрепляет, что систему законодательства Республики Беларусь образуют различные виды 
нормативных правовых актов, среди которых перечислен и технический нормативный правовой 
акт (далее –  ТНПА). Следовательно, учитывая содержание указанного пункта, белорусский 
законодатель четко определяет ТНА как один из видов нормативного правового акта.

В целом в романо- германской правовой системе нормативный правовой акт выступает 
важнейшим источником права, под которым следует понимать в соответствии со статьей 2 
Закона о НПА «письменный официальный документ установленной формы, принятый 
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм, то есть общеобязательных предписаний постоянного 
или временного характера, рассчитанных на многократное применение».

В теории права определено, что нормативному правовому акту свой ственны следую-
щие признаки: 1) волевое содержание; 2) официальный документ в письменной форме; 
3) системность; 4) нормативность; 5) принимается компетентным органом в соответствии 
с установленным порядком; 6) исполнение и соблюдение гарантируется принудительной 
силой государства; 7) нарушение предписаний, содержащихся в нем, влечет возникновение 
различных видов юридической ответственности (уголовной, административной, гражданско- 
правовой, дисциплинарной и др.) 4.

Определение ТНА в качестве разновидности нормативного правового акта предполагает, 
что ТНА, будучи видом, должно проявлять признаки и отдельные характеристики, присущие 
родовому понятию –  нормативному правовому акту.

Если говорить о признаках ТНА, то на основании анализа содержания ТНА, а также 
имеющихся в литературе подходов к определению перечня признаков ТНА полагаем воз-
можным выделить следующие.
1. ТНА выражают одностороннее государственно- властное волеизъявление, поскольку их 
содержание –  это результат интеллектуально- волевой деятельности государства, отражение 
воли государства и предъявляемых им требований в определенной сфере деятельности.
2. ТНА являются официальным документом, принятым в порядке, установленном в за-
конодательстве, оформленным в соответствии с требованиями законодательства, имеющим 
юридическое значение и выполненным на бумажном носителе или в электронном виде.
3. ТНА принимаются в точном соответствии с предусмотренной законодательством 
процедурой. А. Ф. Черданцев отмечал, что проекты ТНА разрабатываются специальными 

1 Сильченко Н. В. Технический тип социального регулирования: понятие, элементы и место в системе социального регули-
рования.

2 Поленина С. В., Сильченко Н. В. Технические нормативные правовые акты в системе формальных источников современ-
ного права.

3 Лукьянова В. Ю. К вопросу о юридической природе технического регламента.
4 Бошно С. В. Нормативный правовой акт в условиях современной российской теории и практики.
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органами или научно- исследовательскими организациями, а впоследствии утверждаются 
компетентными органами. Процедура разработки и принятия (утверждения) ТНА обычно 
регламентируется на законодательном уровне 1. Так, статья 25 Закона о НПА закрепляет, что 
технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандар-
тизации принимаются (утверждаются) в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации». В указанном 
Законе изложен порядок принятия технических регламентов, технических кодексов усто-
явшейся практики и т. д.
4. Соблюдение и исполнение содержащихся в ТНА предписаний обеспечивается мерами 
государственного принуждения. Так, Н. А. Тузов отмечает, что специфика правовой природы 
ТНА обусловлена обеспечением их исполнения мерами материального и морального по-
ощрения. Вместе с тем автор указывает, что ТНА содержат весьма абстрактные указания на 
юридическую ответственность, наступающую за нарушение изложенных в них предписаний 2. 
Так, в Республике Беларусь за нарушение ТНА установлена административная, уголовная, 
дисциплинарная и гражданско- правовая ответственность.
5. Неотъемлемой характеристикой любого нормативного правового акта является его 
нормативность, выражающаяся в обязательности акта для неопределенного круга лиц, рас-
считанного на неоднократное применение. Вместе с тем указанная характеристика частично 
проявляется и в ТНА, но с некоторой особенностью.

Специфика ТНА заключается в том, что некоторые из них могут не иметь юридической 
обязательности. Так, в Республике Беларусь среди ТНА можно выделить технические до-
кументы, которые с момента их принятия являются юридически обязательными. К таким 
документам белорусское законодательство относит технические нормативные правовые 
акты, не относящиеся к области технического нормирования и стандартизации, а именно 
авиационные правила, геодезические, картографические нормы и правила, зоотехнические, 
зоогигиенические и ветеринарно- санитарные правила, санитарные нормы и правила (ч. 2 
ст. 26 закона о НПА).

В то же время часть ТНА не является с момента их принятия юридически обязательной, 
однако потенциально они могут стать такими. К ним относятся ТНПА в области технического 
нормирования и стандартизации. Так, статья 21 Закона № 262–3 закрепляет, что технические 
кодексы установившейся практики являются добровольными для применения. Аналогично 
статья 23 Закона № 262–3 устанавливает и для государственных стандартов. Вместе с тем 
указанные акты становятся юридически обязательными, если ссылка на государственный 
стандарт или технический кодекс устоявшейся практики содержится в техническом регла-
менте Республики Беларусь или любом нормативном правовом акте.

В теоретическом аспекте с учетом сложившихся в доктрине подходов к трактовке при-
знаков нормативных правовых актов указанные акты ошибочно называть нормативными. 
Фактически, пока они не станут юридически обязательными, они должны быть отнесены 
к категории «технические акты неюридической силы». Однако, учитывая, что даже несмотря 
на свой рекомендательный характер, им свой ственны другие признаки нормативного право-
вого акта, перечисленные ранее в настоящей статье, полагаем, что ошибочно будет относить 
их к техническим актам неюридического характера.

Следующим признаком, который характерен для всех нормативных правовых актов, 
но проявляется у ТНПА с некоторыми особенностями, является системность. Указанный 
признак проявляется в том, что все нормативные правовые акты образуют единую систему, 
основанную на принципе иерархичности. Место каждого акта в данной системе определяется 
с учетом его юридической силы.

Вместе с тем вопрос юридической силы ТНА остается дискуссионным как на уровне 
доктрины, так и на уровне законодательства. Так, А. А. Петров и В. М. Шафиров отмечают, 
что «своеобразие технических актов состоит и в том, что их юридическая сила «привязана» 
к юридической силе нормативных правовых актов, посредством которых нормативным 
техническим документам придается юридическая обязательность» 3. Подобная «привязка» 
к силе нормативного правового акта схожа с тем, как определяется юридическая сила утверж-
даемых актов (правил, инструкций, уставов и т. д.), а соответственно, и их место в системе 
нормативных правовых актов.

1 Черданцев А. Ф. Технико- юридические нормы в советском праве.
2 Тузов Н. А. Технико- юридические акты в системе государственного управления.
3 Предметная иерархия нормативных правовых актов.
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На уровне законодательства вопрос юридической силы ТНА также остается открытым. 
Как уже было отмечено ранее, ТНА входит в систему белорусского законодательства, однако 
затруднительно сказать о его месте в системе нормативных правовых актов в связи с отсут-
ствием конкретизации на уровне законодательства юридической силы ТНА. Статья 23 Закона 
о НПА определяет юридическую силу всех актов, составляющих систему законодательства, 
а также порядок ее определения для отдельных категорий актов. Вместе с тем в данной статье 
не содержится  какой-либо оговорки о юридической силе ТНА. Указанный пробел законо-
дательства подлежит устранению, поскольку определение юридической силы различных 
видов ТНА позволит упорядочить и систематизировать весь массив ТНА и, как следствие, 
совершенствовать техническое законодательство Республики Беларусь.

Заключение

По результатам исследования технических нормативных актов представляется целе-
сообразным сделать следующие выводы. Технические нормативные акты образуют особую 
группу технических документов.

В силу отсутствия единства в подходах к определению признаков технического нор-
мативного акта считаем целесообразным выделить следующие признаки: является офици-
альным документом, выражает одностороннее государственно- властное волеизъявление, 
принимается по установленной законодательно процедуре, разрабатывается и (или) ут-
верждается компетентным государственным органом или организацией; нормативность; 
соблюдение и исполнение содержащихся в нем предписаний обеспечивается мерами 
государственного принуждения.

С учетом выделенных выше признаков считаем возможным сформулировать следующую 
дефиницию понятия «технический нормативный акт»: это официальный документ, разра-
ботанный и (или) утвержденный в установленном порядке компетентным государственным 
органом или организацией, содержание которого образует совокупность технических предпи-
саний, обеспечивающих регулирование взаимодействия человека с техникой и технологиями, 
используемыми в различных сферах общественной деятельности (строительство, медицина, 
авиация, ветеринария, метеорология и т. д.)

Анализ признаков технического нормативного акта, а также их последующее сопостав-
ление с доктринально обоснованными признаками нормативного правового акта позволили 
подтвердить, что технический нормативный акт является особым видом нормативного право-
вого акта. Это обусловливает проявление у технических нормативных актов специфических 
признаков, присущих родовому понятию –  нормативному правовому акту.

Вместе с тем, несмотря на возможность определения технического нормативного акта 
в качестве особого вида нормативного правового акта, остается актуальным вопрос о его 
месте в системе нормативных правовых актов, установление которого затруднено в силу от-
сутствия однозначного подхода как на уровне доктрины, так и на уровне законодательства 
к определению юридической силы технического нормативного акта. 
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This article sorts out the problems and constraints of digital tourism cooperation between the Eurasian 
Economic Union and China. A wider application of digital technologies to tourism is regarded as a driving force 
for further development of the global tourism economy, as a way to integrate to the future global tourism and 
as an important economic growth point for the Eurasian Economic Union countries. Research on digital tourism 
cooperation between China and the Eurasian Economic Union contributes to the development of the “the Belt 
and Road Initiative” by providing an in-depth analysis of the current problems in the sphere of digital tourism 
and by suggesting the ways to solve them.

Keywords: the Belt and Road Initiative, smart tourism cooperation, China, the Eurasian Economic Union.

Чен Юэ
Сотрудничество в сфере цифрового туризма между Китаем и Евразийским экономическим со-
юзом: состояние и перспективы

На основе анализа данных, характеризующих развитие цифровых технологий в туристическом 
секторе экономик стран Евразийского экономического союза, излагаются его насущные проблемы и пред-
лагаются пути их решения. На примере Китая и при сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы 
«Пояс и путь» активное применение цифровых технологий в туристической отрасли рассматривается 
как движущая сила дальнейшего развития мировой туристической экономики и как отправная точка 
экономического роста стран ЕврАзЭС.

Ключевые слова: инициатива «Пояс и путь», сотрудничество в сфере smart- туризма, Китай, 
Евразийский экономический союз.

Introduction

In the context of the advancement of the Belt and Road initiative (BRI) and the prevalence 
of the digital economy, the importance of cooperation in cross- border digital tourism has become 
increasingly prominent. Firstly, because tourism is a comprehensive industry involving many 
fields, therefore, due to transnational tourism cooperation, it not only has a significant impact on 
the economic field of a country, but also the impact on other fields such as politics, culture, and 
education. Secondly, cooperation in cross- border digital tourism can further implement the BRI, 
thus having a more profound impact on the construction of a community with a shared future for 
humankind. Although the digital tourism cooperation between China and the Eurasian Economic 
Union (EAEU) member states has advantages such as good geographical location, rich tourism 
resources, and national policy support. However, judging from the current development situation, 



ЭКАНОМIКА I КIРАВАННЕ

90

various factors, such as the economic status of the EAEU member states, the maturity of digital 
technology, the reserve of comprehensive talents, and their governments’ emphasis on digital 
tourism, affect the development of digital tourism in the EAEU member states. The neglected 
issues also lead to many challenges in tourism cooperation between China and the EAEU member 
states in the context of the digital economy.

Main part

The Eurasian Economic Union is rich in tourism resources but lacks competitiveness in tourism 
products.

Exploitation of tourism resources is not strong
The EAEU member states have excellent natural tourism resources. They all have unique 

natural tourism resources, such as alpine lakes, glaciers, rivers, forests and grasslands and other 
natural landscapes; the long history has created these countries to have rich cultural tourism 
resources, rich and strong ethnic customs, and unique historical sites. Taking Russia as an example, 
the World Tourism Organization once stated that Russia’s tourism potential ranks fifth in the 
world, but its tourism resources are not vigorously explored, mainly reflected in the eastern region 
of Russia. The Far East of Russia is a mysterious area, this place has many old Russian buildings, 
various rare animals, magnificent natural scenery and friendly locals. Therefore, there are many 
tourism resources and tourism projects that can be developed in this area. However, because Russia’s 
economic center of gravity and population center are in the west, the Russian Far East is sparsely 
populated; the development and utilization rate of tourism resources is not high; the speed of tourism 
planning and infrastructure construction is relatively slow. Therefore, the overall development of 
tourism in the Russian Far East is far behind that of Western European countries. Similar problems 
also occur in the other EAEU member states. They have rich natural and cultural resources that 
have not been fully developed and utilized, and their tourism resources mining efforts and depth 
values are far behind those in the Nordic region. Therefore, how can the EAEU and China work 
together to use digital technology to protect and develop resources without destroying their natural 
ecological environment and cultural relics is a very important issue.

The design of cultural tourism products is too monotonous, which is difficult to satisfy tourists’ 
sense of experience

Chang Y. L., Hou H. T., Pan C. Y., Sung Y. T. and Chang K. E. have performed an experiment 
to explore the impact of digitization of heritage sites on tourists’ sense of place and found out that 
digitization of heritage sites could enable tourists to better understand historical traditions and 
myths of heritage sites, thereby enhancing their sense of place [2]. According to Younan S. and 
Treadaway C., tourists can enhance their cultural identity by connecting their personal memories, 
emotions and imaginations with 3D digital models of museums, palaces and castles [3].

Research carried out by Cirulis A., Paolis L. T.D. and Tutberidze M. is based on gamification 
scenarios appealing to children who are difficult to attract to a museum. It shows that digital 
cultural heritage tourism has not only positive economic and social impacts, but establishes and 
reinforces identity, helps preserve cultural identity [4].

Jung T. H., Dieck T. M.C, Lee H. and Chung N. prove that the application of Virtual Reality 
(VR) and Augmented Reality (AR) on the overall visitor experience in the context of a museum 
significantly enhances «tourists’ experience which can ultimately induce intention to visit actual 
destination» [5]. The same conclusion is reached by Chung N., Lee H., Kim J. Y. and Koo C. [6].

This cursory review of literature on the topic of application of digital technology in tourism 
has a positive impact on the education, entertainment and aesthetic experience of tourists, cultural 
transmission and display of tourist attractions.

The EAEU member states have rich cultural tourism resources, and their history, regional and 
religious culture, national food has their own unique characteristics. In theory, such characteristic 
tourism resources can meet the tourism needs of different tourists at different levels. Unfortunately, 
so far, there are still many historical and cultural characteristics of the EAEU member states that 
have not had the opportunity to be well displayed. In addition, because many cultural products of 
the EAEU member states lack innovative designs combined with digital technology, many precious 
cultural tourism resources are absent from the international tourism market, resulting in a series 
of problems such as low recognition, serious product homogeneity, and insufficient innovation.

In the era of rapid development, if there is no innovation in the way of displaying cultural 
heritage sites and the design of cultural tourism products combined with digitalization, it will be 
difficult to meet the needs of increasingly demanding tourists and create an unforgettable travel 



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2023

91

experience for tourists. Therefore, cultural tourism products should better use digital technology 
more rationally. For example, the classical historical buildings in the EAEU member states are 
a major selling point, and these historic classical buildings are absolutely attractive to tourists who 
are obsessed with cultural heritage tourism. However, many tourism product designers have not 
well displayed or integrated the local historical stories, celebrity stories and idiosyncratic cultures 
of tourist attractions into their tourism products, and many palaces and castles are only written 
in the traditional way of cardboard or stone. Introducing scenic spots, there is no intelligent voice 
guide; the scenes inside historical buildings are also presented in the most primitive state, without 
any use of Artificial Intelligence (AI), VR, AR or other virtual technologies, but in fact, this is 
not conducive to cultural output. In the global tourism market, the presentation of many classical 
buildings is moving towards a track of homogeneity, tourism products are becoming more and more 
similar, lack of innovation, and it is difficult to form differentiated competition.

In stark contrast, such as the Casa Batllo, a famous building in Spain, digital artist Refik Anadol 
has activated this ancient building with digital art. On the evening of May 7, 2022, Barcelona, Spain 
welcomed the world- shaking art exhibition “The Casa Batlló: Living Architecture”. The artist uses 
AI data sculptures and paintings, live audio- visual performances and immersive installations in 
various forms, allowing digital art to give this World Heritage a new dimension and a new visual 
experience to the audience. This world heritage site, digitally interpreted in the form of dynamic 
NFT (Non- Fungible Token), presents Gaudí’s wild imaginative beauty to tourists through multi- 
sensory technology. This innovative display method redefines the close relationship between 
architecture and digital art.

In such a fierce tourism market competition environment and young tourists’ pursuit of novel 
experiences, traditional tourism products will hardly make tourists feel the unprecedented impact 
from the stimulation of various senses, so tourists cannot leave a deep impression. Therefore, 
tourism developers in the EAEU member states should carefully dig into the value of each product 
and combine digital technology to make the product more vivid and unique. Moreover, because 
in this era of rapid development, it is difficult for a single design of tourism products to be deeply 
integrated into classical architectural culture; it is difficult to achieve innovation, transformation 
and upgrading of tourism products, and it is also difficult to be competitive in the international 
market. The problem how to use digital technology to rejuvenate tourism products and make them 
more attractive must be faced by the stakeholders.

Incomplete supporting facilities of digital tourism make it difficult to carry out digital tourism 
cooperation. The lack of application of digital technologies leads to low reception efficiency and low 

convenience in scenic spots, hotels and restaurants
The most important thing that cannot be ignored in the development of digital tourism is the 

construction of a digital- related infrastructure. In places where digital tourism is well developed, the 
construction of a digital infrastructure is relatively complete. The development of digital tourism 
cooperation requires cooperation in many aspects, such as digital or smart perfection of supporting 
accommodation, catering, attractions and shopping malls.

The arrival of COVID-19 has further exposed the depth of people’s dependence on digital 
technologies and the importance of digital technologies to the tourism industry. In September 
2020, the World Tourism Cities Federation (WTCF) and various agencies jointly released the 
“Report on Recovery and Development of World Tourism amid COVID-19”, pointing out that 
digitalization is reshaping the operation mode of a tourism industry, and the arrival of COVID-19 
has accelerated this process. How to deal with the crisis and restore the tourism industry quickly 
and orderly is an urgent problem to be solved [7].

In the past few years to prevent COVID-19, as people gradually become familiar with the 
no-contact mode of communication, they pay more attention to digitization. In China, digital 
innovation technologies for tourism frequently appear on the hot search list of news. Middle-aged 
and young people in China, the group who keep their mobile phones in their hands every day, have 
become more reliant on online in the post-epidemic era. They are more accustomed to learning 
about destinations through live broadcasts, short videos, and browsing OTA’s travel guides (OTA 
stands for “Online Travel Agency”), rather than going to travel agencies to learn about projects 
offline. They are more accustomed to using their mobile phones to scan the code to order food, place 
an order and check out a shortcut after entering a restaurant, rather than waiting for a busy waiter 
to order food. They are more accustomed to finding vending machines everywhere in scenic spots 
and parks, and they can pay in one second by scanning their faces. They are more accustomed to 
the intelligent service of food delivery and luggage delivery in many hotels, as well as self-check-in 
at self-service machines, using a hotel’s electronic key, and even spraying air disinfectant back and 
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forth in a hotel. Therefore, after getting used to all this, Chinese young and middle-aged tourists 
will also tend to choose places with complete digital facilities to travel.

Digital technologies have gradually matured and become popular in China. However, the 
application and popularity of the digital technologies that bring more efficiency and convenience 
to tourists in the tourism industry of the EAEU member countries is very low. In comparison 
with China, the country with the population of 1.4 billion, Kyrgyzstan and Armenia, which 
are the most digitally backward members of the EAEU, are not only limited by the shortage of 
hotels, restaurants, airports, and high tourism prices. Insufficient supporting equipment for local 
tourism digitalization also greatly affects the convenience of tourism, the efficiency of regional 
tourism reception, the experience of customers, and the potential development level of cross- 
border tourism cooperation.

Lack of full e-commerce functionality. Lack of diversification of payment functions
The development of a country’s digital tourism market is inseparable from the online 

payment system. According to relevant data and literature in 2018, the main methods of non-
cash payment in the member states of the Eurasian Economic Union represented by Russia are 
bank cards and mobile electronic wallets. However, in China, various forms of mobile payment 
have become the main payment method for Chinese people, young or old, in their daily lives, 
whether in cities or remote villages. In China, a small- amount password-free payment, a fingerprint 
payment, and a face-swiping payment are the most popular, and it only takes a second or two 
to complete them. So the vast majority of Chinese people are used to carrying only their mobile 
phones and no wallets on a daily basis. Unfortunately, the mobile payment functions of the 
member states of the Eurasian Economic Union have not yet been developed to this extent. 
Therefore, in order to open up the Chinese market, it is necessary for their governments to 
develop a more convenient mobile electronic payment system and provide Chinese consumers 
with more convenient payment methods.

The interaction between China and the EAEU is increasing, but there is a lack of information 
exchange and sharing platforms

According to “2018–2019 Outbound “New Group Tour” Big Data Report” jointly released 
by the China Tourism Academy and the Ctrip Tourism Big Data Joint Laboratory, in 2018, the 
proportion of Chinese tourists who traveled in groups reached 55.24 %. The reason for this is 
that many Chinese are inexperienced tourists: they have few trips abroad, they are worried that 
planning a trip will take time and energy, and the imperfect digital travelling is not convenient for 
independent travelling. However, as more and more Chinese young people are going to study and 
work abroad, they prefer the form of independent travelling.

Picture 1. Revenue of travel apps worldwide from 2017 to 2026 (in billion US dollars)
Source. Statista Digital Market Outlook [8]
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With the development of communication technology, sensor technology, spatial information 
technology and cloud computing technology, accurate collection of tourism information becomes 
possible and tourism information resource application develops rapidly. Since large tourism apps 
are smart tourism service platforms that enable tourists to obtain information and services most 
efficiently, many travelers rely heavily on tourism apps. In general, before departure, tourists usually 
conduct preliminary search and query on the relevant information of the tourist attractions to be 
visited on a large- scale smart tourism service platform, collect some basic information resources 
of the tourist attractions, and then book and pay online. This has gradually become a systematic 
plan of actions that tourists generally pursue.

In 2021, the total revenue generated from travel apps worldwide made approximately 0.85 
billion US dollars. According to estimates of the Statista Digital Market Outlook, this value is 
expected to increase, reaching an estimated value of approximately 1,81 billion US dollars in 2026 
(as shown in Table 1).

In China, Chinese residents are more accustomed to relying entirely on mobile phones 
for travelling. They are basically self-help and quickly complete the whole process of “obtaining 
travel information –  designing travel itinerary –  querying travel destination information –  
online booking (air tickets, hotels, tickets) –  uploading travel experience to share”. Therefore, 
in 2022, China’s tourism application revenue was 101.2 million US dollars, ranking first in the 
world. Russia’s tourism application revenue was 4.64 million US dollars, ranking seventh in the 
world (as shown in Table 2). The data make it clear that Chinese tourists have a high degree 
of dependence on tourism applications, this, in its turn, raises rapid development of tourism 
applications in China. Judging by this data, the development of tourism applications in China 
is 21.8 times as much as it is in Russia. In Russia it is far from enough.

Compared with China, many EAEU member states have not established their own large- scale 
tourism smart service platforms. Many hotels and shopping centers also lack e-commerce functions 
to provide a variety of services, it directly restricts the comprehensive development of tourism. 
The reason for this is that some senior employees of travel companies in the EAEU member states 
are more accustomed to operating in the most traditional way, and they are resistant to digital 
technologies. In addition, because of the low investment in digital technologies in all the EAEU 
member states, except Russia, they are very weak, and many travel agencies and hotels rarely resort 
to multimedia, database and mobile technologies. If the tourism cooperation between China and the 
countries of the Eurasian Economic Union lacks a tourism smart service platform with more accurate 
information and more complete functions, the information of cross- border tourism destinations 
will not be open and transparent. Tourism enterprises cannot grasp the needs of tourists in the 
process of outbound travel in a timely and effective manner, so they cannot provide tourists with 
tourism guides and diversified and personalized tourism services. In addition, if tourists are unable 

Picture 2. Revenue of travel apps in 2021 (in million US dollars)
Source. Statista Digital Market Outlook [9]
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to keep abreast of the latest policies of cross- border travel, tourism routes, latest consultation, 
experience sharing and feedback of tourists, etc., this will lead to the failure of healthy interaction 
among stakeholders due to the blocked information exchange and hinder healthy development of 
cross- border tourism cooperation. Therefore, in order to realize the benefit sharing in the tourism 
cooperation between China and the EAEU, it is necessary to develop a more perfect tourism smart 
service platform without sufficient and effective information exchange, so that it could become an 
important carrier of communication and cooperation among stakeholders. Only by establishing 
a more perfect tourism smart service platform and information sharing mechanism can we break 
the situation of information island and integrate the scattered data and information of the EAEU 
member countries. Only in this way can tourists get the latest and most comprehensive information 
more quickly, so as to reduce the unnecessary trouble caused by an information gap.

The lack of a complete digital service system and information sharing platform still leads to low 
transparency in the tourism market, which is unfavorable to government supervision

The existence of large- scale digital service and information sharing platforms is conducive to 
the supervision of the product and service quality of the tourism industry by relevant departments. 
As for tourism enterprises, a complete digital service platform and information sharing platform can 
not only use accurate big data for analysis and then formulate more targeted development strategic 
goals, but also can receive feedback from tourists in a timely manner, so as to provide them with the 
improved and adjusted information on tourism products and service quality. It will fully enhance 
the quality of tourism products and management efficiency [10]. However, because many EAEU 
member states’ tourism destinations have not perfected digital service platforms and information 
sharing platforms, the transparency of the tourism industry is lacking, and it is difficult for relevant 
departments to supervise the quality of tourism services. This is not only detrimental to the healthy 
development of the regional tourism industry, but also to the development of cross- border tourism 
cooperation. There have been many news reports about international tourists traveling thousands 
of miles abroad, and about tourism products such as false propaganda, arbitrary pricing, low service 
level, and information asymmetry, which bring bad travel experience to international tourists’ sense. 
For example, Chinese news has reported that Chinese tourists in the Russian Far East encounter 
tourist chaos, such as using abandoned buses to pick up tourists, providing seafood with stale 
ingredients, and confusing pricing. Due to the lack of information sharing platforms and language 
barriers for international tourists, such a bad experience negatively affects the travel mood of many 
tourists, and seriously affects the reputation of tourism in the region.

The number of tourists traveling abroad is increasing day by day, for not only to increase their 
knowledge about the world, but also to relax and look forward to a safe and comfortable travel 
experience. If there is information opacity and information asymmetry in the tourism industry, 
it will seriously restrict the development of tourism cooperation between China and the EAEU 
member states. Therefore, if Chinese tourists could obtain a more objective and comprehensive 
understanding of the specific details of scenic spots, hotels and restaurants in tourist destinations 
of the EAEU member states through a large number of well-known and well-reputed information 
sharing platforms or digital service platforms, it would help them reduce the risk of travelling and 
make more perfect travel plans. Therefore, both parties should pay attention to the lack of sharing 
platforms, jointly improve the construction of digital service platforms and information sharing 
platforms, formulate online management and supervision mechanisms, and ensure tourism safety, 
so as to provide tourists with more accurate and transparent services.

Insufficient online promotion and marketing of tourism products states
The EAEU member states’ governments do not pay enough attention to the promotion and 

marketing of tourism products on the Internet. At present, China and the EAEU member states 
have jointly held several cultural exchange meetings, expositions, and tourism exhibitions. A new 
highlight in tourism cooperation, in 2017, the China- Kazakhstan Tourism Cooperation Forum 
co-hosted by the China National Tourism Administration and the Ministry of Culture and Sports 
of Kazakhstan was held in Beijing, and the two sides jointly held the China- Kazakhstan Tourism 
Year; in 2018, «Belarus Tourism Year» was successfully held in Chongqing, China. However, due 
to the insufficient online marketing and publicity of the EAEU member state’s tourism industry, 
many Chinese people do not know much about the tourism industry of the EAEU member states. 
Although Russia spends a lot of money on tourism promotion, as shown in Table 3.

Table 3 illustrates that in 2021, followed by Austria and Portugal, Greece had the highest share 
of its overall digital advertising expenditure for tourism advertising among the top 20 countries 
with the highest share of digital tourism advertising expenditure. Russia took the fourth place in 
terms of expenditure, whereas the other EAEU member states were not included in the top 20. It 



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2023

95

is evident that although Russia’s share of digital tourism advertising expenditure is quite high, the 
overall effect of its advertising is not particularly ideal in the Chinese market.

Many Chinese people’s understanding of Russian tourism products is far lower than that of 
European tourism products, especially among young and middle-aged groups of Chinese people. 
From 2010 to 2019, the Chinese travel market to Russia became more popular than a decade ago, but 
more than half of the market was contributed by middle-aged and elderly tourists aged 50–60. These 
people’s travel impressions of Russia mainly stay in the “Soviet Union”, “military advance”, “vodka”, 
“ice and snow”, “Byzantine Architecture”, “the Volga River”, “the Kremlin and Red Square”, which 
usually evoke the proletarian revolutionary nostalgia. The majority of such tourists is represented 
by older Chinese male tourists, but to female groups and young people who grew up in China after 
the reform, opening up such an image of tourism products is not very attractive. Besides the most 
potential Chinese tourists do not know enough about Russia’s tourism products, and tourists who 
do not know it naturally do not have a strong desire to travel to Russia.

There are many reasons why Chinese residents do not know enough about the tourism industry 
of the EAEU member states. On the one hand, it is mainly due to the lack of attention to the use of 
China’s travel e-commerce platform OTA and the lack of innovation in advertising content. With 
the development of tourism e-commerce and the continuous enhancement of online marketing, 
China’s OTAs such as Ctrip and Qunar have been continuously optimized, and the market size has 
increased significantly. Taking 2019 as an example, the transaction scale of China’s online travel 
market exceeded 1 trillion yuan, and the scale of online travel booking users exceeded 400 million, 
which played an important role in promoting the development of tourism. However, sometimes 
people do not see a good advertorial (text ads) or advertisement promoting the travel to the 
EAEU member states on the large OTA platform in China for several months. In stark contrast 
are European countries such as Italy, Spain, France, Egypt, etc. The travel advertisements of these 
countries often appear on the homepage of Chinese OTA platforms. Even during the epidemic, 
these large OTA platforms did not sell European travel products. However, the articles about 
European tourism are updated constantly, and the tourism projects in these promotions are also 
constantly updated. According to the report of People’s Daily Online on 04.11.2022, innovative 
tourism projects have been launched in many places in Europe. The historic city of Venice in Italy 
has continuously launched a number of digital tourism projects to attract tourists, using digital 
innovation technology to allow tourists to enjoy the canal scenery; Egypt launched “Experience 
Egypt at home” for cultural projects. As for tourists, they can use computers, mobile phones and 
other devices to log on to the websites of relevant tourist attractions and historical sites at home 
for “cloud” tours.

In the Internet age, only those with high exposure rate are hot spots. Most people still choose 
to go to places with high exposure rate. Few people spend time and energy to explore niche tourist 

Picture 3. Travel industry digital advertising share in top countries in 2021
Source. Statista Digital Market Outlook [11]
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attractions, not to mention the tourist vacations that the Chinese can control. It is limited, so most 
Chinese tourists prefer to choose a place that often sees publicity and has a good reputation on 
the Internet, offers comfortable living conditions, convenient transportation and provides well-
developed digital information. This kind of travel is less risky.

On the other hand, it is well known that international software including social software and 
video software, such as Facebook and YouTube, cannot be used in China. Therefore, if the EAEU 
member states want to open up the Chinese market, their travel merchants and local governments 
should pay attention to China’s mainstream software and platforms, and use these platforms for 
product promotion and marketing then. A short video + live broadcast app in China, Tik Tok is 
not only popular all over the world but also attracts most of the young Chinese users. Tik Tok is 
a platform with huge traffic and potential customers in China. In 2022, Tik Tok China had more than 
700 million users. Not only that, Tik Tok has a lot of potential users for travel. According to “2022 
Tik Tok Travel” and to the Ecological Report, 270 million Chinese Tik Tok users are interested 
in travelling. However, tourism stakeholders in the EAEU member countries have also not paid 
much attention to mainstream social media in China. Take Belarus as an example. According to 
the World Wide Web report, in July 2022, Belarus opened an online store on Tik Tok –  Belarusian 
National Pavilion, with 220,000 followers, but even in September the live broadcast only promoted 
and sold potato chips, chocolate, red wine specialty snacks and did not carry out any promotion 
of Belarusian tourism products [12]. Moreover, in the short video platform of Tik Tok, there are 
very few videos about Belarus tourism.

The use of the Internet to promote tourism products will be more in line with the needs of young 
people in this era. Whether they use the OTA platform to publish advertorial (text ads) or short 
video platforms like Tik Tok to advertise, tourism companies and local governments can provide 
international tourists with low-cost specialized and niche advertisements to achieve more precise 
marketing. Thence, the EAEU member states generally do not pay enough attention to online 
publicity and marketing in the process of developing tourism, which is extremely unfavorable for 
the development of international tourism.

Constraining factors on digital tourism cooperation between China and the EAEU member states
Lack of comprehensive talents
There are five countries in the EAEU. Therefore, their ethnic composition, official languages, 

history and culture, customs and religion of this union are relatively complex and diverse. The 
common language is Russian, and English is not widely spread, whereas in China, thanks to 
the Open Door Policy, since 1979, English- language education and work have become very 
popular. Hence, since childhood, Chinese people have gradually become more familiar with 
Western culture, rather than with Eurasian culture. Most Chinese employees have almost no 
understanding of the EAEU countries’ local culture before arriving there. This makes a great 
barrier to communication.

In addition, experts from Skolkovo School of Management in Moscow believe that experts in 
international tourism cooperation in the future need compound talents most. On the one hand, 
these talents not only need to master multiple languages and understand multiculturalism, but 
also have cross- business communication skills. On the other hand, they need to be familiar with 
digital technology, IT solution programming, and the use of artificial intelligence and complex 
automation machines. For example, experts responsible for designing digital cultural products 
need to be able to master local languages, understand local history and culture, be familiar with 
the use of computers, and be familiar with art and other technologies. Only in this way can the 
historical and cultural charm of tourist destinations be fully expressed through digital technology. 
Therefore, the development of cross- border cooperation in digital tourism requires a large number of 
comprehensive talents. These talents need to master the language, law, economy and trade, culture, 
history, art, IT and other professional knowledge of the country of interest. Although both China 
and Russia are technological powerhouses, there is always a shortage of interdisciplinary talents. 
Therefore, jointly strengthening the training of compound talents is an inevitable problem in the 
development of digital tourism cooperation.

The economy and digital technology of different countries are quite different, so it is difficult to 
unify the standard of cooperation mode. The tourism economy varies greatly (as posited in Tables 4 

and 5 below)
 • According to the world bank data, in 2019 the contribution of travel and tourism to GDP 

(% of GDP) for the Russian Federation was 4.8 %. The number of international tourists entering 
Russia has remained at around 24.42 million in recent years; in 2019, inbound tourism was about 
US $17.26 billion in revenue, accounting for 3.58 % of total exports;
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 • The number of inbound tourists of Belarus has remained around 11.83 million in recent years. 
Tourism revenue in Belarus in 2018 was US $3.611 billion, in 2019 Belarus tourism revenue 
increased by US $113 million compared to 2018. Among them, inbound tourism generated US 
$1.22 billion and US $129 million in 2018 and 2019 respectively, and its development momentum 
is good, inbound tourism in 2019 accounted for 3.58 % of Belarus’ total exports;

 • In 2019, the contribution of travel and tourism to GDP (% of GDP) for Kazakhstan was 5.6 %. 
The number of inbound international tourists reached 852 million, and the inbound revenue reached 
US $2.92 billion, which accounted for about 4.43 % of Kazakhstan’s total exports;

 • Inbound international tourists to Armenia have been growing slowly year by year. In 2019, 
entrance tourism was 1.89 million, which was 1.6 times that of 2015. The inbound income reached 
US $1.553 billion, which accounted for about one-third of Armenia’s total exports;

 • The number of international tourists to Kyrgyzstan increased from 4 million in 2015 to 8.15 
million in 2019, and inbound revenues reached to US $0.7 billion, which accounted for about 
22.78 % of total exports.

The data show that the development speed of tourism in EAEU member states is relatively 
slow and different. Armenia has the worst tourism development at present, both in domestic and 
inbound tourism revenues.

The economic level varies greatly
In addition, there are also huge gaps in the economic level of different countries. According 

to the data of The Word Bank Data, in 2021 China’s per capita GDP reached 12,556 US dollars, 
Russia’s per capita GDP was 121,73 US dollars, Belarus’ was 7,304 US dollars, and Kazakhstan’s 

Таble 1.   
2015–2019 The number of inbound tourists from member states of the Eurasian Economic Union (million)

Year Russia Belarus Armenia Kazakhstan Kyrgyzstan

2015 33.73 4.39 1.19 6.43 4.00

2016 24.57 10.94 1.26 6.51 3.85

2017 24.39 11.06 1.50 7.70 4.57

2018 24.55 11.50 1.65 8.79 6.95

2019 24.42 11.83 1.89 8.52 8.51

Source: The World Bank [13]

Picture 4. 2019 International tourism, receipts (% of total exports)
Source. The World Bank [14]
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was 10,041 US dollars. Armenia and Kyrgyzstan had a per capita GDP of only US $4,670 and 
US $1,276 (as shown in Table 6). The examination of the data points to the conclusion that the 
economic development of the five countries of the Eurasian Economic Union is quite different. 
The GDP of Russia is almost ten times that of Armenia and three times that of Kyrgyzstan. This 
gap also affects the cooperation standards of transnational digital tourism.

The digitization and digital economy of EAEU member countries are quite different, which affects 
the positioning of the cooperation model of digital tourism

On the one hand, it is well known that the member states of the Eurasian Economic Union 
have a deep dependence on Russia in terms of science and technology, including digital technology. 
According to the “Annual Report on the Development of Global Digital Economy Competitiveness 
(2020)”, Russia’s information technology research and development is of the world’s leading level, 
especially its cloud computing, but Russia’s shortcomings are mainly reflected in applications, 
especially artificial intelligence and Internet of Things applications. The proportion of these two-
application investments in Russia is the lowest of the sample countries, which is one of the reasons 
for the negative growth of the Russian server market in 2019. Although Russia’s digital economy 
has achieved certain development, there are still problems such as the overall low scale and growth 
rate, the huge digital divide, the shortage of digital professionals, and the insufficient preparation 
of enterprises and residents for the development of the digital economy.

In the same year, in the internal structure of digital economic competitiveness, China’s digital 
industry competitiveness has surpassed that of the United States’, ranking first, and its leading 
advantage has expanded year by year. According to Inspur AIHPC news, Inspur Information and 
the international authoritative organization IDC released the “2020 Global Computing Power Index 
Evaluation Report”. During the period from 2015 to 2019, nearly 50 % of the growth in the spending 
on artificial intelligence computing in the sample countries came from China. It is estimated that 
by 2030, China’s digital economy will account for more than 50 % of GDP. There is no doubt that 
in the future, China will be the country with the greatest potential for digitalization and digital 
economy development in the world. Overall, therefore, the gap in the digital base between China 
and the member states of the Eurasian Economic Union remains huge.

On the other hand, the digital and intelligent equipment in many areas of the EAEU member 
states are very backward, which greatly affects the positioning of the cooperation mode of the tourism 
industry. The digital and intelligent equipment in some regions of the EAEU member states are 
relatively complete, including the high level of digital services such as accommodation, catering, 
entertainment and shopping, and the convenient transportation network. For example, in western 
regions of Russia, various modes of digital tourism industry cooperation can be carried out. However, 

Picture 5. 2021 GDP per capita (current US $)
Source. The World Bank [15]  
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the Far East of Russia lags far behind its western regions. The biggest problem of the tourism 
development in the Far East of Russia is the weak reception capacity, which is not only reflected in 
the lack of tourism accommodation facilities, fewer service personnel, various procedures, but also 
in the lack of a digital system operation of hotels and scenic spots, and the low service efficiency. In 
fact, the tourism industry in many regions of the member countries of the Eurasian Economic Union 
has not turned to digital transformation at all. These regions only focus on the development of oil 
and gas development and trade, but pay little attention to digital products and R&D investment, 
and the digital transformation of tourism. This makes it difficult to upgrade the level and quality 
of tourism products, while the tourism industry in these digitally backward regions is difficult to 
have a sense of existence and competitiveness in today’s international tourism market. Therefore, 
if the cooperation model is formulated according to the digitalization degree of Russia, it is easy to 
set too high a standard, and countries with backward digitalization cannot participate in it, but if 
the standard is formulated too low, it will lead to a low starting point for cooperation.

Review and Suggestion

1. In such a competitive tourism market environment and young tourists’ pursuit of novel 
experiences, it will be difficult for tourists to feel the unprecedented impact from various sensory 
stimuli of the traditional tourism products of the EAEU member states, i. e., these products won’t 
be able to produce a deep impression on tourists. With the wide application of interaction, sensing, 
virtual reality and other technologies, new opportunities have been brought for the display of 
cultural heritage. Therefore, cultural tourism products of the EAEU member states can not only 
meet the diverse needs of tourists by enriching digital forms, but also create greater cultural value 
in product design by combining digital technology with historical and cultural connotation. The 
physical cultural heritage and intangible cultural heritage that have disappeared are difficult to 
display in public can also be restored by 3D scanning and reconstruction, VR, AR and other means 
[16]. Tourism developers in the EAEU member states should carefully explore the value of each 
product, and combine digital technology to make cultural tourism products more vividly present 
in their uniqueness and deeper connotation.
2. The corresponding infrastructure of digital tourism in the states EAEU member states needs 
to be improved and accelerated. At present, the main group of tourism consumption in China is 
the post-80s/90s generation. They are more inclined to obtain information from mobile terminals, 
rely more on intelligence, and expect more efficient and convenient tourism experience. Therefore, 
the infrastructure of the tourism industry in the EAEU member states needs to accelerate its 
transformation to digital. In this process, the government should support and encourage the 
introduction of more advanced digital equipment in scenic spots, hotels and restaurants, such as 
encouraging some high-end hotels to introduce intelligent security systems; introduce smart home 
equipment; and use AI technology to play a role in the operation and management of hotels, which 
can better predict and timely meet customer needs.

For Chinese tourists who are not used to carrying cash and bank cards when going out, the 
payment methods of the member countries of the Eurasian Economic Union need to be more 
diversified. Therefore, in terms of payment methods, the EAEU member states can strengthen 
cooperation in the financial field when carrying out tourism cooperation with China, especially 
in the field of Internet payment, and introduce third- party payment platforms such as Alipay and 
WeChat payment, so that more convenient mobile payment methods could indirectly stimulate 
the consumption power of Chinese tourists.

Although the EAEU member states have established large tourism smart service platforms, 
such as Tutu.ru, the largest tourism website in Russia. Such websites still have language barriers 
for Chinese tourists: too few introductory articles, too single service functions and etc. Other 
small tourism intelligent service platforms also have problems such as: too scattered information, 
ineffective use of information resources, weak accuracy and reliability of information, slow updating 
speed, and lagging tourism information services. Therefore, the EAEU member states still need 
to further strengthen the construction of tourism smart service platform, improve the level of 
information technology, so as to achieve smart services. They should actively build a tourism 
public information service platform, collect and integrate tourism information resources around 
the country, establish a resource database, improve the level of tourism public services, meet the 
personalized needs of tourists, and improve tourist satisfaction. 

At the same time, the OTA platforms of the EAEU member states can try to cooperate with 
the OTA platforms with large market shares in China. For example, Trip.com Group’s APP can 



ЭКАНОМIКА I КIРАВАННЕ

100

provide Tutu.ru’s Car rentals or Hotel Booking service interface, so that Chinese tourists could 
save time to register and download apps. Only by establishing a more perfect tourism smart service 
platform and information sharing mechanism can we break the situation of information island and 
integrate the scattered data and information of the EAEU member states. Only in this way can 
stakeholders in the tourism industry establish more trust and mutual support. Only in this way 
can tourists get the latest and most comprehensive information more quickly, so as to reduce the 
unnecessary trouble caused by information gap. Hence, the governments of the EAEU member 
states should also use these platforms to effectively supervise the tourism industry, and strictly 
supervise the service quality, business style, and competitive means of various travel agencies in the 
industry, to better encourage fair competition in the tourism industry and crack down on violations.

According to the 45th China Internet Development Statistics Report released by CNNIC in 
March 2020, the scale of Chinese webcast users reached 560 million, an increase of 163 million 
from the end of 2018, accounting for 62.0 % of Internet users as a whole. With the support of the 
Chinese government, tourism live broadcasts have gradually become popular. Many live broadcast 
apps such as Tiktok, Kwai and many OTA platforms have launched “Travel + Live Broadcast”. 
Many Internet celebrities, travel experts, and ordinary tourists have shown a strong interest in 
“Travel + Live Broadcast”. While traveling in the countryside, while live broadcasting, not only 
the promotion cost is low, the dissemination speed is fast, but the technical threshold is low. Every 
ordinary person has the opportunity to promote the beautiful countryside. This live broadcast 
allows busy urban office workers to unintentionally see the live broadcast of rural tourism when 
watching different live broadcasts, to see the beautiful scenery of the countryside, and feel the 
tranquility and beauty of the countryside with the anchor, thereby inspiring the audience’s interest 
in the countryside. Viewers can ask questions online and get instant answers from the anchor. This 
is a very effective new means of applying user traffic to create rural tourism marketing. According 
to the National Rural Tourism Monitoring Centre, in the first quarter of 2021, the total number 
of people received by rural tourism nationwide was 984 million, an increase of 5.2 % compared 
to the same period in 2019. As live-streaming platforms have not only brought huge revenue to 
rural tourism, they also make many rural attractions popular. 

In November 2020, the Ministry of Culture and Tourism and the National Development and 
Reform Commission jointly issued the “Opinions on Deepening “Travel + Live Broadcast” to Promote 
High- Quality Development of Tourism”, in which they proposed that the government continue to 
encourage the use of webcast as a marketing method to promote the development of rural tourism 
across the country. As for rural tourism in Belarus, the government can also use the same measures 
to stimulate people’s consumption of rural tourism by means of live broadcasting. 

In addition to the above suggestions, the governments of the EAEU member states and China 
should also pay attention to the joint training of relevant comprehensive talents. On the one 
hand, the global digital industry is accelerating its development, so the demand for talents in this 
industry is rising. Officials of the EAEU member states and the Chinese government should work 
with universities to train IT professionals and take different measures to encourage them, such as 
jointly holding IT skills competitions or regular online and offline exchanges for talents, in order 
to strengthen the development of digital core technologies in tourism [17].

On the other hand, in order to provide better services to Chinese tourists and to facilitate 
the smooth cooperation between the two sides, the EAEU member states and China must 
strengthen foreign language training and organize relevant activities. For example, in 2010, to 
promote training of talents proficient in the two languages, China and Russia held the “Russian 
Language Year” in China and the “Chinese Language Year” in Russia, respectively. To ensure 
adequate talent supply for tourism cooperation between the two countries, such activities should 
continue to be held, and the governments of the two countries should also play a guiding role in 
encouraging young people to learn the language and culture of the other country. 

The EAEU member states should also take effective measures to prevent brain drain. To 
this end, following the example of China’s 5G giant Huawei, they should actively provide IT 
professionals and top talents with higher salaries and development opportunities, focus on training 
talents as the top priority to solve the problem of talent shortage in the integration of tourism 
and high-end digital technology.

Conclusion

Our analysis shows that tourism cooperation between China and the EAEU member states 
is still facing many difficulties in the context of digital economy. Firstly by all, the tourism 
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products of the EAEU member states are too traditional, lack the combination of innovation and 
digital technology. Secondly, the digital facilities of the EAEU member states are not perfect, 
so this makes it difficult to carry out digital tourism cooperation. Thirdly, the tourism industry 
as a whole lacks the application of a digital technology, resulting in low reception efficiency 
and convenience of scenic spots, hotels and restaurants. This is mainly reflected in the lack of 
diversification of payment functions, on the one hand, and the lack of accurate intelligent tourism 
service platform and information sharing platform, on the other hand. Moreover, this will not 
only lead to the lack of convenience for tourists to travel and is not conducive to government 
supervision. 

Finally, the article mainly highlights two aspects in terms of constraints. The first touches 
upon the lack of comprehensive talents related to digital tourism whereas the second is about 
the great differences in economy and digital technology in different countries. All these make 
it difficult to unify the standards of cooperation models. After COVID-19, all kinds of global 
tourism industries face a situation of reshuffle, and digital tourism cooperation is undoubtedly 
the best choice to resist the epidemic and other uncertain factors. However, at present there are 
many obstacles between the EAEU member states and China, which pose considerable challenges 
to digital tourism cooperation. Therefore, in the process of participating in the digital tourism 
industry cooperation of the EAEU member states, China must face certain practical difficulties 
and challenges and seek for the most reasonable win-to-win model for cooperation. 
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В статье рассматривается проблема интеграции кластеров в туристическую индустрию. Осо-
бое внимание уделено вопросам теории, методического обеспечения и практических рекомендаций 
функционирования туристических кластеров, что включает: уточнение понятия «туристический 
кластер»; авторское определение процесса организационно- экономического моделирования; разработку 
схемы туристического кластера как организационно- экономической системы; методику выявления 
кластерных образований в туристической индустрии с определением участников и «ядра» туристи-
ческого кластера; методику определения системных характеристик организационно- экономической 
модели туристического кластера; практические рекомендации по имплементации кластерного подхода 
в управление туристической индустрией г. Минска.

Ключевые слова: туристический кластер, кластерный подход, кластерная концепция, органи-
зационно- экономическая система, организационно- экономическое моделирование.

V. M. Maliaronak
Organizational and Economic Modeling of the Tourist Cluster Functioning

The article deals with the problem of integrating clusters into the tourism industry. Particular attention 
is paid to the issues of theory, methodological support and practical recommendations for the functioning of 
tourism clusters. They include: clarification of the notion “tourist cluster”, the author’s definition of the process 
of organizational and economic modeling, development of a tourism cluster scheme as an organizational and 
economic system, procedures for identifying cluster formations in the tourism industry with the identification 
of participants and the “core” of the tourism cluster, procedures for determining the system characteristics of 
the organizational and economic tourism cluster model, practical recommendations for the implementation of 
the cluster approach in the management of the tourism industry in Minsk.

Keywords: tourism cluster, cluster approach, cluster concept, organizational and economic system, 
organizational and economic modeling.

Введение

Уровень развития индустрии туризма в Республике Беларусь характеризуется услож-
нением организационно- экономических процессов. Рыночный механизм требует создания 
условий для ведения финансово- хозяйственной деятельности субъектов туристической ин-
дустрии. В этих условиях возникает необходимость углубления и расширения научных пред-
ставлений о такой экономической форме, как кластеры, их природе, особенностях функцио-
нирования и развития, месте и роли в современной экономике. Разработка стратегии развития 
туристического бизнеса на основе кластерного подхода позволит провести ряд структурных 
изменений как в организационной, так и в экономической сферах. Интеграция туристических 
кластеров в систему национальной экономики требует разработки и использования единого 
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организационно- экономического подхода на основе научно- обоснованного понятийного 
аппарата и содержательной теоретической базы. Природа кластерных структур, возникаю-
щих в экономической среде, в том числе в туристической индустрии, мало изучена, поэтому 
проекты по их созданию и эффективному функционированию не всегда обоснованы с на-
учной точки зрения.

Исследование теоретических основ функционирования туристического кластера по-
казывает, что все они не в полной мере описывают его специфику, поскольку не отражают 
особенностей содержания и организации туристической деятельности. Также туристический 
кластер кардинально отличается от производственного, так как преследует выполнение как 
экономических целей, так и социальных и экологических. Все это обусловливает необходи-
мость повышения требований к оперативности и качеству принятия управленческих решений, 
сетевому взаимодействию, организации эффективного функционирования туристическо-
го кластера, создания адекватной структуры управления на всех уровнях экономической 
деятельности.

Необходимо выделить ведущих отечественных исследователей, труды которых были по-
священы вопросам разработки методологии формирования кластеров. Проблемы создания 
сетевых и кластерных структур в экономической среде затрагиваются в работах Е. В. Гуса-
кова 1, Т. П. Быковой, Л. А. Истоминой 2, М. А. Слонимской 3, Г. А. Яшевой 4. Идеи кластерной 
концепции в туристической индустрии отражены в работах Т. С. Вертинской, В. А. Клицу-
новой 5, А. И. Тарасенка 6.

Организационные и экономические процессы, возникающие при функционировании 
туристического кластера, нуждаются в тщательном качественном и количественном анализе, 
который допускает использование современных способов моделирования. В целом внимание 
проблемам моделирования в экономике уделяют многие исследователи и ученые. Описание 
методов моделирования развития туристической индустрии можно увидеть в трудах Н. В. Ва-
рачевой 7, Н. В. Кабаян 8, М. Я. Лемешева 9, Е. С. Олейникова 10, С. А. Самаля 11, Ч. Геаринга 12, 
Б. Венергрена 13, К. Гана 14 и других. В работах предложены модели для анализа туристиче-
ского спроса и предложения, функционирования и рациональной организации территории, 
резервирования туристических услуг. Предложенные модели также не учитывают факторы 
устойчивого развития туризма, что является важным компонентом в функционировании 
туристических кластеров.

По результатам проведенных исследований определение ОЭМ в широком смысле найдено 
не было. Соответственно, автором предложено следующее определение: «Организационно- 
экономическое моделирование –  это метод построения и визуализации системы элементов, 
объединенных экономическими отношениями и функциями управления, направленный на 
исследования экономической действительности в неразрывной связи с логикой функцио-
нирования экономической системы».

Появление в научном обиходе понятия «туристический кластер» отражает процесс 
стремительного развития туристической индустрии, возникновения новых объектов иссле-
дований и взаимосвязей между ними. Активное изучение возможностей создания и особен-
ностей функционирования туристических кластеров способно решить ряд проблем плавного 
и сбалансированного развития региона. В условиях неопределенного влияния факторов 
внешней среды необходимо обеспечить жизнеспособность и экономическую эффективность 
функционирования туристических кластеров. Теоретические разработки в сфере туризма 
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и концептуальных моделей функционирования туристических кластеров выявляют про-
белы, которые затрудняют эффективное внедрение кластерного подхода в туристической 
индустрии Республики Беларусь.

Основная часть

Проблемным полем является оценка эффективности деятельности субъектов туристи-
ческой индустрии входящих в кластер, находящихся на разных стадиях своего развития, 
учитывающая особенности условий формирования и развития кластерных образований. 
Разработка такой методики оценки эффективности деятельности предприятий в условиях 
кластеризации позволит максимально определить направления повышения эффективности 
работы всех хозяйствующих субъектов туристического кластера с учетом их индивидуальных 
особенностей.

Наиболее дискуссионной в вопросах исследования городских кластерных инициатив 
и особенностей работы туристических кластеров является методологическая проблема вы-
явления и эффективного их функционирования. В связи с тем, что развитие туристической 
индустрии осуществляется на основе регламентов территориального планирования и архи-
тектурных пространственных решений, методика исследования включает два этапа.

Первый –  выявление групп предприятий и объектов туристической индустрии согласно 
туристическо- территориальному зонированию, которое определяет конфигурацию управ-
ления развитием туристической инфраструктуры. Этап учитывает то, что формирование 
кластерных механизмов развития туристической индустрии связано с действием целого 
ряда трудно формализуемых факторов. Для этого необходимо провести кластерный анализ 
субъектов туристической индустрии.

Второй –  выявление центральных «ядер» потенциальных кластеров и объективно суще-
ствующих кластерных структур в соответствии с интенсивностью посещения туристами и по-
пулярностью среди них. С целью выявления «ядер» (перспективных точек роста) кластеров 
необходимы данные наиболее популярных интернет- платформ. Наличие информации по 
категории «количество отзывов» позволит выделить наиболее посещаемые объекты тури-
стической индустрии. Полученные данные, наложенные на территориальные кластерные 
структуры, позволят определить их «ядра». В их состав, как правило, входит 1–2 ведущие 
организации, по которым можно определить перспективную специализацию кластера.

Туристический кластер рассматривается как подсистема организационно- экономической 
системы туристическо- рекреационного комплекса. Главными признаками, позволяющими 
его идентифицировать как систему, являются: наличие субъектов, объединенных в более 
крупные системные элементы по  какому-то признаку или группе признаков; наличие устой-
чивых связей и взаимовлияний между элементами; возможность рассматривать систему как 
целое при взаимодействии с внешней средой.

В основе предложенного методического подхода находится интегральный метод опре-
деления обобщающих показателей, характеризующих потенциал кластеризации, эффектив-
ность функционирования туристического кластера и синергетический эффект, возникающий 
в кластере в процессе функционирования. Именно такое направление исследования позволит 
получить объективный результат на каждой стадии, включая заключительную стадию приня-
тия решения по организации либо дальнейшему функционированию туристического кластера.

Авторская организационно- экономическая модель туристического кластера 1 строится 
на научном синтезе представлений исследователей о кластерах. Системные характеристики 
организационно- экономической модели функционирования туристического кластера пред-
ложено определять по формуле 1:

S P a k
i j

n
i ij 

 , 1
, (1)

где P –  потенциал функционирования туристического кластера;
ai –  интегральный показатель эффективности функционирования элемента модели тури-
стического кластера;
kij –  коэффициент взаимного влияния элементов туристического кластера;
n –  количество участников туристического кластера;
i, j –  участники кластера с наименьшим коэффициентом агломерации.

1 Тарасенок А. И., Дедок В. М., Малеронок В. Н. Элементы новой экономики в сфере туризма: кластеры и информационные 
технологии. С. 213.
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Изучение возможности формирования туристического кластера можно разделить на три 
этапа, каждый из которых состоит из расчетной базы и определения результатов.

Для расчета потенциала создания и функционирования туристического кластера (P) был 
разработан перечень относительных коэффициентов, основанных на основных показателях 
развития туристической индустрии Республики Беларусь (таблица 1).

Для включения показателей в оценку потенциала функционирования туристического 
кластера был проведен корреляционный анализ, благодаря которому ряд показателей был 
исключен с целью получения более адекватных значений.

Далее путем суммирования относительных показателей были определены потенциалы 
создания и функционирования туристических кластеров в динамике по областям. В табли-
це 2 представлены полученные результаты, отражающие потенциал функционирования 
туристических кластеров по областям за период 2012–2021 гг.

Таблица 1.   
Перечень относительных показателей расчета потенциала создания и функционирования туристического 
кластера
Коэффициент Формула расчета

p1 Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность, ед. / Площадь 
территории, тыс. км2

p2 Число организаций, осуществлявших туристическую деятельность, ед. / Численность 
населения, тыс. чел.

p3
Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслу-
женных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность, чел. / 
Площадь территории, тыс. км2

p4
Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслу-
женных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность, чел. / 
Численность населения, тыс. чел.

p5 Численность организованных туристов, направленных в туры в пределах Республики 
Беларусь, чел. / Площадь территории, тыс. км2

p6 Численность организованных туристов, направленных в туры в пределах Республики 
Беларусь, чел. / Численность населения, тыс. чел.

p7 Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения (на конец 
года), мест / Площадь территории, тыс. км2

p8 Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения (на конец 
года), мест / Численность населения, тыс. чел.

p9
Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения (на конец 
года), мест / Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь 
и обслуженных организациями, осуществлявшими туристическую деятельность, чел.

p10
Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения (на конец 
года), мест / Численность организованных туристов, направленных в туры в пределах 
Республики Беларусь, чел.

p11 Численность размещенных лиц, тыс. человек / Единовременная вместимость гости-
ниц и аналогичных средств размещения (на конец года), мест

p12 Мест (коек) в санаторно- курортных, оздоровительных организациях и других специ-
ализированных средствах размещения, тыс. единиц / Площадь территории, тыс. км2

p13 Мест (коек) в санаторно- курортных, оздоровительных организациях и других специ-
ализированных средствах размещения, тыс. единиц / Численность населения, тыс. чел.

p14 Размещено лиц, тыс. человек / Мест (коек) в санаторно- курортных, оздоровительных 
организациях и других специализированных средствах размещения, тыс. единиц

p15 Списочная численность работников организаций, осуществляющих туристическую 
деятельность, чел. / Численность населения, тыс. чел.

p16
Списочная численность работников организаций, осуществляющих туристическую 
деятельность, чел. / Число организаций, осуществлявших туристическую деятель-
ность, ед.

p17 Выпущено специалистов, чел. / Число организаций, осуществлявших туристическую 
деятельность, ед.

p18 Количество музеев, ед. / Площадь территории, тыс. км2

р19 Недвижимые объекты наследия, включенные в Государственный список историко- 
культурного наследия, ед. / Площадь территории, тыс. км2

p20 Выбросы загрязняющих веществ в воздух, тыс. тонн на 1 человека
Примечание. Источник: составлено автором
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Чем меньше значение показателя, тем больший потенциал области для создания тури-
стических кластеров. Соответственно, по полученным расчетам наиболее перспективными 
являются Гродненская и Брестская области, далее следуют Витебская, Могилевская и Мин-
ская. И наименее привлекательной является Гомельская область.

Показатель эффективности функционирования элемента туристического кластера (ai) 
базируется на количестве отзывов об объекте на популярных интернет- платформах.

Коэффициент взаимного влияния элементов туристического кластера (kij) необходим для 
определения наличия либо отсутствия полноценных связей внутри туристического кластера, 
что позволяет рассматривать его как целостный объект.

Только в результате кумулятивного воздействия факторов кластеризации создается 
экономический эффект от деятельности туристического кластера. С позиции разработанной 
методики оценки потенциала функционирования туристического кластера в основе лежит 
разграничение ключевых показателей эффективности системы: результативности и эффек-
тивности. На стадии создания туристического кластера целесообразно ограничиться пока-
зателями развития туристической индустрии. Нормативные значения данных индикаторов 
могут быть разработаны применительно к конкретным туристическим кластерам с учетом 
их конфигурации и начальных условий создания.

Территориальная организация туристической индустрии города определяется двумя 
основными факторами: а) планировкой и зонированием городской среды в соответствии 
с генеральным планом и б) конфигурацией туристических потоков внутри города, которая 
определяется поведенческими предпочтениями туристов. Изучение туристической индустрии 
города в контексте действия данных факторов позволяет идентифицировать территориальные 
сети, которые отражают определенную степень одно-
родности как в поведении, мотивации, реакциях на 
услуги и вкусах посетителей туристического региона, 
так и в туристическом профиле отдельных групп пред-
приятий туристической индустрии. Так проявляется 
процесс кластеризации туристическо- рекреационного 
комплекса города.

Для выработки рекомендаций по стимулированию 
кластерного взаимодействия предприятий и организа-
ций туристической индустрии г. Минска необходимы 
выявление и идентификация кластерных структур, которые имеют взаимосвязи посредством 
туристических потоков или представляют целостную пространственную структуру.

Первый этап учитывает то, что формирование кластерных механизмов развития тури-
стической индустрии г. Минска связано с действием целого ряда трудно формализуемых 
факторов. Однако в городе можно выделить ряд функционирующих кластеров по террито-
риальному признаку.

В рамках проектируемых 11 туристических зон г. Минска (согласно проекту специаль-
ного планирования «Схема развития туризма г. Минска», разработанного в соответствии 
с Решением Мингорисполкома № 975 от 29.03.2018 г. «О разработке градостроительных про-
ектов» в рамках Генерального плана г. Минска выделены следующие зоны: «Исторический 
центр», «Минск-центр», «Проспект Победителей», «Цнянская», «Проспект Независимости», 

ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ КУМУ-

ЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФАКТОРОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

СОЗДАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

КЛАСТЕРА

Таблица 2.   
Рейтинг по потенциалу функционирования туристических кластеров областей Республики Беларусь

Область 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Брестская 2,2031 1,7219 1,5942 1,2056 1,4558 1,3640 1,2625 1,2196 1,1287 1,0789

Витебская 1,3657 1,4869 1,3967 1,7137 1,5703 1,5628 1,5977 2,2432 1,3054 1,1504

Гомельская 1,5154 1,7921 1,5254 1,6472 1,7617 1,8121 1,7811 1,7433 1,9811 1,3268

Гродненская 1,2338 1,2636 1,2378 1,2667 1,2833 2,1249 1,6365 1,4687 2,1261 1,1490

Минская 1,1826 1,2333 1,2336 1,3280 1,3482 1,3252 1,3591 1,2654 1,5265 1,2503

Могилевская 1,1419 1,1700 1,1495 1,2113 1,3311 1,3585 1,3489 1,3250 1,6745 1,2064
Примечание. Источник: составлено авторомна основе: Туризм и туристические ресурсы в Республике Бела-
русь, 2022; Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2021; Туризм и туристические ресурсы 
в Республике Беларусь, 2020; Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь, 2019; Регионы Республи-
ки Беларусь, 2022 (том 1); Регионы Республики Беларусь, 2021 (том 1); Регионы Республики Беларусь, 2020 
(том 1); Регионы Республики Беларусь, 2019 (том 1).
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«Партизанский проспект», «Лошицкий усадебно- парковый комплекс», «Лошицкая», «Ку-
расовщина», «Проспект Дзержинского», «Кальвария») была рассмотрена структура дей-
ствующих кластеров. Для проведения анализа были собраны данные географического рас-
положения (географические координаты) 262 субъектов туристической индустрии г. Минска 
в соответствии с границами 11 туристических зон. Используя программный комплекс SPSS, 
методом Варда была построена иерархическая структура территориальных кластеров каждой 
туристической зоны. Было выделено 40 территориальных туристических кластеров 1. Для 
выявления «ядер» (перспективных точек роста) кластеров были собраны данные интернет- 
платформ TripAdvisor, Google.maps, Яндекс.Карты.

Далее с целью определения эффективности функционирования туристических кластеров 
г. Минска для наиболее перспективных были рассчитаны их системные характеристики. 
Потенциал создания и функционирования туристических кластеров (P) был рассчитан для 
г. Минска (за 2021 г. P = 1,394). Отметим, что чем меньше значения коэффициентов, тем 
более перспективными являются туристические зоны г. Минска для функционирования 
кластеров.

Согласно предложенной методике определения системных характеристик органи-
зационно- экономической модели туристического кластера были рассчитаны системные 
характеристики перспективных туристических зон г. Минска. Полученные результаты 
представлены в таблице 3.

На основе полученных результатов было отмечено, что отдельные туристические зоны, 
такие как «Исторический центр», «Минск-центр» и «проспект Независимости», «проспект 
Победителей», обладают наиболее благоприятными условиями, которые позволят субъек-
там туристической индустрии в процессе формирования кластеров более эффективно со-
трудничать с целью создания комплексного туристического продукта, обмена информацией 
и совместной координации действий. Данные туристические зоны подвержены наибольшей 
кластеризации, соответственно, для вышеперечисленных зон рекомендовано создание первой 
очереди туристических кластеров в г. Минске с применением концепции smart- специализации. 
В этом контексте становится возможным организовать взаимодействие вокруг уникальной 
компетенции или ключевого туристического продукта, которые могут быть расширены во 
многих различных секторах и цепочках создания стоимости. Межкластерное взаимодействие 
в рамках туристических зон первой очереди туристических кластеров Минска позволит за-
ложить идею создания транзитного кластера.

К туристическим зонам с зарождающимися кластерами относятся «Курасовщина», 
«Цнянская», «Лошицкая», «проспект Дзержинского», «Кальвария», которым необходи-
мо нарастить критическую массу потенциальных участников кластера, наладить тесную 
кооперацию и взаимодействие, что в дальнейшем позволит осуществлять согласованное 

1 Тарасенок А. И., Малеронок В. Н. Туристические кластеры города Минска. С. 46.

Таблица 3.   
Системные характеристики наиболее перспективных туристических зон г. Минска

Туристическая 
зона Подзона Коэффициент эффек-

тивности (ai)
Коэффициент влияния 

(kij)
Системные характери-

стики (S) × 10000

Исторический 
центр - 0,000509 0,000078 0,00055

Минск- Центр

Центр-1 0,000395 0,000144 0,00079
Центр-2 0,000325 0,000210 0,00095
Центр-3 0,000687 0,000047 0,00045
Парк Победы 0,000212 0,000233 0,00069

Проспект 
Победителей

Минск- Арена 0,000176 0,000977 0,00240
Курорт 
«Ждановичи» 0,001678 0,000351 0,00821

Проспект 
Независимости

Площадь 
Я. Колоса 0,000225 0,000108 0,00034

Национальная 
библиотека 0,000172 0,000715 0,00171

Примечание. Источник: составлено автором



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2023

109

и долговременное сотрудничество всех субъектов для выработки совместных стратегиче-
ских целей и задач.

Распространение опыта формирования и развития кластерных моделей будет осущест-
влено на заключительном этапе путем формирования кластеров в туристических зонах 
«Лошицкий усадебно- парковый комплекс», «Партизанский проспект», «Кальвария».

Примененная методика выявления туристических кластеров г. Минска опирается на 
разграничение ключевых показателей: географического расположения и популярности ту-
ристических объектов. С ее помощью выделены естественно формирующиеся туристические 
кластеры, целостность которых определяется туристическими потоками, скрепляющими их 
сети, состоящие из объектов туристической индустрии. Выявленные естественные конфигу-
рации кластеров являются основой для дальнейшей их институционализации и целенаправ-
ленного развития с помощью внешних управленческих решений со стороны администрации 
города. Создание первой очереди туристических кластеров г. Минска целесообразно осущест-
влять на основе мотивирования интеграции предприятий, стихийно вовлеченных в единые 
технологические циклы обслуживания посетителей, и активной работы администрации, 
поддерживающей проекты, реализующие интересы всех участников кластеров.

Реализация кластерного подхода в г. Минске должна проходить поэтапно.
I этап. Кластерный анализ туристическо- рекреационных территорий для приоритета 

создания туристическо- рекреационных кластеров. Выделение инициативных предприни-
мательских групп с целью самоорганизации кластеров.

II этап. Развитие системы законодательного обеспечения кластеризации туристической 
индустрии Республики Беларусь. Роль государства заключается в создании рамочных условий 
для благоприятной бизнес- среды; стимулировании предпринимательства, особенно малого 
и среднего; устойчивого развития.

III этап. Создание регулирующих Советов по кластеризации туристических зон среди 
участников кластеров.

IV этап. Проведение наблюдения, диагностики, анкетирования, тестирования по пока-
зателям инновационного развития туристическо- рекреационных территорий. Разработка 
рекомендаций по совершенствованию функционирования туристических кластеров.

Для системного развития туристических зон г. Минска, опирающихся на локальные 
ресурсы и территории, необходима ориентация на их туристическую специализацию. При-
менение концепции smart- специализации наиболее очевидным является для групп класте-
ров туристических зон «Исторический центр», «Минск-центр», «проспект Независимости» 
и «проспект Победителей». В этом контексте становится возможным управление развитием 
кластера и организацией взаимодействия вокруг уникальной компетенции или ключевого 
туристического продукта в цепочках создания стоимости.

Кластерные формы территориальной организации туристической индустрии сложно 
организовать в черте города, что связано со сложностью определения и развития характерных 
признаков кластеров, где решающим фактором является инфраструктура. Инфраструктура, 
не соответствующая по своему уровню развития нуждам туристического кластера, становится 
тормозом дальнейшего развития, деформирует каркас и структуру кластера.

Интеграция в сети представляет собой инструмент управления, значение которого возрас-
тает, а также является областью для генерации общих знаний в сферах, прямо или косвенно 
связанных с туристической деятельностью. Интеграция с сетью «умного города» позволит 
туристическим кластерам оперативно обмениваться опытом, совместно разрабатывать мо-
дель устойчивого управления, улучшения качества жизни, мобильности, электронной сферы, 
безопасности.

Создание условий для объединения, взаимодействия и развития субъектов туристи-
ческой сферы на основе кластерной модели подразумевает решение следующих задач: 
1) интеграция усилий администрации города, бизнеса и научных организаций; 2) создание 
администрацией благоприятных условий для выстраивания взаимоотношений между 
участниками внутри кластера; 3) вовлечение представителей общественного и частного 
секторов в процесс реализации, начиная с планирования до и дальнейшей реализации 
стратегии развития кластеров.

Формирование туристического продукта на основе кластеров туриндустрии г. Минска 
основывается на: идентификации туристического кластера по территориальному принципу; 
выборе правильных конкурентных преимуществ туристического кластера и создании еди-
ной информационной сети; продвижении туристического продукта кластера на выбранный 
целевой рынок посредством геомаркетинга и геобрендинга.
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При формировании туристического продукта г. Минска в процессе smart- специализации 
в одних случаях требуется участие государственных институтов, в других –  целесообразно 
дать свободно развиваться туристическим кластерам. Принимая во внимание усилия города 
по повышению своей туристической привлекательности, включая обновление исторического 
центра, можно отметить, что государственные инвестиции играют основополагающую роль. 
И вместе с тем в отдельных видах туризма, где уже достаточно активно развивается частный 
бизнес и присутствуют продуктовые кластеры, например, гастрономический туризм, следует 
избегать прямого директивного воздействия на его участников.

Заключение

Уточнение понятия «туристический кластер» и введение понятия «организационно- 
экономическое моделирование» позволило заложить основу для дальнейшей разработки 
методического обеспечения функционирования туристических кластеров.

В ходе исследования разработана методика выявления кластерных образований в тури-
стической индустрии на основе регламентов территориального планирования и простран-
ственных решений, что позволяет выделять естественно сформированные территориальные 
кластеры и выявлять их перспективные «точки роста».

Также разработана методика определения системных характеристик организационно- 
экономической модели туристического кластера, суть которой заключается в расчете ин-
тегрального показателя, что позволило провести количественную сравнительную оценку 
потенциала и эффективности функционирования туристических кластеров.

Практические рекомендации по использованию и развитию кластерного подхода в ту-
ристической индустрии включают: а) проведение непрерывного мониторинга кластерных 
структур, суть которого заключается в сборе и анализе информации для принятия решений; 
б) внедрение методики выявления кластерных образований на основе территориального пла-
нирования; в) внедрение методики определения системных характеристик организационно- 
экономической модели туристического кластера. 
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доцент. Сфера научных интересов: система права и законодательства, правовые 
системы мира, проблемы правотворческого процесса, эффективность норм права 
и законодательства.

Анализируются представленные в науке подходы к пониманию эффективности норм права, рас-
сматриваются виды, взаимосвязь эффективности и смежных категорий. Выявляются причины разных 
подходов к основным теоретическим аспектам проблемы эффективности норм права. Анализируются 
некоторые представленные в литературе формулы измерения эффективности норм права. Излагается 
ряд предложений, которые имеют практическое значение при измерении эффективности действующих 
норм права и законодательства.

Ключевые слова: законодательство, норма права, эффективность норм права, критерии эффек-
тивности, действие нормы права, правотворчество.

T. V. Filipchik
The Effectiveness of Law and Legislation Norms: Theoretical and Practical Aspects

The article focuses on the most debatable theoretical and practical aspects of the problem of the effectiveness 
of the rule of law. Different points of view on the effectiveness of the rule of law are analyzed; the types, the 
relationship between effectiveness and related categories are considered. The reasons for different approaches 
to the main theoretical aspects of the problem are revealed. Some of the formulas for measuring the effectiveness 
of legal norms presented in the literature are examined. A number of proposals that are of practical importance 
in measuring the effectiveness of the existing rules of law and legislation are given.

Keywords: legislation, rule of law, effectiveness of rules of law, criteria for effectiveness, operation of 
a rule of law, lawmaking.

Введение

В настоящее время, несмотря на особенности и специфику исторического, правового, 
политического, социально- экономического развития современных государств, некоторые 
проблемы в сфере законодательства существенно не различаются и приобретают универ-
сальный характер. С развитием и усложнением самой системы права, появлением новых от-
раслей законодательства особо остро встал вопрос об обеспечении качества законодательства, 
стабильности, непротиворечивости, разумной социально- экономической индифферентности 
законов по отношению к стихийности общественного развития. В связи с этим исследование 
теоретических и практических вопросов эффективности норм права представляет особый 
научный интерес и актуальность.

Проблема эффективности норм права получила развитие в советский период, а особую 
актуальность приобрела в начале становления национальной правовой системы. Особый 
вклад в ее разработку внесли ученые и юристы- практики: В. С. Горбань, А. А. Максуров, 
С. А. Жинкин и др.
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Основная часть

Проблема эффективности норм права является одной из центральных в юридической 
науке, сложной как в теоретическом, так и в практическом плане и характеризуется как 
«высшей степени трудности». Это неслучайно, так как «понятие эффективности является 
краеугольным камнем теории и практики законотворчества, законодательной политики, 
техники и технологии» 1.

Теоретические аспекты эффективности норм права представляют особый научный ин-
терес в связи с наличием множества подходов к этой проблеме. Понятие «эффективность» 
широко используется в современной науке, а сам термин зачастую применяется при оценке 
разных правовых явлений: «эффективность законодательства», «эффективность правово-
го регулирования», «эффективность правоприменения» и др. Анализ научной литературы 
показывает, что имеется свыше 30 точек зрения на понятие «эффективность», нет единого, 
приемлемого для всех областей знаний определения, что вызывает дополнительные слож-
ности при изучении эффективности юридической наукой.

При этом в теоретико- правовых и отраслевых исследованиях использование этого по-
нятия, как правило, не сдерживается  какими-либо методологическими рамками, в резуль-
тате чего возникает ощущение его неконтролируемого применения, при котором исчезает 
 какая-либо теоретико- методологическая ценность этого явления 2.

На первых порах, когда в правовой науке еще только начиналось обсуждение про-
блемы эффективности норм права, данное понятие обычно полностью или частично ото-
ждествлялось с оптимальностью, правильностью, обоснованностью самих норм. Позднее 
оно стало связываться с результативностью действия правовых норм как потенциальная 
возможность правового решения оказывать влияние на общественные отношения в опре-
деленном направлении.

Одни ученые под эффективностью понимали отношение между фактически достигнутым 
результатом и той целью, для достижения которой были приняты правовые нормы, при этом 
исключая из полученных результатов полезность и экономичность. Другие рассматривали 
эффективность как достижение лишь объективно необходимого и социально полезного ре-
зультата, включая в понятие эффективности полезность и экономичность.

Наибольший вклад в понимание категории эффективности в общественных процессах 
внесли науки об управлении, в частности экономическая теория. В то же время даже в ука-
занной сфере нет единства мнений по этому вопросу.

Современный экономический словарь определяет эффективность как относительный эф-
фект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, 
результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение 3.

В правовых исследованиях довольно часто встречается смешение значения слова «эф-
фективный» как «действенный, дающий эффект» и экономического значения эффективности 
как соотношения полученного результата и произведенных затрат.

Теоретики управленческой науки прежде всего отмечают, что необходимо различать ре-
зультативность и эффективность (efficient, efficiency). Результативность является следстви-
ем того, что «делаются нужные, правильные вещи» (doing the right things), а эффективность 
является следствием того, что «правильно создаются эти самые вещи» (doing things right)». 
Чтобы быть успешной, то есть добиться своей цели, «организация должна выжить благодаря 
результативности и эффективности» 4. Именно результативность выступает степенью дости-
жения результата и определяет, насколько результат оказался близким к цели в том или ином 
случае. Таким образом, результативность показывает, насколько совпадают цель и результат, 
то есть результативность, а не эффективность равна отношению цели к результату.

Баланс между результативностью и эффективностью называют оптимальностью как 
достижение максимального результата при затратах минимальных ресурсов. В одних ис-
точниках оптимальность называют одним из условий эффективности правовых норм (на-
ряду с экономичностью) 5. В других –  эффективность права нередко отождествляют с его 
оптимальностью. Это во многом связано с тем, что в русском языке слово «оптимальный» 
является одним из синонимов слова «эффективный» (он же «оптимальный; позволяющий 

1 Горбань В. С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. С. 140.
2 Кожокарь И. П. Эффективность права в категориальном аппарате теории права. С. 198.
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 
4 Максуров А. А. К вопросу об эффективности юридической практики.
5 Курочкин С. А. Об эффективности норм гражданского процессуального права. С. 31.
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достигнуть желаемого результата с минимальными затратами, наименьшими нежелатель-
ными эффектами») 1.

На наш взгляд, необходимо разграничивать такие понятия, как «эффективность» и «оп-
тимальность». Последнее –  это наилучшая качественная и количественная характеристика 
способности нормы права достигать поставленных целей. Об оптимальности данного юри-
дического средства можно говорить, если оно позволяет получить положительный результат 
наиболее рациональным и экономичным способом. Оптимальность является своего рода «по-
толком» эффективности, к которому стремится законодатель. Вероятность его достижения 
во многом зависит от соблюдения общих условий эффективности 2.

В последних научных исследованиях эффективность права стали рассматривать как 
способность правом достичь  чего-то (максимальной свободы личности, социальной некон-
фликтности, укрепления правовых начал и др.), выделяются многочисленные виды эффек-
тивности права.

Наличие «разнобоя мнений» связано с определением самой «эффективности» как общена-
учной категории; определением эффективности как свой ства или как отношения; соотношени-
ем категорий «эффективность», «производительность», «результативность», «пригодность», 
«оптимальность», «экономичность», «ценность» и некоторых других; наличием- отсутствием 
(с разных авторских позиций) различий между эффективностью норм и эффективностью 
их действия; неопределенностью соотношения эффективности и качества того или иного 
правового явления и т. п 3.

С учетом того, что «эффективность» –  общенаучный термин, при использовании эко-
номического понятия эффективности необходимо придерживаться его трактовки в эконо-
мической науке. Однако «если правовая наука стремится к выработке своего собственного, 
самобытного понятия эффективности, то не следует использовать экономические условия 
и критерии для его оценки» 4.

Наиболее приемлемым для правовой науки нам видится определение, согласно которому 
эффективность правовой нормы –  это свой ство, которое выражает ее способность своевре-
менно, при соразмерных затратах вызывать достижение социально полезного результата, 
соответствующего целям правового регулирования.

В результате обобщения многочисленных взглядов ученых нами выделено несколько 
основных подходов к пониманию эффективности правовых норм.

Первый подход –  функционально- целевой, это определение эффективности как до-
стижения целей права, соответствия между целями законодателя и реально наступившими 
результатами.

Второй подход заключается в том, что эффективность норм права –  это реальный «сдвиг», 
который происходит в общественной жизни в результате действия нормы (например, до при-
нятия нормы был один уровень преступности, после ее принятия стал другой), а эффектив-
ность права достигается совершенствованием самих общественных отношений.

Третий подход основан на понимании эффективности нормы права как свой ства, которое 
выражает меру ее пригодности своевременно, при определенных социальных затратах вы-
зывать достижение конкретного научно обоснованного положительного результата.

Четвертый подход ориентирован на рассмотрение проблемы эффективности правовых 
норм с позиций социальной конфликтности. В рамках данного подхода эффективность из-
меряется ее вкладом в укрепление правовых начал государственной и общественной жизни, 
в формирование и развитие элементов свободы в общественных отношениях, в реализацию 
прав и свобод человека и гражданина.

Пятый подход –  плюралистический. В контексте этого подхода эффективность норм 
права рассматривается в самых разных аспектах, включая аксиологический (ценностный), 
социальный, психологический, экономический, целевой и др., а ее изучение требует комплекс-
ного подхода. Плюралистический подход представляется нам перспективным направлением. 
Тем не менее при всем разнообразии аспектов проявления не следует исключать единого 
понимания эффективности правовых норм.

На наш взгляд, существование разных подходов к пониманию эффективности норм пра-
ва обусловлено многоаспектным характером проблемы, что подчеркивает ее актуальность 
и необходимость дальнейшего научного осмысления. Влияние множества взаимосвязанных 

1 Курочкин С. А. Об эффективности норм гражданского процессуального права. С. 32.
2 Жинкин С. А. Некоторые аспекты понятия эффективности норм права. С. 191–196.
3 Максуров А. А. К вопросу об эффективности юридической практики.
4 Кожокарь И. П. Эффективность права в категориальном аппарате теории права. С. 198.
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факторов дает основание для формирования комплексного подхода к изучению эффектив-
ности норм права и законодательства, что позволит учесть социальный, психологический, 
экономический, целевой и другие аспекты.

Выделение видов эффективности норм права представляет собой еще одну немаловажную 
теоретическую и практическую проблему.

В настоящее время отсутствует единство во взглядах в отношении определения социаль-
ной и юридической эффективности правовых норм, их соотношения. Тем не менее можно 
вести речь об эффективности правовых норм как в узком (юридическая эффективность), так 
и в широком (социальная эффективность) смысле. Соответственно, вполне обоснованными 
можно считать следующие определения.

Юридическая эффективность правовых норм (эффективность в узком смысле) –  это 
степень обеспечения заданного нормами права желаемого поведения участников регули-
руемого общественного отношения. Юридическая эффективность является непременным 
компонентом социальной эффективности права.

Социальная эффективность правовых норм (эффективность в широком смысле) –  это 
полная, законченная характеристика действия норм права, степень достижения ими объек-
тивно обоснованной, социально обусловленной цели.

Многоаспектный характер рассматриваемой проблемы позволяет выделять виды эф-
фективности норм права и классифицировать их по разным основаниям.

Вполне обоснованно в научной литературе выделяют правовую эффективность норм 
права. Под данным аспектом эффективности понимается «реализация законодательством 
смысла и назначения права в обществе, основных правовых принципов» 1.

Экономическая эффективность закона может характеризоваться отношением полученного 
результата к затратам факторов и ресурсов, обусловившим получение этого результата.

Немаловажной проблемой является выделение видов эффективности правовых норм 
в соответствии с разграничением сфер правотворчества и правореализации. Предполагается, 
что в процессе правотворчества можно говорить лишь о прогнозируемой, потенциальной 
эффективности. В процессе реализации соответствующей нормы становится очевидной 
ее действительная, реальная эффективность. К сфере правотворчества и правореализации 
можно отнести и процедурную эффективность, которую отдельные ученые выделяют как 
самостоятельный вид эффективности и рассматривают в двух аспектах.

Специально- юридическая эффективность –  реальная обеспеченность соответствующих 
предписаний санкциями либо поощрениями, правильный выбор предмета регулирования 
и соблюдение требований юридической техники в правотворчестве и правоприменении 2.

Техническая эффективность связана с пониманием технологического характера закона 
и его формой. Выполнение требований технической эффективности означает «соблюдение 
требований формальной легистики, приемов, способов и средств подготовки текстов нор-
мативных актов» 3.

Российский правовед С. А. Жинкин выделяет материально- организационную эффектив-
ность, отмечая, что «самые качественные нормативные акты останутся лишь на бумаге, не 
вызовут изменения в соответствующих общественных отношениях, если не будут обеспечены 
материальными средствами и кадровыми ресурсами» 4.

Уже давно в науке обсуждается проблема так называемой отрицательной эффективности 
норм права. На наш взгляд, эффективность ни при каких условиях не может характеризовать-
ся как отрицательная. Вопросам отрицательной эффективности уделялось внимание в науке 
и при рассмотрении проблем разных степеней эффективности (максимальной, высокой, 
средней, низкой) и возможности их существования.

По мнению некоторых ученых, можно выделить виды эффективности правовых норм 
в зависимости от распространения эффекта в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Если исходить из того, что по роли в правовом регулировании нормы права можно 
классифицировать на регулятивные и охранительные, то, по-видимому, можно вести речь 
и о регулятивной и охранительной эффективности. На наш взгляд, влияние психологиче-
ских факторов на эффективность правовых норм позволяет вести речь о психологической 
эффективности, что в настоящее время требует отдельного изучения.

1 Горбань В. С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. С. 136.
2 Жинкин С. А. Некоторые проблемы видов эффективности норм права. С. 33.
3 Горбань В. С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. С. 136–

137.
4 Жинкин С. А. Некоторые проблемы видов эффективности норм права. С. 33.
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В научной литературе представлены разные взгляды и на иные аспекты проблемы: кри-
терии, уровни, условия эффективности норм права.

Все эти суждения приводят нас к мысли о том, что эффективность норм права –  много-
гранная и многоаспектная проблема, имеющая самые разные аспекты и измерения (аксио-
логический (ценностный), социальный, психологический, экономический, целевой и др.), 
следовательно, ее изучение требует комплексного подхода. Соответственно, формы, показа-
тели и методики измерения эффективности права в этих областях будут различны.

Существование множества вариантов трактовки эффективности норм права существенно 
затрудняет определение важнейшего аспекта –  измерения, что «является и средством оцени-
вания эффективности функционирования государства, реализующего политику в области 
правового регулирования» 1.

Поиск показателей эффективности норм права и законодательства по ряду причин яв-
ляется весьма проблемным и сложным с практической стороны.

Во-первых, с учетом множества подходов к пониманию проблемы весьма сложно вы-
работать универсальные критерии определения эффективности норм права.

Во-вторых, не представляется возможным выявить, является ли та либо иная норма эф-
фективной с учетом разнохарактерности общественных отношений, регулируемых нормами 
различных отраслей права.

В-третьих, наличие разных аспектов, выделение видов эффективности не позволяет раз-
работать единый общий критерий и методику измерения.

К примеру, признание экономической или юридической эффективности норм права не 
всегда является показателем социальной или психологической эффективности таковых.

В литературе представлены разные формулы измерения эффективности норм права. 
Например, A = B / C, где А –  эффективность, В –  достигнутый социальный результат, С –  
социально- криминологическая модель, для достижения которой была принята та или иная 
норма 2.

С = (А –  В) / К, где С –  показатель эффективности правовой нормы; А –  результат дей-
ствия нормы; В –  первоначальное состояние, К –  произведенные затраты 3.

Д. Ю. Тарасов, сделав справедливое замечание об отсутствии этого показателя в формуле, 
дополнил ее: С = (А –  В) / (К + М), где М –  социальная ценность результата 4.

Российский ученый В. А. Рыбаков предложил такую формулу: Э = ПО2 –  ПО1, где 
ПО1 –  исходные правоотношения, а ПО2 –  состояние правоотношений на текущую дату. 
Единицей измерения будет считаться количество нарушений и удовлетворенных исковых 
заявлений и жалоб. При такой формуле нет непосредственной связи с целью, но есть воз-
можность использовать статистические данные и проследить динамику эффективности 
права 5.

Из всех вариантов наиболее приемлемой, на наш взгляд, является формула, включающая 
такие показатели эффективности, как соотношение цели, результата и затрат. Что касается 
юридического фактора, то его можно рассматривать как юридическую результативность, 
юридический инструментарий, который обеспечивает реализацию норм права и является 
условием их эффективности.

На наш взгляд, на практике не представляется возможным получить объективные данные 
об эффективности той либо иной нормы права. Выход видится в том, чтобы направить усилия 
на достижение измеримых конкретных результатов и показателей. Например, достижение 
полезности нормативных предписаний с учетом экономичности и рентабельности, оптималь-
ности с учетом социальных и психологических аспектов.

Всегда важно ставить задачу в процессе разработки норм права: каких показателей нужно 
добиться на выходе, какие результаты реально достижимые.

Гораздо более реальной нам представляется оценка норм права по следующим кри-
териям: полезность, оптимальность, экономичность, целесообразность, результативность 
и др., а эффективность надо рассматривать как некий конечный идеал, к которому следует 
стремиться.

1 Рыбаков В. А. Критерии определения эффективности норм права. С. 6.
2 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии.
3 Эффективность правовых норм / В. Н. Кудрявцев, В. И. Никитинский, И. С. Самощенко [и др.]. С. 61.
4 Тарасов Д. Ю. Теоретико- правовые аспекты экономической эффективности норм права. С. 23.
5 Рыбаков В. А. Критерии определения эффективности норм права. С. 10.
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Заключение

В отношении тех либо иных аспектов проблемы эффективности норм права в науке 
немало разных противоречивых взглядов, нет единства даже в отношении концептуальных 
моментов. Теоретические исследования в этой области имеют принципиально важное и прак-
тическое значение, так как содействуют разработке новых механизмов, способных повысить 
качество измерения эффективности действующих норм права и законодательства.

Таким образом, в настоящее время концепция эффективности норм права должна стро-
иться с учетом многогранности и многоаспектности проблемы и соответствовать современным 
задачам и тенденциям государственно- правового развития, приоритетам правотворческой 
политики, национальному менталитету, уровню правосознания и правовой культуры бело-
русского общества.

Следует признать, что не всегда имеется возможность провести анализ и дать оценку эффек-
тивности тех либо иных норм права. Тем не менее дальнейшее исследование разных аспектов 
эффективности позволит получить ряд ценных выводов и предложений, которые могут стать 
ориентирами для правотворческой деятельности, целенаправленной работы государства по 
совершенствованию и повышению качества национального законодательства. 
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В статье исследуются такие правовые категории института защиты трудовых прав работников, 
как «форма защиты», «способ защиты», «средство защиты». Отсутствие единства применения дан-
ного категориального аппарата законодателем приводит к отсутствию его единого понимания в науке. 
Разные ученые вкладывают в него разное содержание, порой смешивая или определяя одно понятие через 
другое. В статье представлен анализ данных понятий с точки зрения различных подходов учёных к их 
определению. В результате проведенного исследования авторами дана классификация способов защиты 
в зависимости от результата, к которому стремиться работник при защите своих прав. Приведены 
авторские определения понятий «форма защиты», «способ защиты», «средство защиты». Обоснована 
необходимость их легального закрепления в нормативно- правовых актах.

Ключевые слова: форма защиты, способ защиты, средство защиты, права работника, предупреж-
дение, пресечение, восстановление.

V. V. Kuryanova, N. S. Pilipenko
On the Need to Differentiate the Notions «Method of Protection», «Means of Protection», «Form of 
Protection» in the Protection of Labor Rights and Legitimate Interests of Employees

The article explores such legal categories of the institution of workers’ labor rights protection as “form 
of protection”, “method of protection”, “means of protection”. The lack of unity in the use of this categorical 
apparatus by the legislator leads to the lack of its common understanding in science: some scholars confuse the 
notions, others consider them interchangeable. The article analyzes the definitions of the notions from points of 
view of various scientific approaches. As a result of the study, the authors have given a classification of methods 
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of protection depending on the issue that the employee strives for while protecting his/ her rights. The authors’ 
definitions of “form of protection”, “method of protection”, “means of protection” are formulated. The necessity 
of legal consolidation of these notions in regulatory legal acts is substantiated.

Keywords: form of protection, method of protection, means of protection, employee’s rights, prevention, 
suppression, restoration.

Введение

В условиях наемного труда работник, являясь более слабой стороной трудовых право-
отношений, зачастую нуждается в защите. Эффективность защиты трудовых прав и закон-
ных интересов работников во многом зависит от обеспеченности ее доступными, дешевыми 
и удобными для работников правовыми средствами и формами. Конституция Республики 
Беларусь предоставляет всем право без всякой дискриминации на равную защиту прав и за-
конных интересов (ст. 22) 1. Кроме того, Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее –  ТК 
Республики Беларусь) в качестве одного из приоритетных направлений трудового законо-
дательства устанавливает защиту взаимных прав и обязанностей работников и нанимателей 
(ст. 2) 2. Таким образом, задача государства –  обеспечить надлежащую защиту трудовых прав 
и законных интересов работника как более слабой стороны трудового правоотношения, 
с одной стороны, и посредством правовых норм соблюсти баланс сил между работниками 
и нанимателями, с другой стороны.

На вопросы защиты трудовых прав и законных интересов работников в науке трудового 
права обращали и обращают внимание многие ученые, однако до сих пор в ТК Республики 
Беларусь отсутствуют закрепленные термины «форма защиты», «способ защиты» и «средство 
защиты». Цель данной статьи –  проанализировать основные теории ученых относительно 
данных понятий, раскрыть содержание и определить их правовую категорию.

Основная часть

Интерес к разграничению понятий «форма защиты», «способ защиты» и «средство за-
щиты» вызван тем, что механизм защиты трудовых прав и законных интересов работников 
в основном рассматривается через призму смешивания данных понятий, а не разграничения, 
что, в свою очередь, приводит к подмене понятий данных институтов. Такое смешение, на 
наш взгляд, не отражает цели и задачи защиты нарушенного права работника, так как при 
нарушении прав работника цель –  защита нарушенного права, а способ защиты –  это средство 
достижения данной цели. Так, например, М. А. Рожкова считает, что способ защиты прав 
и определяет цель, которой добивается субъект защиты 
(в данном случае работник), при этом он надеется, что 
нарушение будет пресечено, его права восстановлены 
и возмещены потери. Также данный автор указывает, 
что средство защиты прав –  это орудие, к которому об-
ращается субъект, чье право нарушено, для достижения 
своей цели 3. Обращают на себя внимание и иные мне-
ния ученых касательно понятия «способ защиты прав». 
Ю. Н. Андреев определяет способ защиты прав «как 
совокупность приемов (подходов, технологий) для достижения поставленной цели защиты 
(правопризнание, предупреждение, пресечение, устранение отрицательных последствий 
правонарушения, восстановление нарушенных прав, первоначального положения и т. д.)» 4. 
Однако думается, что данный подход к определению «способа защиты прав» все же смешан-
ный, так как в нем содержатся элементы «средств защиты».

Смешение этих двух понятий встречается и у других авторов, занимающихся данной 
проблематикой. М. И. Брагинский и В. В. Витрянский в своих трудах определяют способы 
защиты прав как предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут 
быть пресечены, предотвращены либо устранены нарушения права, а также компенсированы 
потери, вызванные нарушением права 5.

1 Конституция Республики Беларусь.
2 Трудовой кодекс Республики Беларусь.
3 Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. С. 120.
4 Андреев Ю. Н. Механизм гражданско- правовой защиты. С. 132.
5 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. Кн. 1. С. 214.

В УСЛОВИЯХ НАЕМНОГО 
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Такое смешение обусловлено и тем, что в юридической науке, в том числе и в науке 
трудового права, через «способы защиты» принято выделять не только «формы защиты», 
но и меры защиты, а также меры ответственности. Наиболее четко эти два понятия раз-
граничивают ученые- процессуалисты и специалисты в области гражданско- правовой на-
уки. Так, в юридической литературе указывается, что способы защиты –  это закрепленные 
или санкционированные законом меры воздействия на правонарушителя, применяемые 
уполномоченными органами государства с целью пресечения правонарушения, а также 
устранения последствий правонарушения 1. Таким образом, защита гражданских прав осу-
ществляется посредством признания права, восстановления положения, существовавшего 
до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения.

Нами поддерживается точка зрения А. П. Вершинина, который указывает, что способы 
защиты –  это всегда конкретные действия, направленные непосредственно на осуществления 
права. Также автор определяет форму защиты, связывая ее со способом защиты, где форма 
защиты выступает как процедурный или процессуальный порядок применения способа за-
щиты 2. Ю. Н. Андреев обращает внимание на то, что определение понятия «форма защиты 
права» следует давать исходя не только из процессуального, но и из материально- правового 
аспекта защиты прав 3.

Следует отметить, что форма защиты права  все-таки категория процессуального харак-
тера, под которой необходимо понимать определяемую законом деятельность компетентных 
органов по защите права, т. е. по установлению фактических обстоятельств, применению к ним 
норм права, определению способа защиты, вынесению решения и осуществления контроля 
за его исполнением.

Т. Ю. Барышникова под формой защиты понимает комплекс внутренне согласованных 
организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом инте-
ресов 4. Кроме того, в общей теории права нередко форму защиты определяют как процес-
суальную форму, как форму правоприменительной деятельности, выраженную в порядке 
разрешения юридических дел при осуществлении правосудия. М. А. Арсеньев определяет, 
что «форма защиты гражданских прав выступает необходимым процессуально- процедурным 
элементом механизма защиты, отвечает на вопрос о том, в каком порядке и какими сред-
ствами защищается право» 5. Таким образом, можно сказать, что форма защиты по своему 
назначению ближе всего соответствует понятию «порядок защиты». Однако способ защиты 
не может представлять собой юридическую процедуру –  установленный порядок действий, 
хотя он с ней очень тесно связан. Процедура –  это система последовательных действий, 
способствующих эффективной защите, а с юридической процедурой, прежде всего, связаны 
форма и средство защиты.

В настоящее время в науке трудового права сформировалось несколько подходов к раз-
граничению и определению понятий «форма защиты права» и «способ защиты права».
1. Понятия «форма защиты» и «способ защиты» отождествляются, и им дается единое 
определение.
2. Предпринимаются попытки разграничить понятия «форма защиты» и «способ защиты», 
но это разграничение проводится непоследовательно. Некоторые ученые дают правильные 
по существу дефиниции, заимствованные из цивилистики, но в дальнейшем не придержи-
ваются приведенных определений, используя термины «форма защиты права» и «способ 
защиты права» произвольно. Другие авторы, предлагая свои определения данных понятий, 
формулируют их недостаточно ясно и не в полной мере решают вопрос об отнесении тех 
или иных правовых явлений к формам или способам защиты, например, относя самозащиту 
и судебную защиту как к формам, так и к способам защиты.
3. В юридической литературе обращается внимание на отсутствие в ТК Республики Бела-
русь понятия «форма защиты трудовых прав» и критерия разграничения понятий «форма 
защиты права» и «способ защиты права», отмечается, что защита трудовых прав работни-
ков включает совокупность материально- правовых способов и организационных и про-
цессуальных форм пресечения и предупреждения нарушений трудового законодательства, 

1 Гражданское право / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1. С. 556–557.
2 Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав. С. 32.
3 Андреев Ю. Н. Механизм гражданско- правовой защиты. С. 302.
4 Барышникова Т. Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и охраняемых законом интересов в российском трудовом 

праве. С. 20.
5 Арсеньев М. А. Индивидуальные трудовые споры в России: к истории вопроса. С. 57.
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восстановления нарушенных трудовых прав и возмещения ущерба. Однако определений 
понятия «форма защиты права» они не дают, а только проводят их классификацию.

Представляется, как в различных законодательных актах, так и в науке должна приме-
няться единая терминология. Принципиальное отличие терминов от обычных слов состоит 
в том, что они включают элемент специального (научного) знания, и это требует особого 
внимательного подхода к их выбору.

Следует отметить, что понятия «форма защиты» и «способ защиты» имеют значение 
для многих отраслей права, поэтому при их определении необходимо отвлечься от инди-
видуальных отраслевых особенностей и в общем рассматривать юридические конструкции 
как универсальные. Однако до настоящего времени в теории права эти конструкции недо-
статочно изучены, и исследования в этой области сводятся, по существу, к классификации 
форм защиты и отграничению одной формы от другой.

Например, В. В Болгова отмечает, что «форма» с точки зрения философии, будучи произ-
водной от содержания, одновременно: 1) выступает как активное начало по отношению к нему; 
2) обладает относительной самостоятельностью и независимостью; 3) организует и выражает 
содержание; 4) удерживает явление и его изменения в определенном качественном состоянии 1.

С точки зрения теории права «правовая форма» –  это специфическая организационная 
форма деятельности органов государства, их должностных лиц и иных управомоченных 
субъектов, которая осуществляется на основе строжайшего соблюдения закона и других 
нормативных правовых актов, а ее результаты всегда влекут определенные юридически 
значимые последствия или связаны с их наступлением.

Правовая форма является родовым понятием по отношению к процессуальной форме, 
под которой в общей теории права принято понимать совокупность однородных проце-
дурных требований, предъявляемых к действиям участников процесса и направленных на 
достижение определенного материально- правового результата. По мнению С. С. Алексеева, 
процессуальная форма выражается в правоприменительной деятельности, определяющей 
порядок разрешения юридических дел при осуществлении правосудия 2.

Н. А. Князева отмечает, что «форма защиты права» является одним из видов процессуаль-
ной формы, поэтому, исходя из приведенного философского понимания формы и дефиниций 
правовой и процессуальной формы, категория «форма защиты права» характеризует опре-
деленный процедурный или процессуальный порядок юридической деятельности, которая, 
во-первых, направлена на защиту права в узком смысле, т. е. ее результатом должны стать 
восстановление нарушенного права, устранение препятствий в его реализации, возмещение 
или компенсация вреда, причиненного нарушением этого права; во-вторых, осуществляется 
управомоченными на то субъектами 3.

В целом правильным представляется принятое в цивилистике определение формы за-
щиты права как процедурного или процессуального порядка применения способа защиты.

Таким образом, под «формой защиты права» следует понимать определенный процедур-
ный или процессуальный порядок юридической деятельности, осуществляемой управомо-
ченными компетентными органами либо самим заинтересованным лицом, направленной на 
восстановление нарушенного права или устранение препятствий в его реализации, а также 
возмещение или компенсацию вреда, причиненного нарушением этого права.

Исходя из позиции гражданского права относительно способов защиты, можно утверж-
дать, что универсальными считаются способы, которые применимы для защиты любого 
субъективного права, независимо от вида правоотношений (частное или публичное) и с уче-
том трудовых правоотношений предложить следующую классификацию прав, подлежащих 
защите: признания незаконными действий (бездействия) должностных лиц; самозащиты 
права; возмещения убытков; компенсации морального вреда.

Способ –  это действие или система действий, применяемые при исполнении  какой-либо 
работы или осуществлении  чего-либо. Полагаем, под способом защиты права следует по-
нимать конкретное правовое действие, состоящее в восстановлении нарушенного права, 
устранении препятствий в его реализации, возмещении или компенсации вреда, причинен-
ного нарушением этого права.

Таким образом, в зависимости от результата, к которому стремится работник при защите 
своих прав, способы защиты его субъективных прав можно также классифицировать как:

1 Болгова В. В. Формы защиты субъективного права: теоретические проблемы. С. 40–41.
2 Алексеев С. С. Собрание сочинений. Т. 3. Проблемы теории права. С. 602.
3 Князева Н. А. Понятие и виды форм защиты трудовых прав работников. С. 45.
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– способы защиты, позволяющие предупредить или пресечь нарушение права (угрозу на-
рушения) работника;
– способы защиты, позволяющие восстановить нарушенное право работника и компенси-
ровать потери, понесенные в связи с нарушением его права.

Что касается формы защиты трудовых прав, то частично можно согласиться с мнением 
Е. А. Федоровой, определяющей формы защиты как сложившиеся исторически устойчивые ме-
ханизмы защиты трудовых прав в деятельности конкретных субъектов защиты, с характерными 
для них способами, средствами защиты и правилами процедуры 1. Однако, по нашему мнению, 
форма защиты трудовых прав достаточно «подвижная» категория, т. е. изменение содержания 
защиты трудовых прав меняет и форму, следовательно, учитывая временные изменения, новые 
формы защиты необходимо применять с учетом изучения прошлого опыта.

Заключение

В настоящий момент в Республике Беларусь не прекращается поиск новых механизмов 
защиты трудовых прав работников и предпринимаются усилия по повышению эффектив-
ности существующих правозащитных инструментов на национальном уровне.

Не умаляя значимости различных подходов ученых к пониманию формы защиты трудовых 
прав и законных интересов работников, считаем возможным предложить авторское определе-
ние «форма защиты трудовых прав»: «Под формой защиты трудовых прав следует понимать 
совокупность правовых норм материального и процессуального права, регламентирующих 
порядок защиты трудовых прав путем обращения в уполномоченный законодательством орган 
или путем самостоятельных действий, в рамках определенной законодательством процедуры 
или соглашением сторон, с использованием способов и средств защиты, направленных на 
предупреждение либо пресечение правонарушения, восстановление нарушенного права или 
законного интереса». С нашей точки зрения, данное определение более полно и точно указы-
вает на основные критерии, позволяющие отграничить форму защиты трудовых прав от дру-
гих схожих правовых понятий. В нем очерчен круг субъектов, осуществляющих защиту, есть 
указание на те «инструменты», которые могут использоваться субъектами, осуществляющими 
защиту своих прав и законных интересов, а также для восстановления нарушенных трудовых 
прав и законных интересов, предупреждения или пресечения правонарушения.

Предлагаем включить в статью 1 ТК Республики Беларусь с целью единообразного по-
нимания термины:

способ защиты –  конкретное правовое требование о восстановлении нарушенного тру-
дового права или законного интереса, предъявляемое к третьему лицу (правонарушителю);

средства защиты –  совокупность правовых инструментов и юридических действий, со-
вершаемых управомоченными органами, направленных на защиту нарушенного трудового 
права или законного интереса;

форма защиты трудовых прав и законных интересов –  порядок (процедура), регламентиро-
ванный правом, для осуществления управомоченными органами либо заинтересованным лицом 
действий, направленных на защиту нарушенного трудового права или законного интереса.

Таким образом, данные предложения позволят усовершенствовать правоохранительную 
деятельность специальных уполномоченных органов при защите трудовых прав и законных 
интересов работника, а также будут способствовать предотвращению и пресечению право-
нарушений, восстановлению нарушенных прав. 
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В статье анализируется порядок реализации положений Конвенции о правах инвалидов, регио-
нальных соглашений Республики Беларусь в рамках СНГ, а также актов Союзного государства в сфере 
защиты прав инвалидов. Обосновывается тезис о необходимости унификации терминологии, исполь-
зуемой в законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере прав инвалидов. На 
основе анализа научных работ и законодательства, автор приходит к выводу, что следует различать 
понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья». В статье определены основ-
ные направления международного сотрудничества по совершенствованию правового регулирования 
социальной защиты инвалидов.

Ключевые слова: права инвалидов, международные договоры, имплементация международных 
обязательств, механизм правового регулирования, совершенствование регулирования прав инвалидов.

I. A. Belova
The Mechanism of Legal Regulation of Social Protection of People with Disabilities in the Republic of 
Belarus in the Context of Obligations under International Treaties

The article analyzes the procedure for implementing the provisions of the Convention on the Rights of 
People with Disabilities, the agreements of the Republic of Belarus with the countries of the CIS region and 
the acts of the CIS alliance that protect the rights of people with disabilities. The need to unify the terminology 
used in the legislation of the Republic of Belarus and the Russian Federation to name people with disabilities 
is substantiated. The article defines main directions of international cooperation to improve legal regulation of 
social protection of people with disabilities.

Keywords: rights of people with disabilities, international treaties, implementation of international 
obligations, mechanism of legal regulation of social protection of people with disabilities.

Введение

Под механизмом правового регулирования подразумевают систему специальных юри-
дических средств, при помощи которых обеспечивается достижение упорядочения обще-
ственных отношений. Общепризнанным является мнение о том, что юридические нормы –  
главное юридическое средство, при помощи которого осуществляется регламентирование 
общественных отношений.

В основе международно- правового механизма защиты прав и свобод инвалидов лежит 
ряд международных договоров: универсальных, региональных и двусторонних.
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Следует отметить, что в рамках исследуемой темы имеются публикации как официальных 
органов (например, Первоначальный доклад, представленный Беларусью в соответствии со 
статьей 35 Конвенции, подлежащий представлению в 2018 году 1; аналитические материалы 
на начало 2021 года Статистического комитета СНГ «Инвалидность в странах Содружества» 2 
и др.), так и публикации ученых. Так, достаточно хорошо изученным является вопрос о том, 
какие меры принимаются в Республике Беларусь для реализации взятых на себя междуна-
родных обязательств по реализации Конвенции о правах инвалидов (см. работы таких авторов, 
как Я. С. Ладышева 3, М. В. Новицкая 4, В. В. Носкова 5, А. А. Ражанец 6, Н. М. Шевко 7 и др.). 
Однако данные публикации не учитывают работу, проделанную Республикой Беларусь за 
последние несколько лет.

Необходим комплексный взгляд на перспективные направления дальнейшего совершен-
ствования механизма правового регулирования отношений по социальной защите инвалидов 
в Республике Беларусь в контексте обязательств по международным договорам не только 
универсального, но и регионального характера.

Методологическую основу работы составляет совокупность методов научного познания, 
среди которых основное место занимают метод анализа, системный метод, метод сравнитель-
ного правоведения.

Основная часть

Международно- правовые основы защиты прав инвалидов закреплены в следующих 
универсальных актах: Всемирной программе действий в отношении инвалидов (принята 
резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1982 г.); Стандартных правилах обе-
спечения равных возможностей для инвалидов, принятых резолюцией 48/96 Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 1993 года; Конвенции о правах инвалидов 2006 г. (принята резо-
люцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.).

В Конвенции о правах инвалидов установлено, что «цель Конвенции заключается в по-
ощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 
К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 
мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» 8.

В Конвенции о правах инвалидов предусмотрены механизмы реализации положений 
Конвенции. Так, ст. 33 «Национальное осуществление и мониторинг» закрепляет, что 
государства- участники «назначают в правительстве одну или несколько инстанций, кури-
рующих вопросы, связанные с осуществлением настоящей Конвенции, и должным образом 
изучают возможность учреждения или назначения в правительстве координационного 
механизма для содействия соответствующей работе в различных секторах и на различных 
уровнях», и далее указано на возможность создания «независимых механизмов, для поощ-
рения, защиты и мониторинга за осуществлением Конвенции», при этом установлено, что 
«гражданское общество, в частности инвалиды и представляющие их организации, в полном 
объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участвуют в нем» 9.

Государства, ратифицировавшие Конвенцию о правах инвалидов, приводят национальное 
законодательство в соответствие с положениями данной Конвенции, в том числе Республика 
Беларусь, которая ратифицировала Конвенцию в 2016 году.

В Республике Беларусь был принят «Национальный план действий по реализации 
в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы», ут-
вержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 13 июня 2017 года 
№ 451 (далее –  Национальный план). Согласно этому документу поставлены четыре задачи 

1 Первоначальный доклад, представленный Беларусью в соответствии со статьей 35 Конвенции, подлежащий представле-
нию в 2018 году.

2 Инвалидность в странах Содружества.
3 Ладышева Я. С., Закревская А. А. Национальный механизм реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов 

в Республике Беларусь.
4 Новицкая М. В., Сорокин Я. В. Правовая защита инвалидов на международном и национальном уровнях.
5 Носкова В. В. Некоторые вопросы реализации Конвенции ООН о правах инвалидов в Республике Беларусь.
6 Ражанец А. А. О Национальном плане действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах 

инвалидов.
7 Шевко Н. М. Соответствие законодательства Республики Беларусь Конвенции о правах инвалидов 2006 г.
8 Конвенция о правах инвалидов.
9 Там же.
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и предложено 27 мероприятий для полной реализации стратегической цели (создание право-
вых, организационных и институциональных условий) в сфере реализации норм Конвенции 
о правах инвалидов 1.

Результатом работы по реализации Национального плана стало принятие Закона Респуб-
лики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 
(далее –  Закон), при этом утратили силу ранее действовавшие законы «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации 
инвалидов». Следует указать, что положения данного закона полностью соответствуют по-
ложениям Конвенции о правах инвалидов.

В ст. 2 Закона 2022 года закреплено, что «отношения, связанные с правами инвалидов 
и их социальной интеграцией, регулируются законодательством о правах инвалидов и их 
социальной интеграции, а также международными договорами Республики Беларусь и ины-
ми международно- правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь», 
и далее –  «если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного 
договора» 2.

В настоящее время реализуется ряд государственных программ, направленных на 
интеграцию инвалидов в общество, на предупреждение инвалидности и реабилитацию 
инвалидов.

В Беларуси созданы институциональные условия для реализации прав инвалидов. Ор-
ганом, курирующим вопросы реализации в Республике Беларусь положений Конвенции, 
определено Министерство труда и социальной защиты.

В Республике Беларусь созданы общественные объединения инвалидов: «Белорусское 
общество инвалидов», «Республиканская ассоциация инвалидов- колясочников», «Белорус-
ское товарищество инвалидов по зрению», «Белорусское общество глухих», «Белорусская 
ассоциация помощи детям- инвалидам и молодым инвалидам».

Практика международных правоотношений последнего времени показывает, что на 
первый план для Республики Беларусь выходят международные региональные организации 
и двустороннее сотрудничество.

Региональная система защиты прав инвалидов как одной из социально незащищенных 
категорий населения в рамках СНГ функционирует на основе Соглашения СНГ от 12 апре-
ля 1996 года «О сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов» (вступило 
в силу для Республики Беларусь 24 февраля 1997 года) (далее –  Соглашение по инвалидам) 3. 
Положения данного акта в ст. 3 предусматривают согласование действий Сторон в решении 
проблем инвалидности и инвалидов через Консультативный Совет по труду, миграции и со-
циальной защите населения государств –  участников СНГ. Стороны также обмениваются 
информацией по проблемам инвалидности и инвалидов, в том числе о принятых законо-
дательных и нормативных актах. Таким образом, Соглашением не было предусмотрено 
формирование единых нормативных подходов в данной сфере, что представляется давно 
устаревшим положением.

Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года утверждена «Стратегия 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года» 4. 
Выполнение Стратегии будет осуществляться на основе планов мероприятий по ее реализа-
ции, которые охватывают два этапа: первый этап –  2021–2025 годы и второй этап –  2026–2030 
годы. Распоряжением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств от 
16 декабря 2022 года № 84 утвержден «Перспективный план развития договорно- правовой 
базы СНГ на 2023–2025 годы» 5, который не предусматривает внесения  каких-либо дополне-
ний и изменений в Соглашение по инвалидам либо заключения новых договоров в данной 
сфере. Очевидно, что на второй этап –  2026–2030 годы –  следует запланировать мероприятия 
по созданию эффективных механизмов взаимодействия государств по данному вопросу. 
В частности, возможно включение в план вопросов о внесении изменений и дополнений 
в Соглашение по инвалидам и действующий Модельный закон «О социальной защите ин-
валидов» (принят на тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

1 Об утверждении Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах 
инвалидов на 2017–2025 годы.

2 О правах инвалидов и их социальной интеграции.
3 О сотрудничестве в решении проблем инвалидности и инвалидов.
4 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.
5 Перспективный план развития договорно- правовой базы СНГ на 2023–2025 годы.
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государств –  участников СНГ, постановление от 25 ноября 2008 года № 31–19) с целью 
актуализации положений этих актов.

Сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией в рамках Союзного 
государства в области защиты прав инвалидов осуществляется в соответствии с Союзной 
программой по проведению согласованной политики в социально- трудовой сфере, пред-
усмотренной «Основными направлениями реализации положений Договора о создании 
Союзного государства на 2021–2023 годы», утвержденными Декретом Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства 4 ноября 2021 г. № 6 1. В частности, предусмотрено 
проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, 
пенсионного обеспечения, социальной политики и обеспечение равных прав граждан Со-
юзного государства, а также согласование подходов по гармонизации и сближению законо-
дательства в данной сфере.

Союзная программа по проведению согласованной политики в социально- трудовой 
сфере предусматривает проведение сравнительного анализа законодательства Российской 
Федерации и Республики Беларусь, обсуждение и согласование единых подходов по его 
гармонизации в части предоставления мер социальной поддержки:

 • малообеспеченных граждан;
 • инвалидов;
 • ветеранов;
 • граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий 2.
Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации 

в сфере защиты прав инвалидов и их социальной интеграции имеет достаточно большое коли-
чество расхождений, даже в части использования терминов «инвалид» и «инвалидность».

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их 
социальной интеграции» (далее –  Закон) закрепил следующие понятия терминов: «инва-
лид –  человек с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 
мешать его полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими людь-
ми», и «инвалидность –  результат взаимодействия 
между имеющими нарушения здоровья людьми и от-
ношенческими, средовыми барьерами, который мешает 
их полному и эффективному участию в жизни обще-
ства наравне с другими людьми» 3. Таким образом, 
белорусский законодатель включил в Закон опреде-
ление понятия «инвалид», содержащееся в Конвенции 
о правах инвалидов.

Федеральный закон «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ (в ред. от 28.12.2022 № 569-ФЗ) в ст. 1 
устанавливает, что «инвалид –  лицо, которое имеет на-
рушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности –  полная или 
частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой деятельностью» 4. Таким образом, несмотря на ратификацию 
Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов, определение термина «инвалид» 
по российскому законодательству не совпадает с определением, данным в Конвенции.

В Российской Федерации используется также термин «лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ)», который нашел широкое распространение в научной среде и ис-
пользуется как понятие, тождественное термину «инвалид». Российский законодатель в Феде-
ральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской 
Федерации» использует термин «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
2 Там же.
3 О правах инвалидов и их социальной интеграции.
4 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О 

РЕСПУБ ЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИН-

ВАЛИДОВ И ИХ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИМЕЕТ 

ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЕ КО-

ЛИЧЕСТВО РАСХОЖДЕНИЙ, 

ДАЖЕ В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ТЕРМИНОВ «ИНВАЛИД» 

И «ИНВАЛИДНОСТЬ»
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(ОВЗ)» для обозначения физического лица, имеющего недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий» 1.

Не все ученые согласны с тождественностью понятий «инвалид» и «лицо с ОВЗ». 
О разграничении терминов «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 
имеются публикации российских ученых. Так, Е. В. Сильченко указывает на нетождествен-
ность данных понятий, резюмируя, что «к лицам с ОВЗ относятся люди с недостатками 
в физическом и (или) психическом развитии. Однако данный недостаток должен влиять на 
процесс получения образования, а не в целом жизнедеятельность, как указанно в определении 
инвалида» 2. Исследователи в большинстве своем сходятся во мнении, что статус инвалида 
лицо получает в результате решения медицинской экспертной комиссии, и инвалиду не 
всегда требуются особые условия для получения образования, в то же время лицо с ОВЗ, 
не будучи признанным в установленном законом порядке инвалидом, может иметь особые 
образовательные потребности.

Анализ белорусского законодательства показывает, что на законодательном уровне в Бе-
ларуси не применяется термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья», а Кодекс 
Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З (в редакции от 14 января 
2022 г. № 154-З) в п. 1.15 ст. 1 закрепляет термин «лицо с особенностями психофизического 
развития –  это лицо, имеющее нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ко-
торые ограничивают его социальную деятельность и требуют создания специальных условий 
для получения образования» 3.

Приведенный выше анализ терминов «инвалид» и «лицо с ОВЗ», «инвалидность», ис-
пользуемых в законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяет 
сделать вывод о необходимости унификации, прежде всего, понятийного аппарата с целью 
недопущения разночтения понятий. Учитывая, что в белорусском законодательстве исполь-
зуется термин «инвалид» в значении, закрепленном в Конвенции о правах инвалидов, пред-
почтительно приведение понятий «инвалид» и «лицо с ОВЗ», «инвалидность» в российском 
законодательстве в соответствие с белорусским подходом.

Заключение

Современное белорусское законодательство о правах инвалидов соответствует ратифици-
рованным универсальным международным договорам (Конвенции о правах инвалидов).

В части регионального международного сотрудничества в рамках СНГ необходимо вне-
сение изменений и дополнений в действующие «Соглашение по инвалидам» и Модельный 
закон «О социальной защите инвалидов» с целью актуализации положений этих актов.

Международное сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией в рам-
ках Союзного государства предполагает реализацию «Союзной программы по проведению 
согласованной политики в социально- трудовой сфере», предусмотренной «Основными 
направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 
2021–2023 годы». В частности, предусмотрено проведение согласованной политики в обла-
сти социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, социальной политики и обе-
спечение равных прав граждан Союзного государства, а также согласование подходов по 
гармонизации и сближению законодательства в данной сфере. Гармонизацию и сближение 
законодательства в сфере прав инвалидов следует начинать с унификации терминологии, 
используемой в законодательстве стран. 
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землях, влияние магдебургского права на развитие правовой системы Великого 
княжества Литовского.

В статье исследуются исторические правовые традиции в сфере регулирования ремесленной 
деятельности в период Великого княжества Литовского. Отмечается, что в современных условиях не-
обходимо на государственном уровне определить основные векторы «исторической политики» нашего 
государства, уделив должное внимание каждому периоду государственного и правового строительства. 
Сделан вывод о том, что на примере деятельности ремесленных цехов в городах с магдебургским правом 
можно проследить динамику совершенствования норм в данной сфере, многие подходы законодателя 
того периода мы можем найти и в современном нормотворческом процессе.
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N. V. Misarevich
Ensuring Historical Security: Legal Traditions on Belarusian Lands in the Field of Craft Activities (on the 
Example of Cities with Magdeburg Law)

The article explores historical legal traditions in the field of regulating craft activities during the period of 
the Grand Duchy of Lithuania. It is noted that at the state level it is necessary to determine main vectors of the 
“historical policy” of our state, paying due attention to each period of state and legal construction. It is concluded 
that on the example of the activities of craft workshops in the cities with Magdeburg Law, we can trace the dynamics 
of improving norms in this area not only of that period but in a modern rule-making process.

Keywords: historical security, Magdeburg Law, craft activity, workshop fraternities, statutes of craft 
workshops.

Введение

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, определены ключевые направ-
ления государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 1. Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 января 2022 г. № 1 «Об объявлении 2022 года Годом 
исторической памяти» была определена основная цель принятия данного акта: «формирова-
ние объективного отношения общества к историческому прошлому народа и государства» 2. 
В Конституции Республики Беларусь также говорится о важности сохранения духовных 

1 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.
2 Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти.
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и культурных традиций белорусского народа (ст. 54) 1. В данном аспекте представляется 
важным и как нельзя более актуальным исследование различных исторических периодов 
формирования и развития государственно- правовых институтов на белорусских землях.

Основная часть

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и На-
циональному собранию (28 января 2022 года) заявил: «Источник наших ценностей –  историче-
ская память. Сегодня мы больше говорим о Великой Отечественной вой не, но это не означает 
забвение или неприятие других этапов развития нашей государственности» 2. В связи с этим, 
по нашему мнению, необходимо на государственном уровне определить основные векторы 
«исторической политики» нашего государства, уделив должное внимание каждому периоду 
государственного и правового строительства, научные исследования должны вестись с уче-
том преемственности принципов создания и функционирования государственно- правовых 
институтов. Представляется, что и в рамках подготовки высококвалифицированных юриди-
ческих кадров необходимо уделять внимание историческим правовым традициям, имевшим 
место на белорусских землях.

Интересным и поучительным является период Великого княжества Литовского (далее –  
ВКЛ) в целом и период, когда белорусские города получали привилеи на магдебургское право, 
в частности. На примере анализа отдельных положений городских актов можно проследить 
направления местного управления в магдебургских городах.

Одним из направлений правотворческой деятельности в современных условиях является 
совершенствование положений законодательства, регулирующего институт предпринима-
тельской (ремесленной) деятельности в Республике Беларусь. В период ВКЛ такая практика 
также существовала. В привилеях на магдебургское право содержались нормы о системе 
органов управления и суда, о должностных лицах и их полномочиях, о принципах организа-
ции жизнедеятельности городов в новых условиях. 
В актах также имелись нормы, регламентирующие 
правила осуществления торговой и ремесленной дея-
тельности в конкретном городе. Причем если положе-
ния о торговле имели общий характер, то порядок 
и устройство ремесленных учреждений требовали более 
индивидуального подхода в правовом регулировании. 
В ВКЛ это нашло свое закрепление в Уставах ремес-
ленных (цеховых) братств.

Различным аспектам деятельности ремесленных 
цехов посвящены работы В. Антоновича 3, В. К. Сту-
калина 4. По мнению В. Антоновича, основное предна-
значение уставов цехов –  гарантированность от всякой 
конкуренции со стороны посторонних ремесленников 
и торговцев 5. В. К. Стукалин отмечает, что «ввиду настоятельной необходимости дать ре-
месленникам  какое- нибудь оружие для охраны их прав и интересов» правительство дает им 
привилеи на создание новых цехов, «надеясь путем цеховой организации ремесленного про-
изводства содействовать упрочению и процветанию городских промыслов» 6. Организация 
и деятельность цехов в украинских городах, получивших привилеи на магдебургское право, 
исследовалась М. Кобылецким 7. Однако правовая сторона цеховой организации на бело-
русских землях в период ВКЛ еще не стала предметом изучения в контексте исследования 
исторических традиций в этой сфере деятельности.

Общеизвестным является факт, что магдебургское право пришло на белорусские земли 
через Польшу. Именно на польских землях (цеховые братства первоначально появились 
в государствах Западной Европы примерно в Х в.) идея цехового устройства получила свое 

1 Конституция Республики Беларусь.
2 Источник белорусских ценностей –  историческая память.
3 Архивъ Юго- Западной России, издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов, высочайше учрежденною 

при Киевском, Подольском и Волынскомъ генерал- губернаторе. Т. 1. Ч. 5. Акты о городах.
4 Стукалин В. К. Белоруссия и Литва.
5 Архивъ Юго- Западной России, издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов, высочайше учрежденною 

при Киевском, Подольском и Волынскомъ генерал- губернаторе. Т. 1. Ч. 5. Акты о городах. С. 81.
6 Стукалин В. К. Белоруссия и Литва. С. 45–46.
7 Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за магдебурзьким правом.
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дальнейшее распространение. Как отмечается в предисловии к т. 10 Актов, издаваемых Ви-
ленскою Археографическою комиссией, «с тем же подражательным характером это учреж-
дение из Короны Польской перешло в Великое княжество Литовское» 1. В. Антонович также 
обращает внимание на тот факт, что цеховые братства «в южно-русских городах» учрежда-
лись по примеру польских городов, «куда они были занесены немецкими колонистами» 2. 
Но в ВКЛ необходимо было создать собственную правовую основу для функционирования 
данного института.

Первоначально о ремесленниках упоминалось в привилеях на магдебургское право 
конкретному городу. Например, в привилее Могилеву 1577 г. говорилось о «солодовниках 
вольных» 3, по полоцкому привилею 1580 г. ремесленники освобождались от уплаты налогов 
в городской бюджет сроком на 8 лет 4.

Каждый ремесленный цех имел свой учредительный документ (встречаются различные 
наименования –  устав, постановление, правила). Схема легализации деятельности ремес-
ленного цеха выглядела следующим образом. Необходимо было получить разрешение от 
администрации конкретного города. Заинтересованные лица предоставляли в магистрат 
решение о создании цеха с просьбой о регистрации его в магистратских книгах. Например, 
Могилев получил привилей на магдебургское право в 1577 г., а уже в 1583 г. могилевские 
маслоделы обратились с просьбой о регистрации ремесленного братства, которое будет 
заниматься производством «конопляного масла» 5. В заявлении обращалось внимание на 
то, что если лицо не является членом ремесленного цеха и будет производить и продавать 
в городе «олей» («не был послушен и в том бы яки бунт учинил…»), то «мает быть каран, то 
есть у турме меской 3 дни и 3 ночи седеть мает» 6.

Ремесленные братства строго следили за тем, чтобы «чужие» ремесленники не осущест-
вляли соответствующую деятельность в городе. Например, в 1539 г. в Витебске был заключен 
договор между кузнечным цехом и «ковалем замковым» (т. е. специалистом в данной сфере, 
который «ковал кони воеводские» (государственные)), по которому «коваль витебский со 
своими помочниками» закрепили за собой право «коня ковати дворанину, мещанину, гостю 
(иностранцу)», а «воеводские кони» (те, которыми пользуются государственные чиновники) 
витебские кузнецы могут ковать только в том случае, когда «ковали замковые… ковать не 
хочуть» 7. Такое своеобразное «разделение труда».

Как уже отмечалось, каждый ремесленный цех действовал на основе учредительного до-
кумента (современный подход –  юридические лица также действуют на основании устава или 
иных учредительных договоров). Устав утверждался главой государства, текст записывался 
в городские магистратские книги, а оригинал документа хранился в «братском сундуке». Это 
было очень важное условие. В ВКЛ в рамках магдебургского права существовала такая практика: 
при смене главы государства горожане обращались с просьбой о подтверждении ранее выдан-
ных привилегий с обязательным предоставлением оригинала первоначального акта. Такое же 
правило действовало и в отношении уставов ремесленных братств. Например, члены виленского 
скорняжного братства при регистрации своего Устава указывают на предыдущие редакции, 
выданные Сигизмундом I, Сигизмундом Августом, Генрихом, Стефаном Баторием 8. Но были 
и другие варианты. В 1663 г. «игольщики и жестянщики г. Вильно» представили в магистрат на 
согласование новый текст правил цеха «вследствие пропажи» предыдущего 9.

Каково же целевое назначение цеховых братств для городской жизни? Можно выделить 
несколько аспектов. С одной стороны, новый статус города в государстве, увеличение количе-
ства городского населения (совершенно иная специфика деятельности по сравнению с сель-
ским хозяйством), стремление жителей избавиться от феодального самоуправства требовали 
особого подхода в правовом регулировании отдельных видов деятельности. С другой стороны, 
государство было заинтересовано в росте благосостояния городов, а ремесленная деятель-
ность рассматривалась как необходимый элемент городской жизни. В Уставах, как правило, 

1 Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссией. Т. 10. Акты Виленского магистрата и магдебургии. С. IV.
2 Архивъ Юго- Западной России, издаваемый временною комиссіею для разбора древних актов, высочайше учрежденною 

при Киевском, Подольском и Волынскомъ генерал- губернаторе. Т. 1. Ч. 5. Акты о городах. C. 81.
3 Акты, относящіеся къ истории Западной Россіи, собранные и изданные Археографическою комиссіею. Т. 3. С. 205.
4 Там же. С. 258.
5 Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. 1. С древнейших времен до середины XVII века. 

С. 280–281.
6 Там же. С. 281.
7 Там же. С. 267–268.
8 Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссией. Т. 10. Акты Виленского магистрата и магдебургии. С. VIII.
9 Там же. С. 32.
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закреплялось следующее положение: «добрый порадокъ ку славъ нашое господарской», «безъ 
шкоды и нарушенья правъ и вольностей месткихъ», «умножить в городахъ и местечкахъ 
для своихъ подданныхъ» 1. По нашему мнению, город был заинтересован в создании именно 
организованных ремесленных цехов. Во-первых, централизованная (единообразная) схема 
уплаты налогов обеспечивала своевременность их поступления в городскую казну. Во-вторых, 
все вопросы внутри цеха решались «собственными силами», вплоть до наказания работников 
(локализация конфликтов с учетом специфики деятельности и совершенных проступков). 
В-третьих, цеховое братство на нужды города за каждого вновь принятого члена вносило 
определенную сумму денег либо требовалось выполнить определенные работы (еще один 
способ пополнения «меской скарбонки»). Например, в 1642 г. кузнец Стецевич был принят 
в цеховое братство г. Бреста, принес присягу на верность городу и обязался «бесплатно сде-
лать из принадлежащего городу железа железную решетку для каменной ратуши» 2. Таким 
образом, это был «взаимовыгодный» интерес при решении вопроса о разрешении заниматься 
«коллективной» ремесленной деятельностью.

Как уже отмечалось, каждое ремесленное братство имело свой учредительный до-
кумент. Выделим основные положения актов на примере деятельности цехов в г. Вильно 
(исторические документы собраны в т. 10 Актов, издаваемых Виленскою Археографиче-
скою комиссией) 3.

В Вильно, столице ВКЛ, действовали разнообразные цеховые братства: стекольщиков, 
бондарей, переплетчиков, «золотых дел мастеров», сапожников, портных, столяров, карет-
ников и др. Это объяснялось как ключевым положением города в экономике государства, 
так и тем, что привилеи на магдебургское право большинству городов ВКЛ выдавались по 
примеру «места Виленского». Следовательно, опыт правового регулирования ремесленной 
деятельности также служил образцом для других городов ВКЛ. В рамках данного исследо-
вания проведем анализ уставных документов лишь некоторых ремесленных братств.

В 1552 г. Сигизмунд Август издал привилей, по которому виленскому магистрату было 
даровано право учреждать «цеховые общества», «чтобы занятия ремеслом совершались по 
правилам и с ведома магистрата, чтобы этим правилам строго подчинялись все вообще мастеро-
вые, к какой бы юрисдикции они ни принадлежали» 4. Было установлено, что цеховые братства 
осуществляют свою деятельность с разрешения и под контролем городских властей.

В 1582 г. «цеховое скорняжное (кушнерское) братство» Вильно получило разрешение 
на осуществление соответствующей ремесленной деятельности (устав был подтвержден 
в 1590 г., 1608 г., 1631 г., 1661 г.). Ремесленники занимались выделкой шкур и изготовлени-
ем и ремонтом изделий из меха. Примечательно, что в документе указываются инициаторы 
создания такого цеха в городе («на име Климъ и Якубъ… восстановили собе братство свое 
кушнерское»). Отмечалось, что братство «размножилось», поэтому за собственные средства 
был построен «особный домъ братский въ тым месте Виленскомъ» 5.

В уставе говорится, что членами цеха могут быть «люди стану римское веры и грецкое», 
записанные в «реестр братства». В основном в данном документе закреплялись правила по-
ведения ремесленников, порядок управления цехом (должностные лица), взаимоотношения 
цеха и «буримистров и радцев места Виленского».

Владислав IV в 1636 г. подтвердил устав виленского цеха шапочников, в котором уста-
навливалось, что члены цеха для управления избирают четырех старшин, у одного из которых 
на хранении будет находиться «цеховой сундук». Именно дом данного старшины освобож-
дался от квартирной повинности (жители городов должны были предоставлять свое жилье 
для размещения государственных чиновников, когда они приезжали по государственным 
делам) 6. Поскольку в Вильно заседала Рада, проходили заседания Сеймов, то для горожан 
это было «тяжелое бремя».

В данном документе устанавливались правила поведения членов цеха. Ремесленники, 
которые не выполняли свои обязанности либо вели себя «оскорбительно», подвергались на-
казаниям «по усмотрению старших», а также по решению магистерского суда –  тюремному 
заключению. Мастерам разрешалось продавать свои товары лично, но при условии, что им 

1 Там же. С. V.
2 Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. Т. 1. С древнейших времен до середины XVII века. 

С. 367.
3 Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссией. Т. 10. Акты Виленского магистрата и магдебургии.
4 Там же. С. 221.
5 Там же. С. 5.
6 Там же. С. 24.
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помогают в изготовлении шапок не более трех работников. Лицам, не записанным в цеховые 
книги, запрещалось торговать шапками в городе. Наказание было суровым –  тюремное за-
ключение и конфискация товара.

В 1650 г. были утверждены правила «цеха виленских меховщиков» 1. Это локальный акт, 
который можно рассматривать как правила внутреннего трудового распорядка. Основные 
положения следующие:
– если «товарищъ» (ученик после года обучения) захочет стать членом цеха, то он должен 
явиться «къ цеховому старшине», сообщить все сведения о себе; только после этого может 
обсуждаться вопрос о предоставлении работы. Ему назначался мастер, под руководством 
которого он и должен был работать в цеху (своеобразная стажировка);
– если «товарищъ» не желал служить у конкретного мастера, то он мог от него уйти только 
после двух недель, а затем «опять просить работы черезъ цеховыхъ»;
– «цеховые должны соблюдать между собою взаимную учтивость»;
– поскольку цех находился под юрисдикцией магистрата, то отдельно оговаривалось, что для 
ремесленников обязательны для исполнения «королевские и магистратские распоряжения»;
– все вопросы, касающиеся цеха, должны были обсуждаться на собраниях;
– во время собраний собирались «контрибуции» на погребение умерших (своеобразная касса 
взаимопомощи для непредвиденных ситуаций);
– отдельно оговаривалось, что мастером в цехе может стать только ученик «изъ Рижан» 
(можно говорить о цензе «оседлости») 2.
В 1663 г. был утвержден новый устав «цеха Виленскихъ игольщиковъ и жестянщиковъ» 3. 
Определялись основные правила совместной работы:
– все члены цеха «не имеют права уклоняться отъ послушания цеховому уставу»;
– ежегодно «въ день св. Николая» «старшины» отчитываются о проделанной работе и, при 
необходимости, избираются новые;
– очередность собраний –  один раз в месяц, явка строго обязательна (в современных ус-
ловиях, например, в учебных заведениях заседания кафедры, Совета факультета, Совета 
университета проводятся также один раз в месяц);
– если лицо училось «мастерству» у другого мастера («въ какомъ нибудь месте»), то оно 
должно было представить образец своей работы (в современном понимании –  характери-
стика с предыдущего места работы), заплатить определенную сумму в «братскую кружку» 
и угостить всех членов цеха («вступительный взнос») 4.

Когда умирал член цеха, то вдове назначалось определенное пособие «по случаю потери 
кормильца» на следующих условиях: если сын продолжал династию отца в цеху, то вдова 
получала пособие до конца жизни; если нет сына, то только полтора года. Содержание вы-
плачивалось из средств цехового братства.

Устанавливалась ответственность в отношении тех членов цеха, которые или нарушали 
устав, или не подчинялись распоряжениям магистрата, или не должным образом выполняли 
свои обязанности, –  исключение из цеха. Отдельно оговаривалось, что в городе запрещалось 
заниматься данным ремеслом лицам, которые не являются членами данной организации 
(лица «строго преследуются цеховыми братчиками»). Отсутствуют сведения о наказании, но, 
как правило, цех обращался с иском в магистратский суд, и виновный платил определенную 
сумму в пользу цехового братства (своеобразная компенсация морального вреда за «неза-
конное предпринимательство»).

По ходатайству виленских каменщиков магистрат в 1687 г. утвердил соответствующий 
устав 5. Указывалась цель утверждения –  охрана интересов ремесленников- каменщиков. 
Можно выделить несколько интересных моментов:
– члены цеха обязательно приносили присягу на верность виленскому магистрату;
– в цех могли приниматься лица «только почтенного происхождения и католического ве-
роисповедания» (уже после Люблинской унии 1569 г. постепенно шел процесс притеснения 
православных и так называемый период «веротерпимости» в ВКЛ заканчивался);
– устанавливались суммы взносов, которые использовались на различные нужды. Напри-
мер, предусматривались выплаты «забедневшему или заболевшему товарищу», умершие 
члены цеха хоронились «за общественный счет». Это своеобразная социальная защита своих 

1 Там же. С. 30–31.
2 Там же. С. 30–31.
3 Там же. С. 32–34.
4 Там же. С. 33.
5 Там же. С. 97–106.
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работников, которая в современных условиях предоставляется и профсоюзными организа-
циями, и нанимателями;
– основными документами, сопровождающими деятельность цеха, были «цеховые книги», 
куда записывались сведения о новых членах, об учениках, об уплаченных взносах, о наказа-
ниях, применяемых за нарушение устава и некачественную работу («партачи») и т. д.;
– отдельно оговаривалось, что мастера должны старательно выполнять свою работу, чтобы 
избежать «стыда» цеха. Как видим, в уставе закреплялись положения не только материально-
го, но и морального характера. Современный законодатель знает такое понятие, как правила 
этики применительно к конкретной сфере деятельности.

Поскольку государство было заинтересовано в развитии ремесел, в некоторых случаях 
ремесленники получали льготы по уплате определенных налогов. Например, в 1584 г. вилен-
ское «кожемяцкое братство» получило от короля Стефана Батория привилей об освобожде-
нии от уплаты «чопового» (так назывался сбор за право на изготовление пива, водки, меда 
и вина). «Чоповое» платилось в государственную казну. С членов данного ремесленного цеха 
не взимался сбор только в тех случаях, когда спиртные напитки изготавливались для употре-
бления «братчиками» по особым случаям: «в гождомъ году на урочистые свята и праздники», 
«на выхованье и выживенье убогихъ людей и змерлыхъ до проваженья до гробовъ…» 1.

Ремесленники вели борьбу с недобросовестной конкуренцией. Чаще всего это было свя-
зано с жалобами «общества» в городской магистрат на некачественные ремесленные изделия. 
Так, в связи с тем, что «въ продаже попадаются часто вещи низкопробные и поддельные», цех 
«золотыхъ делъ мастеровъ» в 1687 г. просил утвердить следующие дополнительные пункты 
к своему уставу: «цеховые должны следить, чтобы купцы по лавкамъ, партачи и частные лица 
не сплавляли серебра и золота низкопробнаго, подъ страхом конфискаціи металловъ», «отливка 
серебра и золота должна производиться только золотыхъ делъ мастерами», «для прекращенія 
злоупотребленій въ выделке металловъ партачамъ воспрещается жить в городе» 2.

Заключение

Таким образом, сохранение исторического наследия и правды обо всех периодах жизни 
белорусского народа в современных условиях должно стать неотъемлемым элементом об-
разовательного процесса не только в Год исторической памяти. Необходимо прорабатывать 
подходы, определять четкую стратегию и тактику национальной исторической политики.

На белорусских землях имеются определенные традиции применительно к функциони-
рованию отдельных институтов и отраслей права. На примере исследования направлений 
государственной политики в отношении ремесленной деятельности мы можем сделать вывод 
о том, что уже в период ВКЛ был заложен фундамент для института предпринимательства 
и положено начало правовой легализации «коллективного промышленного производства».

На примере деятельности ремесленных цехов в городах с магдебургским правом можно 
проследить динамику совершенствования законодательства в данной сфере и многие подходы 
законодателя того периода мы можем найти и в современном нормотворческом процессе.

Изучение исторических правовых традиций, имеющих место на белорусских землях 
в различные периоды государственно- правового строительства, правильное их осмысление 
и проведение научных исследований в конкретных правовых сферах очень важно в совре-
менных условиях, потому что историческая память –  это нравственный стержень общества, 
укрепляющий связь между поколениями. 
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В статье рассматривается правовая природа постановлений Европейского Суда по правам че-
ловека. Определено значение постановлений Европейского Суда по правам человека для национальных 
юрисдикций. Формулируется вывод о том, что Европейский Суд по правам человека принимает два 
вида окончательных постановлений по жалобам заявителей, которые отличаются характером со-
держащихся в них предписаний: декларативные рекомендации (предусматривающие право выбора 
средств для приведения их в действие) и нормативные предписания (четко устанавливающие способ 
приведения их в действие).

Ключевые слова: Европейский Суд, права человека, европейская система защиты прав человека, 
Европейская Конвенция по правам человека, судебная практика, постановления.

L. V. Lunevskaya
Legal Nature of Judgments of the European Court of Human Rights

The article discusses the legal nature of judgments of the European Court of Human Rights. The significance 
of the judgments for national jurisdictions is revealed. The conclusion that the European Court of Human Rights 
adopts two types of final rulings on the applicants’ complaints is drawn. Based on the nature of the prescriptions 
contained in them, the rulings are: declarative recommendations (providing for the right to choose the means to put 
them into effect) and regulatory requirements (clearly establishing the method of putting them into effect).
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Введение

Решения Европейского Суда по правам человека принимаются в форме соответствующего 
постановления. Постановления представляют собой итоговый акт суда, результат правосудной 
деятельности. У современных исследователей возникает логичный вопрос о том, каково же 
в конечном итоге юридическое значение постановлений Европейского Суда по правам человека.

Исследованию различных вопросов правовой природы итоговых актов Европейского 
Суда по правам человека посвящены работы В. В. Лазаревой 1, В. В. Ершова 2. Однако до сих 
пор не решен вопрос значения итоговых актов для национальных правопорядков.

Основная часть

Постановление Европейского Суда по правам человека имеет особую структуру и со-
стоит из трех частей:

1 Лазарева В. В., Мурашова Е. Н. Место решений Европейского Суда по правам человека в национальной правовой системе.
2 Ершов В. В. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека.
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1) процедуры (где указываются общие сведения о рассматриваемом деле);
2) фактов (где подробно излагаются фактические обстоятельства дела, имеющие отношение 
к делу нормы национального законодательства, выдержки из судебных решений и админи-
стративных органов государства- ответчика по жалобе);
3) вопросов права (где детально исследуются все правовые вопросы, существенные для 
окончательных выводов суда) 1.

Отличительная черта содержания постановлений Европейского Суда по правам человека 
от национальных судебных решений –  наличие декларации (предписания). В постановлениях 
лишь содержатся сведения о том, в чем же было выражено нарушение правовых норм. Од-
нако они не содержат конкретных указаний на меры, которые должно принять государство- 
ответчик для ликвидации выявленного нарушения.

Если же самой констатации нарушения Конвенции недостаточно, то принимаются спе-
циальные, так называемые пилотные постановления. Целью подобной процедуры является 
содействие скорейшему и наиболее эффективному устранению сбоев, затрагивающих права 
человека, а также побуждение государства- ответчика к разрешению большого количества ин-
дивидуальных дел, вытекающих из той же структурной проблемы на национальном уровне 2.

Знаковая и важная особенность пилотных постановлений состоит в том, что в них исполь-
зуются возможности нормативного предписания. Таким образом, Европейский Суд по правам 
человека выдает предписание законодателю об обязанности внесения изменений в закон.

Можно говорить о том, что Европейский Суд по правам человека имеет полномочие при-
нимать два вида окончательных постановлений по жалобам заявителей, которые отличаются 
характером содержащихся в них предписаний:
1) при вынесении прецедентных постановлений используются декларативные рекомендации 
(предусматривающие право выбора средств для приведения их в действие),
2) при вынесении пилотных постановлений –  нормативные предписания (четко устанавли-
вающие способ приведения их в действие).

В связи с этим все постановления Европейского Суда по правам человека представляется 
возможным условно разделить на две группы:
1) ординарные (прецедентные, принимаемые по большинству дел);
2) неординарные (пилотные, принимаемые в исключительных случаях) 3.

Вопрос о юридической силе итоговых постановлений Европейского Суда по правам чело-
века и их значении для национальных правопорядков дискутируется на протяжении многих 
лет. Поиском оптимального соотношения международно- правовых обязательств государства 
и свой ств государственного суверенитета озабочены как доктрина, так и судебная практика.

О важности решения данного вопроса свидетельствуют и международные симпозиу-
мы, проводимые на высшем уровне: Интерлакенская (18–19 февраля 2010 г.), Измирская 
(26–27 апреля 2011 г.) и Брайтонская (19–20 апреля 2012 г.) конференции, завершившиеся 
принятием одноименных деклараций, провозгласивших в том числе совместную ответствен-
ность государств- участников и Суда за эффективность выполнения постановлений Европей-
ского Суда по правам человека. Отчасти данные конференции явились попыткой преодолеть 
кризис европейской системы защиты прав человека, вызванный, с одной стороны, слишком 
большим для Суда потоком жалоб, в том числе по так называемым «делам- клонам», а с дру-
гой –  желанием государств оставить за национальными судами последнее слово в толковании 
и применении постановлений Европейского Суда по правам человека 4.

Пределы влияния страсбургских стандартов на внутригосударственные решения опре-
делили и в Великобритании, где «…конституция в качестве единого нормативного акта не 
существует», а «заменой конституционных гарантий прав человека служит Акт о правах 
человека». Так, в деле Р. против Хорнкасла и других Верховный Суд пришел к выводу, что 
«в целом суды должны следовать явно установленным принципам Конвенции. Однако имеют 
место редкие случаи, когда данный суд озабочен тем, обогащает или адаптирует ли Страс-
бургский суд отдельные аспекты нашего внутригосударственного производства. При таких 
обстоятельствах данный суд может отступить от решения Страсбургского суда, мотивируя 
выбор такой линии поведения» 5.

1 Лазарева В. В., Мурашова Е. Н. Место решений Европейского Суда по правам человека в национальной правовой системе. 
С. 110.

2 Ершов В. В. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека. С. 37.
3 Саломатин А. Ю. Деятельность Европейского Суда. С. 26.
4 Терехов В. В. Европейский Суд по правам человека об обязанности государства признавать решения иностранных судов. 

С. 128.
5 Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. C. 414.
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У многих исследователей возникает логичный вопрос: каково же в итоге юридическое 
значение постановлений Европейского Суда по правам человека. На наш взгляд, поста-
новление Европейского Суда по правам человека структурно неоднородно как по право-
вой природе входящих в него частей, так и по их юридическому значению. Фактически 
составные части постановления Европейского Суда по правам человека сходны с элемен-
тами национального судебного решения; в нем можно выделить вводную, описательную, 
мотивировочную и резолютивную части.

Вводная часть предназначена для указания сведений, позволяющих индивидуализировать 
постановление: наименования суда, его конкретного подразделения, вынесшего постановле-
ние, даты его вынесения, наименования дела, включающего фамилию заявителя и название 
государства- ответчика, состава суда.

В описательной части излагаются установленные судом обстоятельства дела, послужив-
шие основанием для судебного разбирательства, применимое национальное законодательство, 
предполагаемое нарушение норм Европейской Конвенции по правам человека, а также под-
робно излагаются доводы сторон. Ее назначение состоит в том, чтобы в достаточном объеме 
передать существо спорного дела с точки зрения сторон. Судебного анализа здесь не содер-
жится. Мотивировочная часть постановления представляет собой мнение Европейского Суда 
по правам человека по вопросу нарушения государством- ответчиком прав, гарантированных 
Европейской Конвенцией по правам человека или Протоколами к ней. Здесь же оценивается 
размер причиненного ущерба (справедливая компенсация), при наличии соответствующего 
заявления разрешается вопрос о компенсации судебных расходов и издержек, а также уста-
навливается процентная ставка при просрочке платежа. В резолютивной части постановления 
делается окончательный вывод о нарушении или об отсутствии нарушения норм Европейской 
Конвенции по правам человека действиями (бездействием) государства- ответчика, а также 
присуждается конкретный размер справедливой компенсации.

Полагаем, что суть дискуссии о значении постановлений Европейского Суда по пра-
вам человека для национальных юрисдикций заключается в определении юридической 
природы и, как следствие, обязательности (или необязательности) следующих элементов 
постановления:
а) выводов Европейского Суда по правам человека о присуждении заявителю справедливой 
компенсации и судебных расходов, сформулированных в резолютивной части постановления;
б) выводов Европейского Суда по правам человека о толковании норм Европейской Кон-
венции по правам человека;
в) в случае обращения заявителя в национальный суд с требованием о пересмотре дела по 
новым обстоятельствам в порядке выводов Европейского Суда по правам человека об уста-
новленных обстоятельствах по делу, содержащихся в описательной части постановления.

Для обозначения выводов Суда о толковании норм Европейской Конвенции о правах 
человека в юридической литературе предложен термин «правовая позиция». Большинство 
авторов согласны с тем, что правовая позиция –  неоднородный по своей структуре фено-
мен, элементами которого являются собственно позиция, правовое обоснование, правовые 
аргументы, основания и доводы. Такое определение, на первый взгляд, сближает выводы 
Европейского Суда по толкованию норм Европейской Конвенции по правам человека с су-
дебным прецедентом –  традиционным источником права для стран англо- американской 
правовой семьи, берущим начало из «деклараторной теории прецедента» М. Хейла, сло-
жившейся в Англии в XVII веке 1.

Ряд исследователей распространяют конструкцию прецедента и на выводы Европейского 
суда по толкованию норм Европейской конвенции по правам человека, тем самым определяя 
их в качестве источника права. Нормативной основой для такого вывода служит пп. b п. 2 
ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров, предусмотревший обязанность 
государств при осуществлении толкования международного договора наряду с контекстом 
учитывать последующую практику его применения, которая устанавливает соглашение 
участников относительно его толкования 2.

Для обозначения содержащихся в мотивировочной части постановления выводов 
Европейского Суда по толкованию норм Европейской Конвенции по правам человека мы 
будем использовать термин res interpretata, который позволит, с одной стороны, отойти от 

1 Жирмонт А. М. Европейский контрольный механизм защиты прав человека и универсальные конвенционные органы. 
С. 34.

2 Венская конвенция о праве международных договоров.
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неуместной аналогии с судебным прецедентом, а с другой –  в дальнейшем разграничить 
содержащиеся в итоговом постановлении Европейского Суда по правам человека выводы 
res interpretata и res judicata. При этом к выводам res interpretata не относятся, во-первых, 
 какие-либо предписания Европейского Суда по правам человека, адресованные непо-
средственно государству, выплатить справедливую компенсацию, привести национальное 
законодательство в соответствие с нормами Европейской Конвенции по правам человека 
и т. п., а во-вторых, выводы по толкованию процедурных норм Конвенции, т. е. норм, регла-
ментирующих деятельность самого Суда.

Таким образом, выводы res interpretata образуют лишь выводы Европейского Суда по 
правам человека по толкованию конвенционных норм, закрепляющих права и свободы. Рас-
смотрим, каково же юридическое значение выводов res interpretata. Несмотря на известные 
различия в конституционном статусе норм Европейской Конвенции по правам человека 
в разных странах, обусловленные использованием монистической или дуалистической модели 
взаимодействия международного и национального права, государства демонстрируют в целом 
однообразный подход к определению юридического значения выводов res interpretata 1.

Необходимо подчеркнуть, что Интерлакенская и Брайтонская декларации призывают го-
сударства обеспечить или внедрить меры, с помощью которых может осуществляться защита 
от возможных нарушений Европейской Конвенции по правам человека, а сама Конвенция 
и судебная практика Европейского Суда должны быть приняты во внимание национальны-
ми судебными органами (п. 4 и 7 соответственно). К таким мерам можно отнести, например, 
существующую в Швейцарии специальную процедуру по защите норм Конвенции на на-
циональном уровне –  публично- правовую жалобу (Staatsreсhtliche Beschwerde). Остается 
определиться, каким образом национальным судам следует принимать во внимание (учи-
тывать) выводы res interpretata. Ни законодатель, ни высшие судебные инстанции данный 
вопрос не конкретизируют 2.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды, как правило, используют 
ссылки на выводы res interpretata в качестве дополнительного аргумента собственного су-
дебного акта. При этом  какого-либо самостоятельного значения им не придается. Полагаем, 
что национальным судам стран, ратифицировавших Европейскую Конвенцию по правам 
человека, следует учитывать выводы res interpretata в процессе толкования подлежащей при-
менению в рассматриваемом деле нормы вышеназванной Конвенции, установив изначально 
противоречия между ней и подлежащим применению национальным правом.

В отличие от выводов res interpretata выводы res judicata могут иметь значение лишь 
в одном случае –  при обращении лица, выигравшего дело в Страсбурге, в национальный суд 
с требованием о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Иными словами, необходимо 
ответить на вопрос, обладают ли итоговые постановления Европейского Суда по правам 
человека, в части установленных и сформулированных в описательной части обстоятельств 
по делу (выводы res judicata), свой ством преюдициальности для национальных судов, 
пересматривающих дело по новым обстоятельствам. Полагаем возможным дать отрица-
тельный ответ на данный вопрос в силу несовпадения участников разбирательства дела 
в Страсбурге (пострадавшее лицо-государство) и в национальном суде (первоначальные 
участники дела).

Заключение

Установлено, что постановления Европейского Суда по правам человека носят не государ-
ственный, а надгосударственный характер. Отличительная черта содержания постановлений 
Европейского Суда по правам человека от национальных судебных решений –  наличие де-
кларации (предписания). Они всегда выносятся в декларативной форме, т. е. ограничиваются 
объявлением того, в чем состоит нарушение Европейской Конвенции по правам человека. 
Однако они не содержат конкретных указаний на меры, которые должно принять государство- 
ответчик для ликвидации выявленного нарушения.

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о том, что Европейский Суд по правам 
человека имеет полномочие принимать два вида окончательных постановлений по жалобам 
заявителей, которые отличаются характером содержащихся в них предписаний:

1 Жирмонт А. М. Европейский контрольный механизм защиты прав человека и универсальные конвенционные органы. 
С. 38.

2 Терехов В. В. Европейский Суд по правам человека об обязанности государства признавать решения иностранных судов. 
С. 128.
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1) при вынесении прецедентных постановлений используются декларативные рекомендации 
(предусматривающие право выбора средств для приведения их в действие),
2) при вынесении пилотных постановлений –  нормативные предписания (четко устанавли-
вающие способ приведения их в действие).

Влияние постановлений Европейского Суда по правам человека распространяется не 
только на государство- ответчика по жалобе, но и на другие государства, в которых обнару-
живается сходная проблема.

Полагаем, что суть дискуссии о значении постановлений Европейского Суда по пра-
вам человека для национальных юрисдикций заключается в определении юридической 
природы и, как следствие, обязательности (или необязательности) следующих элементов 
постановления:
а) выводов Европейского Суда по правам человека о присуждении заявителю справедливой 
компенсации и судебных расходов, сформулированных в резолютивной части постановления;
б) выводов Европейского Суда по правам человека о толковании норм Европейской Кон-
венции по правам человека;
в) в случае обращения заявителя в национальный суд с требованием о пересмотре дела по новым 
обстоятельствам в порядке выводов Европейского Суда по правам человека об установленных 
обстоятельствах по делу, содержащихся в описательной части постановления. 
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