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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Д.Г. Доброродний, канд. филос. наук, доцент
Белорусский  государственный  экономический 
университет,  Институт  социально-гумани-
тарного образования
г. Минск, Республика Беларусь

Сейчас выходит очень много публика-
ций по теме искусственного интеллекта (ИИ) в 
целом и ИИ в образовании в частности, данная 
тема привлекает внимание экспертов и широ-
кой общественности. В марте 2019 г. на круп-
ном международном мероприятии «Неделя 
обучения с помощью мобильных устройств», 
организованном под эгидой ЮНЕСКО, Гене-
ральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле от-
мечал: «Искусственный интеллект серьёзно 
изменит сферу образования. Методы препода-
вания, способы обучения, доступ к знаниям и 
подготовка учителей претерпят революцион-
ные изменения» [1]. Организаторы мероприя-
тия делали акцент на том, что ИИ «обладает 
потенциалом для ускорения процесса достиже-
ния глобальных целей в области образования 
посредством снижения барьеров для доступа 
к обучению, автоматизации процессов управ-
ления и оптимизации методов для улучшения 
результатов обучения» [1]. В Республике Бела-
русь регулярно проводятся конференции, се-
минары и дискуссии по проблемам цифровой 
трансформации образования. Министерством 
образования принята концепция цифровой  
трансформации системы образования до 
2025 года, а также программа развития систе-
мы образования до 2030 года, которая вклю- 
чает и цифровую трансформацию. Выступая 
на заседании круглого стола «Развитие интел-
лектуального потенциала цифровой трансфор-
мации Республики Беларусь» 7 апреля 2023 г., 
Министр образования А.И. Иванец отметил,  
что «сегодня вопросы цифровизации – не- 
отъемлемая часть будущего не только в систе-
ме образования, но и в целом в переформати-
ровании всей экономической сферы» [2].

Цифровая трансформация в образовании 
охватывает многие аспекты: автоматизацию в 
системе управления, механизмы сбора и обра-
ботки информации, развитие дистанционного 
обучения, цифровой образовательной среды,  

внедрение блокчейн, облачных технологий 
и дополненной реальности. Однако в начале  
2023 года главной темой новостных выпус- 
ков стал прорывной успех нейронных сетей, 
способных выполнять самые разнообразные  
творческие и интеллектуальные задачи. Ней-
ронные сети можно отнести к технологиям  
ИИ, поскольку они работают по аналогии с  
человеческим мозгом и способны решать мно-
гие интеллектуальные задачи, которые рань-
ше мог выполнить только человек. Конечно,  
понятие ИИ значительно шире, оно имеет  
множество трактовок, определений и реали-
зуется с помощью различных технологий [3],  
однако самым ярким и нашумевшим при- 
мером использования технологии ИИ в об- 
разовании стала именно нейронная сеть  
ChatGPT [4], третье поколение которой стало  
доступно пользователям по всему миру в  
ноябре 2022 г. Эта технология была исполь-
зована студентом РГГУ Александром Жда- 
новым в январе 2023 г. для написания диплом-
ной работы [5], а также уже бывшим работ-
ником испанского университета Кордовы Ра-
фаэлем Луке для написания научных работ по  
химии [6].

ChatGPT – это большая языковая модель, 
созданная компанией OpenAI. Она основана 
на архитектуре GPT (Generative Pre-trained  
Transformer), которая использует глубокое  
обучение для обработки естественного языка.  
ChatGPT была обучена на огромном коли- 
честве данных, собранных из различных 
источников. Она может использоваться для 
различных задач, таких как генерация текста,  
ответ на вопросы, выполнение заданий по  
обработке естественного языка и т.д.

Студенты могут использовать ChatGPT  
в различных целях:

1. Генерация эссе, рефератов, докладов, 
курсовых и дипломных работ на заданную 
тему. ChatGPT может создать текст на осно-
ве конкретного произведения или построить 
рассуждение по теме, привлекая различные  
источники, может использовать цитаты, при-
водить в пример конкретные персоналии. На 
данный момент ответы в чате ограничены по 
количеству символов, но если задавать допол-
нительные и уточняющие вопросы, можно  
сконструировать большой текст. Именно 
так поступал студент Александр Жданов, за  
15 часов написав дипломную работу.

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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2. Формулировка ответов на вопросы. 
ChatGPT может написать ответы на вопросы,  
связанные с учебными предметами. Студен-
ты могут задавать вопросы по истории, ма-
тематике, физике или философии и получать 
быстрые и точные ответы. В таком случае чат 
становится универсальной шпаргалкой, кото-
рая позволит быстро найти ответы на любые 
тестовые задания.

3. ChatGPT может использоваться для 
перевода фраз и целых текстов с одного языка  
на другой, хотя данная функция уже не вызы-
вает удивления.

4. ChatGPT может выполнять анализ  
текста, выделять главные идеи, формулиро- 
вать аннотации, классификации, т.е. создавать 
вторичный текст на основании исходного.  
Единственное ограничение в данном случае – 
наличие исходного текста в базе данных, а  
также трудности с загрузкой больших текстов 
в чат.

Безусловно, работники учреждений об-
разования также могут использовать ChatGPT, 
например, для генерации автоматических от-
ветов на вопросы по дистанционному курсу  
или на образовательных порталах, для напи-
сания учебных материалов (примеры заданий, 
кейсы, пособия, дополнительные материалы).  
Это может значительно облегчить жизнь педа-
гогического работника, избавив его от рутин-
ных действий, при этом способствуя индиви-
дуализации образования, когда ИИ со своими 
знаниями будет доступен обучающемуся в 
режиме 24/7. Рафаэль Луке из университета 
Кордовы использовал ChatGPT для написания 
научных статей, благодаря такому помощнику 
ему удалось за этот год опубликовать 58 ра-
бот, потратив на каждую в среднем 37 часов.  
Руководство университета приняло решение 
отстранить Луке на 13 лет от работы в уни-
верситете [6]. Луке не признал за собой вины,  
поскольку рассматривал ChatGPT как по-
мощника по работе с текстом, своеобразного  
редактора, который позволяет быстро офор-
мить научную идею в текст нужного формата 
и стиля.

Это лишь некоторые из доступных функ-
ций ChatGPT. Важно отметить, что данная тех-
нология предполагает постоянное самообуче-
ние, она способна исправлять свои ошибки,  
реагировать на замечания пользователя, со-
вершенствоваться в своих ответах. ChatGPT  
имеет большие перспективы в системе образо-
вания, где многое строится на работе с тексто-
вой информацией и на создании текстов в ка-
честве формы контроля знаний или показателя 
формирования компетенций. Однако любая  
передовая технология должна быть оценена  

с точки зрения рисков ее использования. В 
данном случае к ним следует отнести:

1. Недостаточное понимание материа-
ла. Использование ChatGPT может привести  
к тому, что студенты не будут полностью по-
нимать учебный материал и просто будут ко-
пировать ответы из чата, не осознавая смысло-
вого содержания.

2. Несоответствие этическим нормам. 
Использование ChatGPT студентами и пре-
подавателями получает больше негативных 
оценок, как разновидность мошенничества и 
обмана.

3. Зависимость от технологии. Исполь-
зование ChatGPT может привести к тому, что  
студенты будут зависеть от технологии для по-
лучения ответов и не будут развивать свои на-
выки в решении проблем и анализе материала.

4. Нарушение конфиденциальности и 
безопасности. Использование ChatGPT может 
привести к нарушению конфиденциальности,  
если данные, введенные пользователем в мо-
дель, будут сохранены и использованы без его 
согласия.

Мы находимся в сложной ситуации, ког-
да возможности ИИ одновременно восхища-
ют и пугают воображение. Студент, который 
смог за сутки написать при помощи ChatGPT 
дипломную работу, а потом защитить ее, по-
лучив документ о высшем образовании, с од-
ной стороны, заслужено подвергся критике за 
обман своих педагогов и руководство универ-
ситета. С другой стороны, он продемонстри- 
ровал актуальный навык использования в ра-
боте самых передовых технологий ИИ, что  
может быть высоко оценено потенциальными 
работодателями.

Современные технологии ИИ вызывают 
опасения не только специалистов в области  
образования. 22 марта 2023 г. на сайте Инс- 
титута будущего жизни было опубликовано  
открытое письмо с призывом ввести на пол-
года мораторий на дальнейшие разработ-
ки и обучение нейронных сетей, таких как 
ChatGPT [7]. Письмо подписали более 26 тыс.  
человек, среди которых Илон Маск, Стив  
Возняк, Юваль Ной Харари. Основное опасе-
ние у авторов письма связано с тем, что тех-
нологии ИИ развиваются слишком быстро  
и неконтролируемо, что может привести к  
непредсказуемым и катастрофическим пос- 
ледствиям для всего человечества. Заявлен- 
ные в письме 6 месяцев моратория должны  
пойти на разработку протоколов безопас- 
ности, способов контроля и управления в сфе-
ре ИИ, законодательного оформления этих  
норм и правил.
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Но не все эксперты солидарны по дан- 
ному вопросу. Например, основатель компа- 
нии Microsoft Билл Гейтс считает создание  
таких систем, как ChatGPT последнего поколе-
ния таким же значимым событием, как созда-
ние микропроцессора, персонального компью-
тера, Интернета и мобильного телефона [8].  
Он считает, что ИИ поможет решить застаре-
лые проблемы человечества, связанные с гло-
бальным неравенством, экологическим кри-
зисом, доступом к здравоохранению и многие  
другие. В сфере образования, по мнению 
Б. Гейтса, ИИ должен произвести эффект  
больший, чем персональные компьютеры, по-
скольку сможет адаптировать учебный про-
цесс под каждого ученика, его уровень знаний  
и способностей, его интересы и индивидуаль-
ный график учебного процесса. Индивидуаль-
ный подход и мгновенная обратная связь – это 
то, чего так не хватает ученику из-за перегру-
женности учителя. Б. Гейтс верил, что ИИ ни-
когда не заменит учителя, но сможет помочь  
преодолеть неравенство в доступе к качест- 
венному образованию.

Таким образом, у применения техно- 
логий ИИ в образовательном процессе широ-
кие перспективы, которые открываются уже 
сейчас, но необходимо учитывать риски, свя-
занные с использованием этих технологий,  
чтобы не отступить от главной цели – повы- 
шения качества образовательного процесса.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е.М. Ильина, канд. полит. наук, доцент
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

В Послании белорусскому народу и На-
циональному собранию 31 марта 2023 г. Пре- 
зидент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко  
одним из ключевых факторов роста ВВП обо-
значил масштабную цифровизацию. Согласно  
данным Министерства связи и информа- 
тизации, Беларусь уверенно движется по пу- 
ти цифровой трансформации: созданы соот- 
ветствующая мировым стандартам сеть пере-
дачи данных, надежные центры их хранения  
и обработки, системы онлайн-платежей, ме-
ханизмы идентификации, современные элект- 
ронные сервисы и средства защиты информа-
ции, что обеспечивает республике лидерские  
позиции по развитию информационно-ком-
муникационных технологий в регионе СНГ и  
Восточной Европе. По итогам 2022 г. в струк-
туре ВВП Беларуси удельный вес сектора ин-
формационно-коммуникационных технологий  
составил 6,6%, а динамика темпа роста экспор-
та телекоммуникационных услуг – 123,8% [1]. 
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Современный этап процесса реализации 
политики в сфере информатизации и цифро-
вой трансформации в ракурсе национального  
проекта «ИТ-страна Беларусь» связан с совер-
шенствованием административно-правового, 
организационно-управленческого, информа-
ционно-аналитического обеспечения процес-
са цифрового развития белорусского госу- 
дарства, что нашло отражение в новой ре-
дакции Конституции Республики Беларусь, 
и обусловлен: реализацией Государственной  
программы «Цифровое развитие Беларуси»  
на 2021–2025 гг.; корректировкой националь-
ного законодательства о СМИ в контексте 
расширения государственного регулирования  
деятельности в Интернет-пространстве; нача-
лом выдачи идентификационной карты граж-
данина; детализацией мер противодействия  
экстремизму и реабилитации нацизма в части 
признания групп граждан в Интернете экст- 
ремистскими формированиями; принятием  
Закона «О защите персональных данных»;  
наделением Министерства связи и информа-
тизации дополнительными функциями госу-
дарственного управления в сфере цифровой  
трансформации, закреплением ответственных 
лиц за вопросы цифрового развития во всех 
органах власти и определением в них «офисов  
цифровизации»; формированием националь-
ной системы обеспечения кибербезопасности 
при координирующей роли Оперативно-анали-
тического центра при Президенте Республики  
Беларусь; закреплением в проекте обновлен-
ной Концепции национальной Безопасности  
Республики Беларусь в качестве одного из 
основных национальных интересов белорус- 
ского государства развитие цифровых техно- 
логий и регулируемой цифровой трансфор-
мации экономики; созданием условий для 
дальнейшего перспективного развития Пар-
ка высоких технологий, что открывает но- 
вую страницу в истории отечественной ИT-ин-
дустрии.

Как отмечают эксперты, в условиях  
сложившейся геополитической обстановки и 
санкционных ограничений серьезными вызо-
вами для развития национального ИТ-сектора  
являются: дефицит отечественного произ- 
водства полупроводников, необходимых вы-
числительных мощностей и готовых конеч-
ных продуктов для белорусских потребите- 
лей; ограничение доступа к международным  
цифровым платформам и хранилищам дан- 
ных; технологическая зависимость крити-
чески важных объектов информатизации от 
импорта иностранного программного обеспе-
чения; утечка мозгов и кадровый голод; не- 
достаток высокорейтинговых научных пуб- 

ликаций и патентов в области высоких техно-
логий; нехватка финансирования и собствен-
ных наработок и, как следствие, использова- 
ние готовых ИТ-решений с открытым исход-
ным кодом; отсутствие связей и опыта для  
выхода на международный рынок высокоин-
теллектуальной продукции; снижение инте-
реса к белорусским ИТ-стартапам со стороны  
венчурных фондов и др. [2, с. 414 - 415].

Эффекты, которыми сопровождаются 
цифровые технологические трансформации 
политических институтов и процессов послед-
них десятилетий, самым непосредственным 
образом влияют на теоретико-концептуальные  
и методологические параметры политической 
науки, расширяя ее категориальный аппарат 
новыми понятиями, отражающими современ-
ную общественно-политическую динамику. 
Цифровая трансформация становится новым 
вызовом и одновременно широким горизон-
том возможностей политологии, политичес- 
кого управления и международных отношений,  
перспективность исследования которой как 
одного из основных направлений современной 
политической теории особо подчеркивалась  
на IX Всероссийском конгрессе политологов  
в 2021 г. с представительным международным 
участием экспертов из 28 стран мира. В по-
литологическом ракурсе концепт «цифровая  
трансформация» можно интерпретировать  
как исходящий из окружающей/внешней сре-
ды импульс/вызов на «входе» политической  
системы, кардинально преобразующий систе-
му в целом или ее отдельные подсистемы и 
функции под воздействием цифровых трендов  
и технологий, имеющий неизбежный, комп- 
лексный и нестабильный характер с неопреде-
ленными, вариативными и непредсказуемыми  
последствиями.

В тренде междисциплинарного синтеза  
и государственного заказа на подготовку вы- 
сококвалифицированных специалистов меж- 
предметного характера для цифровой эконо-
мики и государственного управления сотруд-
никами кафедры политологии юридического 
факультета Белорусского государственного  
университета разработаны и читаются на пер-
вой и второй ступенях высшего образования 
специализированные учебные дисциплины:  
«Политика в сфере цифровой трансформа- 
ции», «Методы политического анализа и сов- 
ременные цифровые технологии», «Госу- 
дарственная политика Республики Беларусь  
в сфере информатизации и цифровой транс-
формации». Политологическое измерение 
цифровой трансформации в каузальной связи  
с цифровизацией политического знания спо-
собствует становлению «цифровой полито- 
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логии» как отрасли исследования полити- 
ческих феноменов, стимулированной процес- 
сами трансформации социального аспекта 
посредством цифровых технологий [3, с. 83]  
и формированию цифровой политической  
теории [4, с. 91 - 92] как относительно авто-
номной специфической системы политичес- 
кого знания, отражающей, объясняющей, оце-
нивающей и прогнозирующей политические 
феномены в контексте аналитики больших  
политико-управленческих данных, моделиро- 
вания трехмерного виртуально-реального ин-
терфейса политической системы Web 3.0 и 
интеллектуальных двойников политических  
институтов, автоматизации и интеллектуа-
лизации управленческой деятельности и по-
литических практик, проактивного принятия 
политических решений и предоставления  
государственных услуг, цифрового профи- 
лирования и социального скоринга физичес- 
ких и юридических лиц, новых дипфейк- 
инструментов политики постправды и «мяг-
кой силы» в условиях информационного про-
тивоборства и новой парадигмы «мозаичных» 
боевых действий и др.
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С признанием цифровизации важней-
шим фактором социально-экономического 
развития Республики Беларусь стала очевид-
ной необходимость дополнительного внима-
ния к национальному образованию. Особое 
внимание к подготовке кадров для цифровой 
экономики подчеркивает в своих посланиях 
Парламенту и белорусскому народу Президент 
Республики Беларусь, акцентируя внимание  
на важности подготовки высококвалифициро-
ванных кадров новой формации, работающих 
в условиях внешнего давления. Сейчас прак- 
тически любая сфера жизнедеятельности мо-
жет быть оцифрована, а развитие искусствен-
ного интеллекта кардинально меняет рынок  
труда для программистов, юристов, препо-
давателей и людей других профессий. Эти и  
другие  вопросы обсуждались на I Междуна-
родной научно-методической конференции  
«Обеспечение качества образования: состоя- 
ние, проблемы и перспективы» 2 февраля  
2023 г. в г. Минске при организационном учас- 
тии Департамента контроля качества образо-
вания.

В связи с тем что экономическая обра-
зованность населения является важным эле-
ментом культуры цивилизованного общества,  
в своем докладе я постараюсь выделить ряд  
проблем, с которыми сталкивается современ-
ное экономическое образование.

Неоспорим тот факт, что экономические 
цели людей индивидуальны, они мотивиру- 
ются жизненной ситуацией и социально-эко-
номическим статусом человека. Но независи-
мо от того, какую профессию и какое пред-
назначение выбрал человек, экономическая  
просвещённость позволит ему не зависеть от  
обстоятельств, от воли других людей, систе-
мы. Образованный человек сам станет выби-
рать те пути в жизни, которые будут для него  
наиболее привлекательными, создавая мате-
риальную основу для дальнейшего развития  
общества. Скажу банальный и знакомый всем 
лозунг… «Все начинается со школы».

Преподавание экономики в школе отно- 
сительно новое явление в нашей стране, и  
носит локальный, я бы сказала, единичный  
характер. Проекты в части повышения финан-
совой грамотности, которые стали популярны 
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в последнее время, важны, но недостаточ-
ны для формирования общего представления 
школьника об экономике ХХI века, и, самое 
главное, о месте, роли и значении каждого 
человека в этой динамичной высокотехноло-
гичной бизнес-структуре. Важной проблемой  
является несогласованность учебных планов 
СУЗОВ и УВО, вследствие чего студенты в 
университете изучают дисциплины повторно,  
иногда с другим названием, но по сути уже 
пройденный в колледже материал.

Необходимо повышение уровня циф-
ровой и предпринимательской грамотности 
абсолютно для всех школьников и студентов.  
Обучать надо не только надлежащему исполь-
зованию технологий, но и этикету сетевого  
общения, цифровым правам и навыкам кибер-
безопасности, критической оценке сетевой ин-
формации.

Отдельно хочется остановится на про-
фессорско-преподавательском составе. Рост 
среднего возраста педагога и стремление его  
к пенсионному возрасту, усложняется невы-
сокой престижностью профессии педагога,  
недостаточной оплатой труда в сфере образо-
вания. В дополнение отмечается низкий уро-
вень компьютерной грамотности отдельных 
преподавателей, не говоря о владении ими  
современными технологиями обучения, плюс 
информационная апатия ППС. Об этом можно 
говорить долго, и это актуально в целом для 
всего профессорско-преподавательского сос- 
тава. Я хочу поднять проблему качественного 
состава ППС, осуществляющего подготовку 
студентов по специальным экономическим  
модулям. Во-первых, чтений лекций по таким 
дисциплинам должно быть отдано практикам.  
Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой, 
не каждый специалист-практик может прийти 
в аудиторию и на высоком профессиональном  
уровне доступно и адресно донести знания  
до обучающегося. Для этого необходима 
специальная подготовка. Данные проблемы  
должны разрешаться, прежде всего, в систе- 
ме дополнительного образования взрослых в  
программах повышения квалификации и пе- 
реподготовки.

Дискуссионность учебной литературы 
по экономическим дисциплинам – очень ост- 
рая проблема на сегодняшний день. Те зако-
ны, правила, алгоритмы принятия решений, 
прописанные в экономических учебниках, на 
практике не работают. С высокой скоростью 
меняются способы производства, структура  
экономики, рынки труда. Сегодня рост при-
были на предприятии не всегда свидетельст- 
вует о повышении эффективности работы 
предприятия. Наоборот, снизив прибыль, за 

счет грамотного перераспределения ресурсов 
на этапе создания прибавочного продукта мы 
достигаем процветания и богатства. Примеров 
можно привести много. И поэтому студенты 
приходят на практику, на первую свою работу, 
а им говорят «забудь то, что тебе преподавали 
в университете». Это дезориентирует обуча-
ющихся, снижает уровень профессиональной 
подготовки будущих специалистов, снижает 
интерес к дальнейшему обучению.

Сегодня нет науки, не использующей ИТ. 
В связи с этим в учебных планах дисциплин 
должен присутствовать раздел, посвященный 
использованию ИТ в предметной области.

Несоответствие между качеством обра-
зования и социальным заказом на подготовку  
инновационных специалистов является важ-
ной проблемой белорусского общества. Опрос 
белорусских работодателей, выполненный в  
рамках реализации проекта «Содействие раз-
витию компетенций в белорусском высшем 
образовании», показал низкие показатели по  
владению следующими компетенциями: спо-
собность вдохновлять других, способность 
принимать решительные действия в условиях  
неопределенности, способность эффективно 
распределять время (тайм-менеджмент), спо-
собность использовать информационно-ком-
муникационные технологии, способность к  
работе в команде.

Не секрет, что нередки случаи препод-
несения студентам устаревших идей и мето-
дик. Содержание многих учебных программ, 
планов бывает отстает от требований време-
ни. Преподаватель во многом сам устанавли-
вает кажущийся ему необходимым уровень 
требований к содержанию программы курса, 
сам непосредственно ведет учебный процесс 
(передает знания) и сам же контролирует  
результаты своего труда и труда студентов.  
Часто ППС ограничивает свои усилия лишь  
передачей студентам того, что сам когда-то 
знал, а не того, что действительно пригодится  
будущим молодым специалистам на их ра- 
бочих местах. Такая система вызывает зави-
симость студентов от тех взглядов на предмет, 
которых придерживается их преподаватель,  
провоцирует у студентов желание не столько 
выучить, сколько понравится преподавателю, 
чрезмерно усиливает субъективный подход  
к оценке знаний. Все это в конечном итоге 
снижает качество подготовки в учреждениях 
высшего образования. Представляется что,  
одним из путей действительного реформиро-
вания организации экономического образова-
ния является внедрение арбитражной систе-
мы: профессор совместно с представителями 
заказчиков кадров задает уровень требований 
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к учебному процессу, доцент разрабатывает 
учебную программу с выбором форм заня-
тий, УСР и других обязательных параметров  
программы по своему усмотрению, т.е. зани-
мается собственно обучением. А сдавать экза-
мен или зачет студент идет профессору, кото-
рый тем самым будет контролировать качество 
работы доцентов.

Какие основные направления развития 
БИП видятся в эпоху электронной экономики?

1. В связи с избранным государством 
путем интеграции России и Республики Бе-
ларусь видится перспективным изыскать воз-
можность к вступлению БИП в консорциум  
«Российско-Белорусский университетский со- 
юз "ВМЕСТЕ"». Такой консорциум был соз-
дан в марте 2023 г. Инициатива направлена на 
формирование единого научно-образователь-
ного пространства и развитие молодежной 
политики в университетах через расширение  
межвузовского сетевого взаимодействия.

2. Внедрение дистанционной формы 
получения образования, а также смешанного 
формата обучения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. Сог- 
ласно программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг.  
удельный вес учреждений образования, реа-
лизующих программы повышения квалифи- 
кации руководящих работников и специалис- 
тов в дистанционной форме получения обра- 
зования в 2025 году достигнет 50 процентов.

3. Реализация совместных образователь-
ных программ через членство в Сетевом сооб-
ществе вузов и работодателей, созданном при 
СПбГЭУ, в состав которого входят тридцать 
восемь ВУЗов и работодатели из Армении, 
Великобритании, Венгрии, Италии, Испании, 
Кыргызстана, Литвы, Монголии, Польши, 
Португалии, Республики Беларусь, России, 
Узбекистана, Франции и Чехии и членом кото-
рого с 2022 года является БИП.

4. Модернизация существующих учеб-
ных программ специальностей путем введе-
ния тем по использованию ИКТ предметной 
области. Шире привлекать практиков для чте-
ния лекций у обучающихся старших курсов   
по предметам специальности.

5. Запуск образовательного проекта 
«БИП-школе»: университетские субботы, суб-
ботние школы и т.д.

6. Развитие дополнительного образова-
ния взрослых. В частности, расширение нап- 
равлений образовательных курсов для лиц 
старше 55 лет, внедрение современных прог- 
рамм обучения в сфере бизнес образования,  
подготовки и переподготовки руководящих 
кадров новой формации, разработка программ 

повышения квалификации экономистов, юрис- 
тов «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности юриста (эконо-
миста)», «Налоговые проверки и разрешение 
налоговых споров», «Право (экономика) на  
английском», «Деловые переговоры: правовые  
стратегии» и другие.

В заключение хочется рекомендовать 
преподавателям и руководству БИП шире ис-
пользовать социальные сети для продвиже-
ния и популяризации БИП в образовательной  
среде.

ПРАВАВЫЯ ПОМНІКІ
ЯК ПЕРШАКРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ

ФАРМІРАВАННЯ ПРАВАВОЙ
СІСТЭМЫ БЕЛАРУСІ

А.А. Суша, канд. культуралогіі
БІП – Універсітэт права і сацыяльна-інфар-
мацыйных тэхналогій
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Вывучэнне гісторыі права з'яўляецца  
важным аспектам адукацыі і культуры, бо  
дазваляе разумець вытокі і развіццё прававой 
сістэмы, якая з'яўляецца асновай грамадскага  
ладу і рэгулюе адносіны паміж людзьмі і дзяр-
жавай.

Першапачаткова права ўзнікала як набор 
звычаяў і правіл паводзін, якія фармаваліся 
падчас зносін людзей. З цягам часу права ста-
ла ўпарадкоўвацца і фармалізавацца, і з'явілі-
ся першыя законы і юрыдычныя дакументы. 
Вывучэнне гісторыі права дазваляе зразумець, 
як гэтыя працэсы адбываліся, якія прынцыпы  
і каштоўнасці ляжалі ў аснове прававой сістэ-
мы розных эпох.

Акрамя таго, вывучэнне гісторыі права 
дапамагае зразумець, якія памылкі былі да-
пушчаны ў мінулым і якія ўрокі можна атры- 
маць з гэтых памылак. Гэта дазваляе пазбег- 
нуць паўтарэння памылак у будучыні і ства-
рыць больш дасканалую і справядлівую права-
вую сістэму.

Вывучэнне гісторыі права таксама да-
памагае зразумець, як прававыя інстытуты і 
працэсы ўзаемадзейнічаюць з іншымі аспек-
тамі грамадскага жыцця, такімі як эканоміка,  
палітыка, культура і тэхналогіі. Гэта дазваляе 
ствараць больш эфектыўныя і адаптыўныя 
прававыя сістэмы, якія могуць адпавядаць 
зменлівым умовам і патрэбам грамадства.

Нарэшце, вывучэнне гісторыі права 
з'яўляецца важным аспектам фармавання гра-
мадзянскай ідэнтычнасці і разумення нацыя- 
нальнай культуры. Права з'яўляецца адным 



10

з асноўных элементаў нацыянальнай ідэн-
тычнасці і вывучэнне яго гісторыі дапамагае 
зразумець і ацаніць нацыянальныя традыцыі  
і каштоўнасці.

Такім чынам, вывучэнне гісторыі права 
з'яўляецца важным аспектам адукацыі і куль-
туры, якое дазваляе разумець вытокі і развіц- 
цё прававой сістэмы, пазбягаць памылак 
мінулага, ствараць больш эфектыўныя і адап-
тыўныя прававыя сістэмы, фарміраваць гра-
мадзянскую ідэнтычнасць і разуменне нацыя- 
нальнай культуры.

У гэтым кантэксце выключную знач-
насць набывае зварот даследчыкаў да выка-
рыстання першакрыніц, які істотна дапаўняе 
традыцыйную для правазнаўцаў працу з паз-
нейшымі перавыданнямі юрыдычных крыніц. 

Першакрыніцы – гэта крыніцы інфар-
мацыі, якія былі створаны падчас доследна-
га перыяду і змяшчаюць першапачатковыя  
дадзеныя аб падзеях, людзях, культуры і гра-
мадскіх працэсах. Гэтыя крыніцы могуць  
быць у розных фарматах, такіх як дакументы, 
лісты, дзённікі, карціны, фатаграфіі, артэфак-
ты і г.д.

Роля першакрыніц у гістарычных дасле- 
даваннях заключаецца ў тым, што яны па- 
даюць гісторыкам першапачатковыя дадзе- 
ныя, якія могуць быць скарыстаны для аналі-
зу і інтэрпрэтацыі мінулых падзей і працэсаў. 
Яны таксама дазваляюць даследчыкам атры-
маць больш дакладнае ўяўленне аб тым, як 
людзі жылі, думалі і ўзаемадзейнічалі ў міну-
лым. Важна адзначыць, што першакрыніцы  
могуць быць схільныя да памылак і скажэн-
няў, таму іх неабходна аналізаваць з дапамо- 
гай крытычнага падыходу і супастаўляць з  
іншымі крыніцамі.

Выкарыстанне першакрыніц таксама 
дазваляе даследчыкам ствараць новыя тэорыі 
і гіпотэзы, якія могуць быць правераны і  
пацверджаны або абвергнуты на аснове дадат-
ковых крыніц і даследаванняў. Акрамя таго, 
першакрыніцы могуць дапамагчы даслед- 
чыкам зразумець, якія фактары ўплывалі на 
мінулыя падзеі і працэсы і як яны могуць 
быць скарыстаны для прагназавання будучых  
падзей і тэндэнцый.

У цэлым, першакрыніцы іграюць важ-
ную ролю ў гістарычных даследаваннях, па- 
даючы даследчыкам першапачатковыя дадзе-
ныя аб мінулых падзеях, людзях і працэсах, 
якія могуць быць скарыстаны для стварэння 
новых тэорый і гіпотэз, а таксама для аналізу  
і інтэрпрэтацыі мінулага.

Але для чаго гісторыкам права звяртац-
ца да непасрэднага аналізу першакрыніц, калі 
большасць з іх у далейшым былі апубліка- 

ваныя ў розных зборніках і зводах прававых 
актаў. Тым больш, што праца з першакрыні-
цамі вымагае неабходнасці звароту да стара-
даўніх дакументаў, якія нярэдка знаходзяцца  
далёка за межамі нашай краіны, напісаныя на 
старажытных мовах і складаным для чытання 
сучаснікаў шрыфтам.

У дадзеным матэрыяле мы паспрабуем 
тэзісна пералічыць асноўныя падставы і пе-
равагі, якія гісторыкі права атрымліваюць ад 
звароту да першакрыніц. Такім чынам, зварот 
да першакрыніц дазваляе:

1) засведчыць канкрэтнымі прыкладамі 
з мінулых стагоддзяў старажытнасць права- 
вой культуры на землях Беларусі;

2) раскрыць для сябе багацце і разна-
стайнасць прававой спадчыны нашых прод- 
каў;

3) запоўніць лакуны ў гісторыі прававой 
культуры свайго народа;

4) пераадолець існуючыя стэрэатыпы і 
спрошчанае бачанне гісторыі развіцця права-
вой культуры;

5) запэўніцца ці ўсумніцца ў рэальнасці 
прававога помніка, пабачыць яго арыгіналь-
ную форму;

6) візуалізаваць важнейшыя падзеі ай-
чыннай гісторыі;

7) асэнсаваць гісторыю дзяржаўнага бу-
даўніцтва і фарміравання канстытуцыйнага  
заканадаўства нашай Айчыны;

8) пазнаёміцца з прававым помнікам на 
арыгінальнай мове і ў перакладах, вызначыць 
іх першынство;

9) ацаніць характар распаўсюджання 
прававых ведаў на беларускіх землях, іх за- 
патрабаванасць у грамадстве;

10) ацаніць межы распаўсюджання кан-
крэтных прававых помнікаў на беларускіх 
землях;

11) ацаніць і аргументавана засведчыць 
уплыў айчыннага права на замежныя краіны і  
іншыя народы;

12) засведчыць высокі ўзровень права-
вой культуры Беларусі;

13) абагульніць звесткі пра ранейшыя 
зводы законаў;

14) высветліць абставіны падрыхтоўкі і 
прыняцця прававых актаў;

15) выявіць цэнтры збірання, захавання і 
выкарыстання прававых помнікаў;

16) вывучыць гісторыю юрыдычнай аду-
кацыі ў Беларусі;

17) даследаваць гісторыю асобных рэгіё-
наў праз асвятленне юрыдычных дакументаў 
мясцовага значэння;

18) асэнсаваць характар эстэтычнага 
афармлення помнікаў прававой культуры;



11

19) знайсці глебу для міжнароднага су-
працоўніцтва пры вывучэнні айчынных пра- 
вавых помнікаў у замежных зборах;

20) забяспечыць навізну ў гісторыка- 
прававых даследаваннях.

Кожны з прыведзеных пунктаў можа 
быць дэталёва раскрыты і пацверджаны шмат-
лікімі прыкладамі. Але ў цэлым неабходна 
зрабіць выснову пра выключную значнасць  
вывучэння першакрыніц пры правядзенні 
гісторыка-прававых даследаванняў.

Падсумоўваючы, можна сказаць, што 
вывучэнне старажытных помнікаў права мае 
некалькі важных аспектаў.

Гістарычны аспект: Старажытныя пом- 
нікі права з'яўляюцца спадчынай нашых прод-
каў і дазваляюць нам зразумець, як фармава-
лася прававое мысленне і якія прынцыпы былі 
важнымі для нашых папярэднікаў. Вывучэнне  
гісторыі права дапамагае лепш разумець су-
часнае заканадаўства і яго асновы.

Культурны аспект: Старажытныя пом- 
нікі права адлюстроўваюць культурныя і на- 
цыянальныя асаблівасці грамадскіх суполь- 

насцей, у якіх яны былі створаны. Вывучэнне  
гэтых помнікаў дазваляе лепш разумець куль-
туру і традыцыі розных народаў і пашыраць 
свой кругагляд.

Прававы аспект: Вывучэнне старажыт-
ных помнікаў права дазваляе разумець, якія  
прынцыпы і нормы былі важнымі для гра- 
мадстваў у мінулым і як яны могуць быць 
ужытыя ў сучаснай прававой прасторы. Гэта  
дапамагае развіваць прававую навуку і прак-
тыку, а таксама ствараць новыя законы і нор- 
мы на аснове досведу папярэдніх пакаленняў.

Філасофскі аспект: Вывучэнне стара- 
жытных помнікаў права дазваляе разумець 
філасофскія і маральныя прынцыпы, якія 
ляглі ў аснову прававой сістэмы. Гэта дапа- 
магае развіваць мысленне і разуменне этыч-
ных прынцыпаў, якія павінны ляжаць у асно- 
ве любой прававой сістэмы.

У цэлым вывучэнне старажытных пом- 
нікаў права з'яўляецца важным элементам  
развіцця прававой навукі і практыкі, а такса- 
ма культурнага і гістарычнага развіцця гра-
мадства ў цэлым.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СВЕТЕ
НОВЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ

РЕФОРМ 

М.Б. Бактыбеков
Alikhan Bokeikhan University
г. Семей, Республика Казахстан

В 2022 году в Республике Казахстан (да-
лее – РК) прошли конституционные реформы. 
8 июня 2022 года путем всенародного рефе-
рендума и 17 сентября 2022 года через Парла-
мент были внесены изменения и дополнения 
в Конституцию Республики Казахстан, реорга-
низованы полномочия ветвей власти. Одно из 
этих изменений повлекло за собой изменения 
и в деятельности органа конституционного 
контроля. Это были меры, направленные на ре-
конструкцию системы государственной влас- 
ти и усиление механизма контроля баланса  
между ними, защиту прав и свобод челове-
ка, укрепление конституционализма в госу- 
дарстве.

В результате реформы Конституцион- 
ный совет был преобразован в Конституцион-
ный Суд. Председатель суда назначается Пре-
зидентом с согласия Сената. Конституционный  
Суд состоит из 11 членов, включая председа- 
теля. Пятеро из них назначаются Президен-
том, трое – Сенатом и трое – Мажилисом.  
Судьи назначаются только один раз в 8 лет.

Конституционный Суд, как важный  
институт в государстве, обеспечивает верхо-
венство и защиту Конституции. Определение  
его правового статуса в Конституции Рес- 
публики Казахстан относит его к специаль- 
ным организациям. Он не входит в состав зако-
нодательной, исполнительной, судебной влас- 
ти и обеспечивает взаимоотношения между 
ветвями власти. Проверка им конституцион-

ности законов и законности выборов озна- 
чает, что его решения являются обязательны-
ми, окончательными и не подлежат обжалова-
нию [1], а самостоятельность [2] деятельности 
показывает его уникальность в системе власти. 
В настоящее время на вновь образованный 
Конституционный Суд возложены важные ме-
роприятия государства и большие задачи, вы-
текающие из запросов общества и граждан.

Одним из главных новшеств является 
включение граждан, Генерального прокуро-
ра и Уполномоченного по правам человека в 
число субъектов, обращающихся с заявлением 
о конституционности законов в соответствии 
со статьей 72 Закона о Конституционном Суде 
Республики Казахстан. Это увеличивает ко-
личество субъектов, обращающих внимание  
на конституционность законов в обществе, и 
создает положительную конкуренцию. В част-
ности, граждане имеют возможность непо-
средственно защищать свои права и свободы,  
проверяется конституционность норм, проти-
воречащих принципам основного закона. Это, 
в свою очередь, усилит требования к качеству  
деятельности правоохранительных органов,  
судов и прокуратуры со стороны Конститу- 
ционного Суда, положительно скажется на 
законотворческой деятельности депутатов и 
правительства.

С 1 января 2023 года в Конституцион-
ный Суд поступило более 800 обращений 
граждан. Это свидетельствует об активности 
граждан относительно конституционности по-
ложений содержания нормативных правовых  
актов. Но 90% из них были возвращены из-за 
несоблюдения требований о подаче заявле-
ний и несоответствия цели конституционного  
спора. В настоящее время при рассмотрении 
обращений граждан указанная норма ст. 45, 
пункта 2 «обжалование подается не позднее 
одного года после принятия судебного акта,  
предусмотренного подпунктом 1) настоящего 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ № 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.Ю. Бань
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Конституция Республики Беларусь явля-
ется краеугольным камнем современной бело-
русской государственности. Она – фундамент 
всех достигнутых нашей страной успехов,  
важная правовая основа, определяющая раз-
витие государства и способствующая укрепле-
нию его независимости, обеспечению мирной 
и благополучной жизни народа.

Знание истории разработки и принятия 
Конституции, ее содержания и соблюдение  
заложенных правовых норм характеризует 
степень зрелости общества, готовность граж-
дан участвовать в управлении государством,  
ответственно относиться к своим правам и 
обязанностям. Все это крайне важно для раз-
вития гражданского общества, повышения 
правового сознания.

пункта» вызывают вопросы у граждан и пра-
воохранителей. Это связано с тем, что пробле-
мы граждан с судебными решениями больше 
1 года остаются за рамками конституционного 
правосудия (производства), а это снижает со-
держание принципов правового государства 
и принципов защиты прав граждан. Право 
гражданина должно в полной мере использо-
вать все эффективные возможности и методы, 
предусмотренные законом. Поэтому можно 
сказать, что его ограничение сроком действия 
указанного закона является лишь мерой, пред-
принятой законодателем с точки зрения юри-
дической техники. Это является причиной  
отстранения граждан от конституционного 
правосудия по вопросам, не укладывающимся  
в сроки, установленные указанным законом.

Вопросы, связанные с данной нормой, 
встречаются в законодательстве Беларуси и  
России. «Внесение инициативных обраще-
ний, предусмотренных частью первой нас- 
тоящей статьи, возможно, если со дня вступ- 
ления в силу соответствующего решения го- 
сударственного органа или постановления 
суда общей юрисдикции прошло не более  
одного года». В ст. 97 ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» пункт 2) 
указано, что закон применим в конкретном 
деле, рассмотрение которого завершено в суде,  
при этом жалоба должна быть подана в срок  
не позднее одного года после рассмотрения 
дела в суде» [3].

В целом данная проблема приводит к 
ограничению таких конституционных прин-
ципов, как возможность обращения граждан 
в суд по любому спору и разрешение споров  
по справедливости. В то же время срок конс- 
титуционного обжалования вызывает споры, 
поскольку он не предусмотрен Конституцией. 
С одной стороны, эффективно ограничение  
срока подачи жалоб в организацию судебной  
власти и сокращение расходов, с другой сто- 
роны, считается нецелесообразным ограни-
чение срока (формальные требования) подачи 
жалоб в случаях нарушения прав человека.  
Это противоречит социальной справедливос- 
ти и цели деятельности Конституционного 
Суда. Ограничение обращения к конститу- 
ционному правосудию по делам о нарушении 
прав человека сроком обращения (формальны-
ми требованиями) приводит к нарушению за-
конности [4, с. 154].
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После провозглашения независимости 
Беларуси для построения более совершенной 
правовой системы был необходим новый  
Основной Закон государства, потребность в 
котором возникла в связи с происходившими 
в обществе социально-экономическими, поли-
тическими переменами.

История подготовки и принятия Консти-
туции Республики Беларусь 1994 г. заслужи- 
вает особого внимания. В июне 1990 года 
было принято решение о создании Конститу-
ционной комиссии, возглавил которую Пред-
седатель Верховного Совета БССР Николай 
Иванович Дементей. В состав комиссии вошли 
61 депутат и 13 специалистов в области права 
(ученые и практики). В рамках комиссии функ-
ционировали две рабочие группы (одну воз-
главлял В. Гончар, другую – В. Шолодонов).  
Были подготовлены альтернативные проекты. 
После их подготовки на совместном заседании 
рабочих групп было решено предложить Вер-
ховному Совету единый текст документа.

За основу был принят проект рабочей 
группы, которую возглавлял заместитель 
Председателя Верховного Совета Василий  
Шолодонов. В составе группы трудились  
Г.А. Василевич – заместитель руководителя 
рабочей группы; В.И. Семенков – член-кор- 
респондент АН Республики Беларусь, доктор 
юридических наук; А.А. Головко – профессор, 
доктор юридических наук; В.А. Кучинский –  
кандидат юридических наук, сотрудник ака-
демии МВД; И.А. Юхо – профессор, доктор 
юридических наук и другие [1, с. 341].

Следует отметить, что проект Основно-
го закона был готов уже к середине 1991 г., 
однако работа над новой Конституцией про-
двигалась сложно и медленно из-за борьбы 
политических сил. Спорными были вопросы  
о форме правления (президентская или пар- 
ламентарная республика), о полномочиях и 
сроке полномочий Парламента и Президен-
та, о работе депутатов в Парламенте (могут 
ли они совмещать какие-либо функции, их  
численности). Споры были о государствен- 
ности языков, местном самоуправлении, объе-
ме некоторых социально-экономических прав 
(например, праве на бесплатное образование,  
праве на труд, на отдых), относительно терри-
ториального деления и др.

Разработчики Конституции современ- 
ной Беларуси ориентировались на то, что 
основой государства должен являться поли-
тический плюрализм, должны учитываться 
международно-правовые нормы в сфере обес- 
печения прав человека. В итоге был принят 
компромиссный вариант: введение института 
президентства с сохранением широких пол-

номочий Верховного Совета. 15 марта за весь 
текст Конституции проголосовали путем тай-
ного голосования 236 депутатов, против – 6, 
воздержались – 8.

Таким образом, историческое решение – 
принятие новой Конституции – состоялось  
15 марта 1994 г. С тех пор этот день является 
государственным праздником.

Законом о порядке вступления в силу 
Конституции её подписание было поручено  
Председателю Верховного Совета Республики 
Беларусь М.И. Грибу. Это произошло 28 мар-
та 1994 года в торжественной обстановке на 
заседании Президиума Верховного Совета.  
Конституция была опубликована в республи-
канских газетах 30 марта 1994 года и с этого 
дня вступила в действие [2, с. 410].

Вступившая в силу Конституция Рес- 
публики Беларусь закрепила ориентиры об-
щественного развития, определила его перс- 
пективы. Например, раздел, посвященный 
личности, обществу, государству, был напи-
сан на основе международных документов:  
Всеобщей декларации прав человека, Меж-
дународного пакта о гражданских и полити- 
ческих правах, Международного пакта об  
экономических, социальных и культурных 
правах.

Принятие Конституции – важный исто-
рический результат. Конституция 1994 г. по 
своей сути была антикризисной, однако не 
могла в полной мере обеспечить поступатель-
ное и успешное развитие молодого белорус-
ского государства. Это и обусловило внесение 
в нее изменений в последующие годы.

Необходимость конституционной рефор-
мы в 1996 году была обусловлена целым рядом 
объективных факторов. На республиканский 
референдум были вынесены два проекта об-
новленной Конституции. Вопросов, иниции-
рованных Президентом, было четыре: о внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию 
(предложенных Президентом); о переносе Дня 
Независимости на 3 июля; о введении свобод-
ной, без ограничений, купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения; об отмене 
смертной казни. В результате голосования  
24 ноября 1996 г. проект Конституции, пред-
ложенный Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, поддержали 70,45% от обще-
го числа избирателей. Наиболее существенные 
изменения в новой редакции Конституции пре-
терпел раздел 4, посвященный организации 
деятельности высших органов государства – 
Президента, Парламента и Правительства.

Очередные изменения в Конституцию 
были приняты по итогам референдума 17 ок-
тября 2004 г., проведенного также по инициа-
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тиве Президента. Был вынесен единственный 
вопрос: о возможности предоставления Гла-
ве государства права участвовать в качестве 
кандидата в Президенты Республики Беларусь 
в очередных выборах Президента и отмены 
ограничений на количество сроков переизбра-
ния на данную должность для одного и того  
же лица. По итогам референдума белорусский 
народ вновь поддержал предложение Главы 
государства.

Тема конституционного реформирова-
ния, перемен через обновление Основного  
Закона неоднократно поднималась Президен-
том на протяжении нескольких последних  
лет. Например, 7 октября 2016 г., выступая пе-
ред новым составом Национального собрания 
Республики Беларусь, А.Г. Лукашенко отме-
тил, что не исключает возможности корректи-
ровки Конституции Беларуси в соответствии 
с требованиями времени. Говорилось о необ-
ходимости перераспределения полномочий  
между Президентом, Правительством и Пар-
ламентом, о серьезном усилении роли местной  
власти. В соответствии с Указом Президента 
от 15 марта 2021 г. № 105 была создана Конс- 
титуционная комиссия и утвержден ее состав. 
Началась активная работа над подготовкой 
обновленного Основного закона государства.  
Предложения по изменению Конституции 
Республики Беларусь широко обсуждались в 
ходе диалоговых площадок, проведенных по 
всей стране в октябре 2020 г. – феврале 2021 г.  
Рабочая группа по доработке проекта Консти-
туции неоднократно встречалась с Главой го-
сударства.

27 февраля 2022 года после всенародно-
го обсуждения на референдуме большинство 
граждан поддержало новый проект измене-
ний и дополнений Конституции Республики 
Беларусь. В результате внесены изменения,  
определяющие развитие страны на многие 
десятилетия вперёд. Если коротко выразить  
суть изменений, то они направлены на реше-
ние основной задачи: придать новый импульс  
дальнейшему развитию Беларуси как демок- 
ратическому, правовому, социальному госу-
дарству. Сегодня обновленная Конституция 
вполне отвечает сложившимся в мире стандар-
там конституционализма. Во всяком случае,  
она содержит социальные ориентиры, позво-
ляющие выстраивать жизнь народа на основе 
возвышения достоинства человека, уважения 
друг друга и укрепления белорусской госу- 
дарственности. Человек, его права, свободы  
и гарантии их реализации – наивысшая цен-
ность и цель общества и государства, про- 
возглашенные Конституцией [3, с. 246].

Таким образом, Конституция Республи-
ки Беларусь является основой белорусской 
государственности. Она воплотила в себе 
преемственность и опыт многовекового исто-
рического пути Беларуси. Наблюдается посту-
пательное прогрессивное развитие конститу-
ционного строительства Беларуси на основе  
собственных исторических традиций, а также  
в контексте мировых общественно-полити- 
ческих тенденций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

1. Васілевіч, Р.А. Гісторыя кансты-
туцыйнага права Беларусі / Р.А. Васілевіч,  
Т.І. Доўнар Я.А. Юхо. – Мінск: Права і эка-
номіка, 2001. – 363 с.

2. Доўнар, Т.І. Гiсторыя дзяржавы i пра-
ва Беларусi: падручнiк / Т.I. Доўнар. – 2-е выд.,  
выпраўл. i дап. – Мiнск: Адукацыя i выхаванне, 
2021. – 432 с.

3. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці:  
вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў  
вышэйшай адукацыі / І.А. Марзалюк [і інш.];  
пад аг. рэд. І.А. Марзалюка. – Мінск: Адукацыя 
i выхаванне, 2022. – 447 с.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В.М. Бондаренко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Здоровье людей, развитие физической 
культуры и спорта провозглашено в нашей 
стране приоритетным направлением социаль-
ной политики. Вопросы организации физкуль-
турно-оздоровительной работы с населением  
и развитие массового спорта находятся в  
центре внимания высших органов государст- 
венной власти, прежде всего, Президента и  
Правительства Республики Беларусь, Минис- 
терства спорта и туризма, а также Националь-
ного олимпийского комитета. Непосредствен-
ное отношение к деятельности физической 
культуры и спорта имеют различные струк-
туры и (или) лица. В соответствии с п. 2 ст. 8 
Закона Республике Беларусь «О физической 
культуре и спорте» к субъектам физической 
культуры и спорта Республики Беларусь от-
носятся различные органы и организации [1].  
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Например, Министерство спорта и туризма  
Республики Беларусь, республиканские ор-
ганы государственного управления, органы 
местного управления и самоуправления, а 
также организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере физической культуры и спор-
та. К таким субъектам законодатель относит:  
спортсменов и тренеров; судей по спорту и 
спортивных агентов; болельщиков и их объе-
динения; волонтеров, стюардов, спонсоров и  
рекламодателей. Деятельность в сфере фи- 
зической культуры и спорта не может осу-
ществляться без таких субъектов, как образо-
вательные учреждения, научные организации  
и организации здравоохранения, осуществ- 
ляющие прямую или косвенную деятельность  
в сфере физической культуры и спорта.

Безусловно, Глава государства, Прави-
тельство, парламентская комиссия по здраво-
охранению, физической культуре, семейной  
и молодежной политике белорусского Пар- 
ламента, Президент Национального олим- 
пийского комитета Беларуси в сфере физи- 
ческой культуры и спорта определяют госу- 
дарственную политику и осуществляют ее  
государственное регулирование. Конечно, ве-
дущая роль принадлежит Министерству спор-
та и туризма Республики Беларусь, которое 
проводит не только единую государственную 
политику, но и осуществляет координацию  
деятельности органов государственного уп- 
равления; разрабатывает проекты государст- 
венных программ развития физической куль-
туры и спорта и другие функции, которые  
закреплены в ст. 14 Закона «О физической  
культуре и спорте».

Правительство Республики Беларусь в 
сфере физической культуры и спорта обеспе-
чивает и осуществляет проведение единой 
государственной политики, утверждает госу-
дарственные программы развития физической 
культуры и спорта и обеспечивает развитие 
международного сотрудничества и др., что 
отмечено в ст. 13 вышеупомянутого Закона.  
Полномочия местных Советов депутатов, ис-
полнительных и распорядительных органов в 
сфере физической культуры и спорта отраже-
ны в ст. 15 Закона «О физической культуре и  
спорте». Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь – является обществен-
ной организацией, которая возглавляет олим-
пийское движение Беларуси. Функции, кото-
рые исполняет Национальный олимпийский  
комитет, предусматривают взаимодействие и  
сотрудничество с различными странами мира, 
организацию соревнований между спортсме-
нами из разных стран.

Таким образом, функциональность и 
взаимодействие структур в сфере спорта и 
физической культуры осуществляется исходя 
из закрепленного законодательством широко-
го спектра прав и обязанностей высших ор-
ганов государственной власти и управления 
в данной сфере. Законодательство Республи-
ки Беларусь позволяет субъектам физической 
культуры и спорта создавать коммерческие и 
некоммерческие организации, осуществлять 
предпринимательскую деятельность. В целях 
обеспечения физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работы с населением,  
организации и проведения физкультурно- 
оздоровительных, спортивно-массовых ме- 
роприятий, учебно-методического обеспече-
ния физической культуры создаются центры  
физического воспитания населения.

Для координации деятельности по физи-
ческому воспитанию обучающихся, развитию 
школьного и студенческого спорта, органи-
зации и проведения физкультурно-оздорови-
тельных, спортивно-массовых мероприятий  
для обучающихся создаются центры физи- 
ческого воспитания и спорта учащихся и сту-
дентов.

В Республике Беларусь существует Па-
ралимпийский комитет. Это общественная 
организация и она руководствуется в своей  
деятельности белорусским законодательством, 
уставом Международного паралимпийского 
комитета и собственным уставом. В стране 
имеются организации, возглавляющие деф-
лимпийское движение Беларуси. Дефлим- 
пийский спорт получил название от английс- 
кого слова deaf, т.е. «глухой», и ведет отсчет 
своей истории с 1924 г., когда в г. Париже были 
проведены первые Всемирные игры глухих.

В спорте высоких достижений порой 
происходят различные ухищрения и обман.  
Делается это ради высоких результатов  
спортсменов, а также аффилированных с ни- 
ми лиц: тренеров, спортивных функционе-
ров и даже государств. Известны примеры из 
истории олимпиад и олимпийского движения, 
когда ради высоких спортивных результатов  
заинтересованные лица и отдельные струк-
туры некоторых государств самым непосред-
ственным образом принуждали спортсменов  
использовать запрещенные препараты, а так-
же совершали общеуголовные преступления  
с целью сокрытия результатов анализов до-
пинг-проб. Для контроля за деятельностью 
спортсменов и предотвращения такого рода 
нарушений в спорте в современных условиях 
было образовано Национальное антидопин-
говое агентство – государственная некоммер- 
ческая организация, которая создана в целях 
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предотвращения допинга в спорте и борьбы  
с ним, а также проведения организации до-
пинг-контроля. Последняя признана Всемир-
ным антидопинговым агентством и выпол- 
няет функции национальной антидопинговой 
организации.

Требования к антидопинговым агентст- 
вам предъявляются очень высокие. Такое 
агентство осуществляет управление этапа-
ми допинг-контроля в Республике Беларусь и 
информирует об обстоятельствах, имеющих 
значение для привлечения к ответственности  
лиц, виновных в допинге в спорте, принимает 
действенные меры для предотвращения пра-
вонарушений в спортивной деятельности ее 
субъектов.

В целях развития различных видов спор-
та, организации и проведения спортивных со-
ревнований образованы федерации (союзы,  
ассоциации) по видам спорта. Они представ-
ляют собой некоммерческие организации, соз-
данные в форме общественных объединений  
либо союзов (ассоциаций).

На данный момент в нашей стране осу-
ществляет свою деятельность в сфере спорта 
более шестидесяти федераций, внесенных в 
Реестр федераций по видам спорта. Они осу-
ществляют развитие и популяризацию видов 
спорта и участвуют в подготовке спортсменов 
высокого класса, организуют и осуществляют 
организацию судейства соревнований, а так-
же разрабатывают и утверждают программы 
развития видов спорта. Иные субъекты физи-
ческой культуры и спорта осуществляют свою 
деятельность в рамках не только упомянутого 
выше закона, но и руководствуются иными  
актами белорусского законодательства, на-
пример, актами Главы государства, постанов- 
лениями Правительства и, конечно, Минис- 
терства спорта и туризма Республики Бела-
русь.

Таким образом, в качестве новации бе-
лорусский закон «О физической культуре и 
спорте» отнес к категории субъектов физи- 
ческой культуры и спорта таких лиц, как во- 
лонтеры, стюарды, спонсоры, рекламодате-
ли. Это свидетельствует о внедрении в оте-
чественное законодательство зарубежного, 
прежде всего, западного опыта в рассматри-
ваемой области, а также показывает тенден-
ции коммерциализации спорта. Кроме того,  
исходя из содержания ст. 8 Закона Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» 
перечень субъектов физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь не является ис-
черпывающим, что позволяет утверждать о его 
возможном расширении заинтересованными 
уполномоченными лицами и органами.
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Правовая система Беларуси, как и каж- 
дой отдельной страны объединяет в себе мно-
гообразие ее ценностей в правовой сфере,  
таких, как национальная система права и  
система законодательства, правовые принци-
пы, правосознание, правовая культура, уро-
вень правомерного поведения, юридическая  
деятельность государства в сфере правотвор-
чества, систематизации права, его реализации, 
правоприменения. Все элементы правовой 
системы находятся во взаимодействии, согла-
сованности, взаимовлиянии друг на друга и 
характеризуют уровень правового развития  
страны, ее правовую самобытность, позволя-
ют взаимодействовать с правовыми система- 
ми других стран. Правовая система интегри- 
рует всю правовую действительность конкрет-
ного государства.

Этнические земли Республики Бела-
русь за время своего существования входили 
во множество государственных образований, 
имеющих различные правовые системы, под  
влияние которых попадала и правовая систе-
ма современной Беларуси. Великое княжество 
Литовское сформировало прогрессивное ев- 
ропейское законодательство, формализован-
ное в статутах 1529 г., 1566 г., 1588 г. Речь 
Посполитая в 1791 г. представила первую в  
Европе Конституцию Речи Посполитой. Рос-
сийская империя, правовая система которой, 
опиралась на коллективные формы хозяйство-
вания, обусловила правовой статус личности 
со значительными коллективистскими элемен-
тами правосознания, трудовой демократией,  
взаимопомощью, традициями местного само-
управления; именно данная правовая система  
базировалась на тесной связи права и госу- 
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дарства с православной ветвью христианства с 
акцентом на духовную жизнь человека.

Правовая система Союза Советских 
Социалистических Республик складывалась 
фактически с нуля, т.е. не адаптируя нормы  
дореволюционной эпохи, полностью отрицая 
царское законодательство, результаты нор-
мотворчества Временного правительства и 
зарубежный «буржуазный» опыт. На рубеже  
1917 – 1918 гг. формируются не только органы 
государственного управления, но и осуществ- 
ляется активное принятие правовых актов 
нового государства. Безусловно, необходимо 
отметить и ведущую роль коммунистической 
партии в создании актов первых лет советс- 
кой власти, что в последующем стало одной 
из особенностей социалистической правовой 
семьи.

Распад СССР и политические преоб- 
разования в странах Восточной Европы су- 
щественно сократили количество государств, 
относящихся к социалистической правовой  
системе. Анализируя особенности и тенден-
ции развития стран социалистической право-
вой системы, нельзя не упомянуть и ее влия-
ния на национальные правовые системы стран 
Восточной Европы, Беларуси, России, кото- 
рые фактически вернулись в русло романо- 
германской правовой семьи [1, с. 7].

Таким образом, история развития пра- 
вовой системы современной Беларуси впита-
ла в себя государственно-правовые ценности  
Великого княжества Литовского, Речи Поспо-
литой, Российской империи, Союза Советских 
Социалистических Республик, Белорусской 
Советской Социалистической Республики и 
сегодня представляет собой правовую систе-
му суверенного государства, стремящегося к 
ценностям романо-германского права, в то же 
время с сохранением ценностей славянского 
и социалистического права. Ее особенностя-
ми является сильное государство, с активной 
ролью в регулировании экономики; приоритет  
общественных интересов над индивидуаль-
ными; верховенство Конституции в иерархии 
законодательства.

Современная правовая система Респуб- 
лики Беларусь входит в романо-германскую 
правовую семью. После обретения в июле 
1990 года государственного суверенитета Рес- 
публика Беларусь стала развиваться по де- 
мократическому пути, освобождаясь от ком-
мунистического прошлого. Верховный Совет 
12-го созыва ратифицировал практически все  
международные договоры в области прав че-
ловека и принял ряд законов, закрепляющих 
демократические принципы государственно-

го устройства. Впервые в истории Беларуси 
государство приняло на себя ответственность 
перед гражданами «за создание условий для 
свободного и достойного развития личности» 
[2, ст. 2].

Основными принципами государствен-
ного устройства провозглашались: разделение 
властей, верховенство Конституции и законов,  
приоритет общепризнанных принципов меж-
дународного права, обеспечение прав и свобод 
граждан. В соответствии с европейской тра-
дицией в Республике Беларусь учреждалась 
должность Президента как Главы государства 
и исполнительной власти [2, ст. 95], предус-
матривалось образование Конституционного 
Суда [2, ст. 125], закреплялись демократи- 
ческие принципы организации и деятельнос- 
ти судебной власти [2, ст. 109 – 116].

Судебный прецедент, как и в других  
странах романо-германской семьи, не являет- 
ся источником права, однако разъяснения Пле-
нума Верховного Суда по вопросам приме- 
нения законодательства являются обязатель-
ными для судов, иных органов и должност- 
ных лиц, применяющих закон и входят в сис- 
тему законодательства.

Из всех бывших союзных республик 
правовая система Беларуси наиболее близка  
российской, что объясняется стремлением  
Республики Беларусь к максимальной интег- 
рации с Россией.

Следует признать, что правовая система 
Беларуси, во-первых, не отрывается от этапа 
своей социалистической истории славянско-
го права, во-вторых, перемещается в направ-
лении приобретения родовых характеристик 
романо-германского права. Это ей позволяет 
сделать в том числе и правовая идеология, 
сформированная на основе народного вече 
Полоцкого княжества, статутов Великого кня-
жества Литовского, Магдебургского права 
отдельных городов средневековья, развития 
правовой системы БССР и, наконец, поступа-
тельного развития современной системы пра-
ва независимой Республики Беларусь, кото- 
рое ориентировано на достижение стабиль- 
ности правового законодательства, эффектив-
ное функционирование юридической практи-
ки, на формирование гражданского общества  
и правового государства [3, с. 195].

Таким образом, правовая система Бела-
руси существует в объективно развивающихся 
процессах мировой интеграции, опирается на 
исторический опыт развития национального 
права и государства.
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Историческая память о прошлом бело-
русского народа играет важную роль в форми-
ровании идейно-политических предпосылок  
развития современного независимого белорус-
ского государства. В целях сохранения истори-
ческой правды и памяти о подвиге белорус-
ского народа в Великой Отечественной войне,  
увековечения памяти жертв геноцида 2022 год 
был объявлен в Беларуси Годом исторической 
памяти. На законодательном уровне проводи-
лась широкомасштабная работа.

Обязанность государства обеспечивать 
сохранение исторической правды закреплена 
в обновленной Конституции Республики Бела-
русь, которую поддержало подавляющее боль-
шинство белорусов на референдуме 27 февра-
ля 2022 г. [1].

5 января 2022 г. Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашенко подписал 
Закон «О геноциде белорусского народа», ко-
торым предусматривается юридическое при-
знание геноцида белорусского народа, совер-
шенного нацистскими преступниками и их  
пособниками в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период до 1951 года.

Под геноцидом белорусского народа по-
нимаются преступления, совершенные в годы 

Великой Отечественной войны и в послево-
енный период нацистскими преступниками и 
их националистическими формированиями, 
направленные на физическое уничтожение 
белорусского народа путем убийств и иных  
действий, признаваемых геноцидом в соот- 
ветствии с законодательными актами и норма-
ми международного права [2, с. 178].

Под белорусским народом понимают-
ся все советские граждане, проживавшие на 
территории БССР в указанный период. Уста-
навливается уголовная ответственность за 
публичное отрицание геноцида белорусского 
народа, в том числе посредством размещения 
соответствующей информации в СМИ либо в 
сети Интернет.

Ежегодно 22 июня, 3 июля, 9 Мая в па-
мять о Великой Отечественной войне в разных 
уголках Беларуси проходят памятные и тор-
жественные мероприятия с участием Прези-
дента, высших должностных лиц, ветеранов, 
трудовых коллективов, представителей моло-
дежных и общественных организаций, а так- 
же гостей из зарубежных стран. Данные ме-
роприятия направлены на то, чтобы после-
дующие молодые поколения помнили уроки 
истории и не повторяли в будущем похожих 
трагических событий. Эти даты напоминают  
о том, что патриотизм, любовь к Родине, го-
товность ее защищать – это основа государст- 
венности, общее дело всех граждан Республи-
ки Беларусь.

С первых дней Великой Отечественной 
войны на Беларусь обрушилась вся звериная  
сила фашистской немецкой армии. На ее тер-
риторию наступала самая мощная из трех груп-
пировок вермахта – группа армий «Центр».

На оккупированной территории уста-
навливался так называемый «новый порядок». 
Это заранее разработанный, целенаправлен-
ный план геноцида, ликвидации советского 
строя и его духовных ценностей, разграбление  
природного достояния и природных ресур-
сов. Идеологической основой оккупационной 
политики были человеконенавистнические 
теории о «расовом превосходстве» немецкой 
нации над всеми другими; об «исторической 
необходимости» расширения «жизненного 
пространства» для немцев и их «неотъемле-
мом праве» на мировое господство. Основным  
средством поддержания «нового порядка» 
были войска и различные службы СС.

Главным направлением осуществления  
плана «Ост» являлась политика геноцида –  
планомерное истребление целых групп насе-
ления по тем или иным мотивам: из-за при-
надлежности к советским активистам, ком- 
мунистам, евреям и т.п. [3].
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За время оккупации под видом борьбы 
против партизан захватчики провели в Белару-
си более 140 картельных операций. После них 
целые районы превратились в так называемые 
«зоны пустыни».

 Всем нам известна история с жителями 
деревни Хатынь. 22 марта 1943 г. по приказу 
фашистов были сожжены живыми все жители  
деревни. В огне погибли около 150 человек, в 
том числе около 75 детей. Трагическую судьбу  
Хатыни, сожженной вместе с жителями, раз-
делили более 600 деревень, многие из которых 
так и не были восстановлены.

Политика геноцида была главным сред-
ством достижения целей оккупантов. Жертва-
ми геноцида также стало и еврейское населе-
ние Беларуси. Оно принудительно собиралось 
в специальные места проживания – гетто, ко-
торых в Беларуси было создано свыше 110.  
В Минском гетто погибло более 100 тыс.  
евреев. Всего за годы войны жертвами «Холо-
коста» в Беларуси стали свыше 600 тыс. ев- 
реев [3, с. 53 – 54].

Помимо гетто и лагерей смерти жителей 
оккупированной Беларуси отправляли на при-
нудительные работы в Германию, в основном 
это были молодежь и наиболее трудоспособ-
ная часть населения. Во время оккупации из 
территории Беларуси было вывезено более  
380 тыс. человек, из них более 20 тыс. детей.  
В Германии таких людей называли «остар- 
байтерами» – восточными рабочими, лишив  
их не только имени, но и национальности 
[3, c. 54].

В апреле 2021 г. Генеральной прокурату-
рой Беларуси возбуждено и в настоящее время 
расследуется уголовное дело по факту гено-
цида населения Беларуси во время Великой  
Отечественной войны и послевоенный пе- 
риод. По уголовному делу уже опрошено бо-
лее 14,5 тыс. свидетелей из них – около 8 тыс.  
узников концлагерей, установлено более  
500 ранее неизвестных мест массовых захо-
ронений, в 18 государств направлены запросы  
об оказании правовой помощи. Это поспо- 
собствует восстановлению исторических мо-
ментов в большей точности, так как политика  
геноцида также проходила и в других стра- 
нах. В ходе расследования установлены мно-
гочисленные факты массового уничтожения 
нацистскими преступниками и коллаборацио-
нистами гражданского населения БССР. Гено-
цид осуществлялся самыми варварскими ме-
тодами и средствами – расстрелы, виселицы,  
газовые камеры, сжигание, голод, холод, не- 
выносимый физический труд и другое [4].

Таким образом, белорусский народ пом-
нит о трагических событиях истории. Сегодня 

сохранение исторической памяти о событиях в 
годы Великой Отечественной войны особенно 
актуально с целью защиты фундаментальных 
ценностей белорусского народа, недопущения  
реабилитации нацизма, установления барье-
ров на пути попыток фальсификации событий 
и итогов Второй мировой войны.
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РЕДАКЦИИ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М.П. Гринчук
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Источники конституционного права яв-
ляются важнейшим элементом националь-
ной правовой системы и в значительной мере 
определяют ее состояние и тенденции разви-
тия. Вопрос об источниках конституционного 
права исследовался в трудах Г.А. Василевича, 
М.И. Пастухова, А.Н. Пугачева, Л.М. Рябцева,  
С.П. Чигринова.

По мнению Г.А. Василевича, к источни-
кам конституционного права Республики Бе-
ларусь относят: общепризнанные принципы 
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международного права; международные дого-
воры; нормативные правовые акты, в том чис-
ле и законы; судебные прецеденты; правовые  
обычаи [1, с. 17 – 18].

Следует отметить, что применительно к 
нормам международного права имеется ука-
зание на ст. 8 Конституции Республики Бела-
русь, согласно которой Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства.

По состоянию на 1 января 2023 г. Рес- 
публика Беларусь участвует в 2 618 двусторон-
них и 1 769 многосторонних международных 
договорах. В 2022 году Республика Беларусь 
подписала 43 двусторонних международных 
договора и 22 многосторонних международ-
ных договора, включая 6 – в рамках СНГ,  
12 – в ЕАЭС, 1 – в ОДКБ, 2 – в рамках ООН [2]. 

Наиболее многочисленными источника-
ми конституционного права являются норма-
тивные правовые акты. Иерархия норматив-
ных правовых актов может быть выстроена 
на основе анализа норм Конституции, а также 
Закона о нормативных правовых актах.

В соответствии с указанными актами  
иерархию источников конституционного пра-
ва составляют: Конституция Республики Бела-
русь, законы о ратификации международных  
договоров, законы, правовые акты Президен-
та, постановления Правительства, акты ми- 
нистерств и государственных комитетов, акты 
органов местного управления и самоуправ- 
ления.

Согласно ст. 7 Конституции в Республи-
ке Беларусь устанавливается принцип верхо-
венства права. Конституция обладает высшей 
юридической силой и имеет прямое действие 
на всей территории Республики Беларусь. Все  
остальные правовые акты должны принимать-
ся на основе и в соответствии с Конституцией.

По мнению Г.А. Василевича, «появле-
ние в Конституции такого мощного по своим 
полномочиям органа, как Всебелорусское на-
родное собрание (ВНС), есть основания ут- 
верждать, что его акты идут вслед за Консти-
туцией и международными договорами Рес- 
публики Беларусь, ставшими для нее обяза-
тельными» [1, с. 19].

Решения Всебелорусского народного 
собрания являются обязательными для испол-
нения и могут отменять правовые акты, иные  
решения государственных органов и долж-
ностных лиц, противоречащие интересам на-
циональной безопасности, за исключением 
актов судебных органов (постановления пле-
нумов Верховного Суда и др.).

Проанализировав информацию, разме-
щенную на сайте «Правовой форум Белару-
си», можно отметить, что с момента внесе-
ния изменений в Конституцию 2022 года для 
общественного обсуждения были размещены 
более 130 проектов нормативных правовых 
актов, в том числе проекты Закона Республики 
Беларусь «Об изменении законов по вопросам 
конституционного судопроизводства», проект 
Закона Республики Беларусь «Об изменении 
Избирательного кодекса Республики Бела-
русь», проекты Закона Республики Беларусь 
«О Всебелорусском народном собрании».

Новым в Конституции Республики Бе-
ларусь является решение вопроса о соотно-
шении законов и правовых актов Президента.  
Президент утрачивает право издавать декреты. 
В соответствии со ст. 85 Конституции Прези-
дент на основе и в соответствии с Конститу-
цией издает указы и распоряжения, имеющие  
обязательную силу на всей территории Рес- 
публики Беларусь и при этом не противоре- 
чащие законам.

Что касается судебного прецедента, то 
по мнению Л.И. Даньковой, его роль в нацио- 
нальной правовой системе должна возрасти,  
особенно в условиях формирования в Белару-
си доктринальных подходов к стандартам прав  
человека [3, с. 75]. Между тем, прецедентные 
решения судов, в том числе Конституционного 
Суда, пока не имеют признания в правоприме-
нительной практике.

Постановления Пленума Верховного 
Суда о практике рассмотрения судами отдель-
ных категорий дел и/или применения опреде-
ленных норм законодательства являются нор-
мативными правовыми актами, подлежащими 
применению судами при рассмотрении соот-
ветствующих дел. Данные постановления при-
знаются источником права в Беларуси соглас-
но п. 2 ст. 17 Закона о нормативных правовых 
актах. Следовательно, во избежание пробелов 
в законодательстве и противоречия между за-
конодательными актами судебный прецедент 
следовало бы признать в качестве источника 
права.

Заключения Конституционного Суда не 
называются в качестве нормативных право-
вых актов Законом Республики Беларусь от  
17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных пра-
вовых актах», в то время как ранее действо- 
вавший Закон Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2000 г. № 361-З «О нормативных право-
вых актах Республики Беларусь» относил акты 
Конституционного Суда к категории норма-
тивных правовых актов.

Вместе с тем отсутствие актов Конститу-
ционного Суда в иерархии источников права, 
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является неправильным, так как формулиро-
вание органом конституционного правосудия 
правовых позиций, направленных на совер-
шенствование законодательства, а впоследст- 
вии их реализация в нормативных правовых 
актах способствуют созданию единообразной 
правоприменительной практики, устранению 
пробелов и коллизий в правовом регулирова-
нии. Поэтому было бы целесообразно вклю-
чить в ст. 3 Закона «О нормативных правовых  
актах» акты, принимаемые Конституционным 
Судом.

Среди белорусских ученых и практиков 
не возникает сомнений в том, что заключения 
Конституционного Суда, принимаемые в ходе 
предварительного конституционного контро-
ля, являются источниками конституционного  
права. Однако имеются расхождения отно- 
сительно так называемых правовых позиций,  
которые формулируют конституционные су-
дьи на основе изучения проверяемых законов  
[4, с. 20].

Таким образом, основным источником 
конституционного права Республики Беларусь 
являются нормативные правовые акты. По-
пытка некоторых ученых признать в качестве 
источника права судебный прецедент пока  
не получила поддержки белорусских ученых.  
Для устранения пробелов правового регули- 
рования следует включить в систему источ-
ников конституционного права заключения 
Конституционного Суда Республики Беларусь 
о конституционности проверяемых им нор- 
мативных правовых актов.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е.Е. Дёмина
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В соответствии со ст. 32 Конституции 
Республики Беларусь важнейшей политичес- 
кой, социальной и экономической задачей го-
сударства является всесторонняя гарантиро-
ванная защита детства, семьи и материнства  
нынешнего и будущих поколений.

Статья 32 Конституции Республики Бе-
ларусь определяет, что родители или лица, их 
заменяющие, имеют право и обязаны воспи-
тывать детей, заботиться об их здоровье, раз-
витии и обучении [1].

Для обеспечения процесса воспитания 
ребенка необходимо осуществлять ежеднев-
ную заботу о нем, а также контроль за его здо-
ровьем и жизнью в целом. Забота выражается  
в обеспечении здорового образа жизни, фи-
зическом, психическом, духовном и нравст- 
венном развитии своих детей, в том числе  
необходимо прививать культуру и уважение к 
законам, историческим и национальным тра-
дициям своей страны.

По закону, отец и мать обладают равны-
ми правами и обязанностями в отношении сво-
их детей, как в период брака, так и после его 
расторжения. В ст. 77 Кодекса Республики Бе-
ларусь о браке и семье (далее – КоБС) пропи-
сано, что отдельно проживающий от ребенка  
родитель имеет право на общение с ним и  
обязан принимать участие в вопросах воспи-
тания. Это необходимо для удовлетворения  
базовых потребностей как ребенка, так и ро-
дителей [2].

Статистика последних лет свидетельст- 
вует о росте количества разводов в нашей стра-
не. За первое полугодие 2022 года из общего 
количества гражданских дел 34% составляют  
дела, вытекающие из брачно-семейных от-
ношений (расторжение брака, споры о детях,  
имущественные споры), причем большая до- 
ля – 67% – дела о расторжении браков. Более 
83% среди них – в отношении супругов, имею-
щих несовершеннолетних детей [3].

После расторжения брака или при раз-
дельном проживании отца и матери, не со-
стоящих в браке, место жительства детей 
определяет суд. Судебная деятельность по 
рассмотрению и разрешению споров о детях  
объединена общим признаком – нацелен- 
ностью на защиту интересов ребенка. При 
всем этом, принимая во внимание интересы, 
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желания и потребности ребенка, в семейном  
законодательстве нет четкого определения ин-
тересов ребенка. Полагаем, существует необ-
ходимость рассмотреть вопрос о проработке и  
законодательном закреплении этого понятия.

Новеллы брачно-семейного законода-
тельства на сегодняшний день позволяют суп- 
ругам все вопросы о детях решить мирным 
путем без обращения в суд. Вопросы воспи-
тания детей могут быть урегулированы либо в 
брачном договоре, либо в соглашении о детях. 
В настоящее время супруги вправе во внесу-
дебном порядке заключить письменное согла-
шение о детях, обратившись в нотариальную 
контору. Ранее такое соглашение можно было  
заключить только в суде при расторжении бра-
ка. Теперь эти вопросы могут решить у но- 
тариуса и те родители, которые никогда не со-
стояли в браке (ст. 761) [2].

Большое значение в брачно-семейных 
отношениях принадлежит институту медиа- 
ции. Согласно ст. 1 Закона Республики Бе-
ларусь о медиации допускается применение  
медиации на условиях, установленных настоя- 
щим Законом, в целях примирения супругов 
при расторжении брака [4]. 

Изменения, внесенные в нормативные 
правовые акты, обеспечивают правовые осно-
вания для применения медиации при досудеб-
ном урегулировании споров, в том числе и о  
детях. Данная процедура имела бы исключи-
тельно положительное значение, поскольку  
при расторжении брака или распаде семьи  
дети зачастую становятся предметом манипу-
ляций. Ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье дополнена нормой, устанавли-
вающей, что заинтересованные лица до обра-
щения в суд с иском о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, вытекающих из брачных 
или семейных отношений, вправе урегулиро-
вать спор с участием медиатора [2].

Согласно ст. 351 КоБС, в настоящее 
время устанавливается норма, согласно кото-
рой при подаче заявления о расторжении брака 
супругам разъясняются их право на участие в 
информационной встрече с медиатором [2].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
Законом закреплено лишь право, а не обязан-
ность урегулировать спор с участием медиа-
тора. Это означает, что сохраняется принцип 
добровольности. В интересах государства, об-
щества и, безусловно, самих детей есть необ-
ходимость ввести обязательную досудебную 
процедуру примирения по спорам, связанным 
с воспитанием ребенка.

Медиация позволяет эффективно реали-
зовывать положения международно-правовых  
актов и национального законодательства в 

сфере обеспечения и защиты прав и законных 
интересов детей, а также решать возникшие  
проблемы во внесудебном порядке без прив- 
лечения социальных служб и правоохрани-
тельных органов.

Как отмечается в Конституции Респуб- 
лики Беларусь, в нашей стране в качестве  
конституционного принципа зафиксирована 
государственная поддержка семьи, материнст- 
ва, отцовства и детства [1].

В соответствии с Конституцией Респуб- 
лики Беларусь и Кодексом Республики Бе-
ларусь о браке и семье забота о воспитании  
и содержании детей должна осуществлять-
ся обоими родителями. На практике после 
расторжения брака или распада семьи дети в 
большинстве случаев остаются проживать с 
матерью. И, соответственно, большую долю  
внимания, заботы и материальной поддерж-
ки детям оказывает мать. Вместе с тем часто  
возникают вопросы о взыскании алиментов  
до рассмотрения дела о разводе в суде или в  
случае систематической неуплаты второй сто-
роной средств на содержание ребенка в полном 
размере. Необходимо расширить механизм 
поддержки детей из таких семей со стороны  
государства. Кроме материальной стороны  
вопроса, в настоящее время серьезную проб- 
лему составляет также уклонение второго ро-
дителя от воспитания детей.

К сожалению, в обществе все больше 
доминирует тенденция, когда по инициативе  
отдельно проживающего родителя после рас-
торжения брака утрачиваются контакты и ком-
муникативные связи детьми, что порождает  
у последних целый ряд проблем психологи- 
ческого, эмоционального и поведенческого ха-
рактера.

Таким образом, государство обязывает 
родителей участвовать в воспитании детей,  
но чаще действие данных норм распростра-
няется на ненадлежащее воспитание и содер-
жание детей (ст. 65) [2], что влечет за собой 
участие в судебных разбирательствах госу-
дарственных органов – органов опеки и про-
куратуры, деятельность которых направлена 
на защиту прав и законных интересов детей. 
В меньшей мере данный вопрос затрагивается 
в отношении, так называемых, законопослуш-
ных, социально активных граждан, которые, 
однако, никак не участвуют в жизни своих  
детей, мотивируя такое поведение в отноше-
нии детей неразрешимыми противоречиями 
с бывшими супругами. На наш взгляд, любое 
уклонение родителя (неуплата алиментов или 
избегание общения с ребенком) от исполне- 
ния вышеуказанной конституционной нормы  
целесообразно закрепить законодательно.
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Считаем необходимым установить от-
ветственность родителей за уклонение от вос-
питания детей, если в интересах ребенка иное  
не установлено судом. В том числе законода-
тельно закрепить участие медиаторов в дос- 
тижении договоренностей между супругами  
в вопросах воспитания детей и общения с 
ними, а также сертифицированных семейных 
и детских психологов.
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УПЛЫЎ РЫМСКАГА ПРАВА 
НА СТАТУТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

А.П. Другакова, Г.К. Шведава
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Актуальнасць рымскага прыватнага пра-
ва вызначана гістарычна. Яно ўжо даўно зай-
мае галоўную ролю ў спісе крыніц права. Гэта 
была першая ў гісторыі чалавецтва юрыдыч- 
ная навука з абстрактнымі нормамі свецкага 
права. Спадчына рымскіх юрыстаў працягвае 
актыўна выкарыстоўвацца ў сучасным гра-
мадстве. Даследаванне ўплыву рымскага пра-
ва на Статуты ВКЛ XVI ст. дапамагае зразу-
мець прававую сістэму, якая існуе ў нас сёння, 

вылучыць падабенства і адрозненні, а таксама 
зразумець змест некаторых сучасных права-
вых актаў.

Заканадаўства Вялікага княства Літоўс- 
кага (далей – ВКЛ) да XV ст. было няпісаным 
і ўяўляла сабой сукупнасць мясцовых звы- 
чаяў, якiя не былi зафіксаванымі ў якой-не- 
будзь форме. У XVI ст. Еўропа пачынае 
цікавіцца кадыфікацыяй права, што выяўля- 
ецца не толькі ў запісе нормаў звычайнага  
права, але і ў зараджэнні творчага пачатку.  
Яно было характэрным і для Статута 1529 г.,  
праца над якім доўжылася больш за 70 гадоў.

Падобная кадыфікацыя як традыцыя 
ўзыходзіць да рымскага права. Распаўсюдж-
ванне рымскага права і такая цікавасць раз-
віваліся дзякуючы ажыўленню навукі права ў 
гэты перыяд. Сюды свой уклад унесла і ўжо 
існуючая тады сярэднявечная школа рымскага 
права («гласатараў»), якую заснаваў Iрнэрый  
у Балонні і сам стаў там выкладаць. Пасля яго 
смерці выкладанне працягнулі вучні, вядо- 
масць школы расла, у яе прымалі людзей з  
розных зямель, школа паступова набыла ха-
рактар універсітэта. Атрыманыя там веды вы-
хадцаў з ВКЛ таксама паўплывалі на статут- 
нае заканадаўства.

Для запаўнення прабелаў або ўдаскана-
лення рэгулявання дзеючага мясцовага права 
ў Статуты ВКЛ былі рэцэпіраваны агульныя 
канструкцыі рымскага права або іх пэўныя  
элементы. Аднак, нягледзячы на моцнае натх- 
ненне рымскім заканадаўствам, адрозненні ў 
актах і прынцыпах фарміравання права ўсё ж 
прысутнічалі. Адно з іх заключаецца ў тым, 
што ў статутах, у адрозненне ад сістэмы  
рымскага права, палажэнні ўтрымліваюцца 
толькі ў дачыненні да некалькіх прэдзіяль- 
ных і асабістых сервітутаў без падрабязнай  
характарыстыкі ўмоў іх спынення і юрыдыч-
най абароны.

Гаворачы аб першым Статуце 1529 г., 
нельга адмаўляць наяўнасць запазычаных нор-
маў, аднак тут яны хутчэй паслужылі пачат-
кам для больш відавочнага іх адлюстравання  
ў далейшым. Да прыкладу, і ў крыніцах рымс- 
кага права, і ў І Статуце ёсць мера пакарання 
непаслухмянага сына ў выглядзе пазбаўлен-
ня таго спадчыны, аднак падстава ў розных  
заканадаўствах адрозніваецца: «Калі сын быў 
у падпарадкаванні бацькі, а збег на варожую 
зямлю, тады яго маёмасць не пераходзіць ба-
цьку ці брату, а гаспадару» (Статут 1529 г., 
разд. 1, арт. 4). «Аднак калі па злому намеру 
або нядбайнасці адзін з нашчадкаў нешта 
зробіць з узуфруктам, то Пампон кажа, што 
гэта таксама павінна фігураваць у позве, і  
наогул усё тое, што нехта зробіць з спадчынай 
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па злому намеру або нядбайнасці, уваходзіць 
у позву аб падзеле спадчыны, але толькі калі 
гэта робіць спадчыннік» (D. 10. 2).

У выніку можна наглядна бачыць прын-
цып пазбаўлення права сына, які не падпарад-
каваўся волі бацькі або дзяржавы, аднак у той 
час як у Статуце яно абумоўлена фактычным  
пераходам на бок ворага, што звязана з воінс- 
кім становішчам на тэрыторыі ВКЛ на той  
перыяд, то ў рымскім праве важкай прычынай 
пакарання будзе з’яўляцца здзяйсненне суп- 
рацьзаконнага дзеяння ў дачыненні да аса-
бістага сервітута – узуфрукта.

Гэта не адзіны прыклад падабенства 
рымскага права і статутовага заканадаўства 
ВКЛ. Ёсць агульнае палажэнне аб роўнасці 
ўсіх перад законам – «Усіх у Вялікім княстве 
Літоўскім адным правам могуць судзіць»  
(Статут 1529 г., разд. 1, арт. 9). «Якія прававыя 
палажэнні хто-небудзь усталёўвае ў дачы- 
ненні да іншага, такія ж палажэнні могуць 
быць ужытыя і ў дачыненні да яго самога» 
(D. 2. 2).

У Статуце 1566 г., нельга не звярнуць  
увагу на склад рэдакцыйнай камісіі. На Ві- 
ленскім сойме 1551 г. Жыгімонт  II  Аўгуст 
абавязаўся стварыць для выпраўлення Стату-
та камісію з дзесяці чалавек – пяці каталікоў  
і пяці праваслаўных [1, с. 72]. Гэта паказаль-
ная з’ява ў працэсе кадыфікацыі. У падрых-
тоўцы прымаюць удзел прафесары рымскага 
права, напрыклад, Пётр Раізій, які абараняў  
мэтазгоднасць прымянення рымскага права як 
дапаможнай (субсідыярнай) крыніцы права, 
падкрэсліваючы, што гэта не наносіць ніякай  
шкоды вартасці дзяржавы і не абмяжоўвае яе 
суверэнітэт [1, с. 78].

З-за гэтага, безумоўна, і структурай, 
і зместам Статут будзе падобны з рымскімі 
крыніцамі права. Да прыкладу, палажэнні аб 
куплі-продажы рэгуляваліся разд. 7 Статута 
1566 г. «Аб запісах і продажах»: «Маёнткі  
айчынныя і Мацярынскія і выслуженные  
купленыя і любым спосабам набытыя, няглед-
зячы на трэцюю частку, дзве часткі, але ўсё  
з домам, няхай гэта будзе палова ці інш. част-
ка, можна аддаць, прадаць, падарыць, запі- 
саць, пакінуць, ад дзяцей і блізкіх аддаліць  
«каля баченья свайго тым шафовати». І ана-
лагічна: «Купля датычыцца права народаў і 
таму здзяйсняецца шляхам пагаднення, і да-
гавор куплі можа быць здзейснены паміж ад-
сутнымі, і праз весніка, і з дапамогай ліста» 
(D. 18).

Прыкметны ўплыў рымскага права і  
на Статут 1588 г. Аднак на гэты раз права-
вы акт дэманструе мноства паляпшэнняў. Ён 
адрозніваецца лепшай прапрацоўкай і сістэ- 

матызацыяй, адлюстроўвае яшчэ больш праг- 
рэсіўных ідэй эпохі Адраджэння. Акрамя гэта-
га, усе навукоўцы, якія даследавалі гэтае пы-
танне, сыходзяцца ў адным меркаванні, згодна 
з якім дадзены Статут меў відавочныя пера-
вагі. Напрыклад, П.П. Музычэнка сцвярджае, 
што ў ім больш выразна атрымалі адлюстра-
ванне дзяржаўна-прававыя ідэi таго часу, асно-
вы грамадскага і дзяржаўнага ладу [2].

На гэтым этапе ў літоўскім закана- 
даўстве можна сустрэць апісанне прэзумпцыі 
невінаватасці, якое таксама было выказана і  
ў рымскім праве – «Суд доказы ўсякія паві- 
нен рупліва разглядаць і ў сумніўных справах  
схільны быць да вызвалення, чым да пака-
рання» (Статут 1588 г., разд. 4). У Дыгестах 
Юстыніяна: «Кожны раз, калі ёсць сумнен-
не адносна тлумачэння чыёй-небудзь свабо-
ды, варта даваць адказ на карысць свабоды»  
(D. 50. 17. 20).

Ёсць даволі прагрэсіўныя і для сучас-
нага права льготы для слаёў насельніцтва, 
якія маюць патрэбу ў большым дзяржаўным 
заступніцтве, такія як бедныя і сіраты: «Калі  
не будуць мець адваката – я дам». Не толькі  
ў адносінах да паказаных асоб прэтар звы-
чайна праяўляе гэтую чалавечнасць, але і 
калі маецца хто-небудзь іншы, хто па пэўных  
прычынах, з прычыны непрыстойных дзеян-
няў праціўніка або яго пагроз, не знайшоў сабе  
абаронцы (D. 3.1). «Ведь же кождый врядъ  
нашъ водля доброго уваженья и хрестияньс- 
кого поступку прихильнейшым маеть быти  
до отпущенья таких винъ, нижли до бранья  
ихъ, звлаща сиротам, убогимъ, а не своволь-
нымъ фолькга в томъ чынена быти мает» 
(Статут 1588 г., разд. 4, арт. 101).

Такім чынам, агульны ўплыў рымскага  
права на кадыфікацыю права ў Вялікім княст- 
ве Літоўскім з’яўляецца несумнеўным, што 
можна сцвярджаць на аснове пералічаных 
рэцыпіраваных нормаў. У Статутах нямала 
палажэнняў, якія маюць дакладнае пада- 
бенства з палажэннямі рымскага прыватнага 
права ў яго візантыйскай інтэрпрэтацыі, што 
сведчыць аб факце запазычання пэўнай коль-
касці нормаў і інстытутаў візантыйскага за-
канадаўства. Акрамя гэтага, яны структурна 
падобныя да Дыгестаў і Кодэкса Юстыніяна,  
а таксама характарызуюцца выяўленай рэцэп-
цыяй рымскага права ў форме ўспрымання, 
галоўным чынам, нормаў і правілаў з улікам 
мясцовых умоў.
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Большое значение в усилении и разви-
тии белорусского государства играет патрио-
тическое воспитание молодежи. Способствует 
этому углубленное изучение истории нашей 
Родины. Изучение истории белорусской го-
сударственности помогает найти ответы на 
многие ключевые вопросы, связанные с вос-
приятием важнейших общечеловеческих цен-
ностей, пониманием того, как происходило 
формирование белорусской нации, каковы 
истоки происхождения названия «Беларусь». 
Важной проблемой является вопрос о време-
ни возникновения и существования терминов 
«Русь – Белая Русь – Белоруссия».

Термин «Русь» применительно к насе-
лению Беларуси первоначально, как видно  
из контекста источников, использовался в ка-
честве конфессионима (принадлежность к 
Русской равно Киевской митрополии) и поли-
тонима (государственно-династическая общ- 
ность, созданная Рюриковичами) [1, с. 340].  
Христианизация закрепила в качестве наз- 
вания населения Беларуси термин «Русь».  
В древних документах писаного права Бела-
руси – грамотах об отношениях Полоцкого,  
Витебского, Смоленского княжеств с Ригой  
и Готским берегом, договорах 1229, 1263,  
1338 гг., слово «Русь» и производные поня- 
тия (например «русин» и др.) используются 
местным населением как самоназвание. В 
XIV веке устойчиво сохраняется название 
«Русь». После монгольского нашествия и 
возникновения ВКЛ термин «Русь» начина-
ет использоваться в качестве самоназвания 
нескольких восточнославянских народов. На 
протяжении столетий термин «Русь» исполь-
зовался нашими предками в качестве собст- 
венного самоназвания.

Термин «Белая Русь» впервые встре- 
чается в летописях под 1135 г. по отношению 

к Владимиро-Суздальскому княжеству. Бело-
русские земли под названием «Белая Русь» 
впервые встречаются в 1305 г. на страницах 
Ипатьевской летописи. Первоначально это на-
звание относилось только к Полоцкой земле.  
С первой половины XVII века оно закрепилось 
за Восточной частью Беларуси [2, с. 6].

Упоминание Белой Руси, которое отно-
сится именно к современной территории на-
шей страны, встречается в «Хронике Польши» 
подканцлера Яна:«… у 1382 г. Ягайла, сын 
Альгерда, вялiкi князь лiтоўцаў, якого годам 
раней ягоны дзядька Кейстут паланiў разам  
з маткаю, закаваў у ланцугi i пасадзiў у вязнi- 
цу ў нейкая крэпасцi Белай Русi, што завецца 
Полацк…» [1, с. 351].

В разное время происхождение этно-
нима «Белая Русь» объясняли по-разному: 
происходит от цвета волос и обилия белого в  
одежде белорусского народа (Е. Карский, на-
чало XX в.), подчеркивает независимость от 
монголо-татар (М. Любавский, XIX в.), сво-
бодная и независимая земля (В. Татищев,  
XVIII в.), восточная часть современной Бе-
ларуси предположительно названа Белой Ру-
сью после и в противовес Черной, крещенной 
позднее, в которой языческие традиции сохра-
нялись дольше (К. Тарасов, А. Титов) и др.

Следует отметить, что относительно Бе- 
ларуси много столетий употреблялся и тер-
мин «Литва». Первое упоминание о «Литве»  
датируется 1009 г. В XVI – XVIII веках это на-
звание использовалось для населения ВКЛ. 
Потеря этого названия имела две причины:  
поляки старались навязать название Польша,  
русские – Белая Русь. Литвой называли бе-
лорусские земли до конца XVIII века, хотя 
параллельно определенный период времени  
использовались и другие названия [3, с. 16].

Таким образом, о происхождении назва-
ния «Белая Русь» выдвинуто множество вер-
сий, а в посвященных этому вопросу работах 
часто встречаются заблуждения, поэтому с 
уверенностью можно говорить о необходи- 
мости изучения данной проблемы. Для воз-
никновения собственной белорусской иден-
тичности важным фактором было закрепление  
термина «Белая Русь» (Alba Russia) за конк- 
ретной территорией северо-восточной части 
современной Беларуси. Полоцк стал первым 
городом ВКЛ, к которому начали привязывать 
локализацию Белой Руси в тот период.

В отношении термина «Белорусский» 
выдающийся белорусский историк М.В. Дов-
нар-Запольский в начале ХХ века писал:  
«Нелегко определить, когда появилось назва-
ние Белоруссии и белорусского народа. В са-
мом деле, польские и немецкие писатели уже  
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с половины XIV века называют этим именем 
нашу страну. Великие князья литовские на-
зывают эти земли Белой Русью, а народ этой 
страны белорусами. С половины XV века и 
в Москве называют уже жителей Смоленска, 
Полоцка и окрестных местностей Белорус- 
сией и белорусами. Даже итальянцы в поло-
вине XV века знают также это название. Наи-
менование Белоруссия и белорусы никогда не 
забывалось с конца XIII века и всегда имело  
реальное значение. Этот термин не искус-
ственно придуманный, но исторически сло-
жившийся и национальный» [4].

Матей Стрыйковский (польский исто-
рик, писатель, дипломат, католический свя-
щенник, первый историограф ВКЛ XVI века) 
первым  употребил термин «белорусы» в зна-
чении, близком к современному.

После присоединения земель Беларуси 
к Российской империи эта территория стала 
официально называться Белорусской. В 1796 г. 
Павел I распорядился объединить Полоцкую 
и Могилевскую губернии в одну губернию 
с центром в Витебске и назвал ее «Бело- 
русской». Затем постепенно это название 
распространилось и на другие губернии. В 
30-е годы XIX века царским указом было зап- 
рещено использовать название «Белоруссия». 
Вводилось новое название – «Северо-Запад-
ный край». Лишь после буржуазных реформ 
термин «белорусский» начал возвращаться.  
Официальное признание и закрепление он 
получил в 1919 году после провозглашения 
ССРБ.

Таким образом, понимание происхож-
дения названия белорусского народа, измене-
ния в названии, тесные связи и переплетение 
с историей соседних государств являются  
важной составляющей в осмыслении истории 
Беларуси.
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В современных условиях в юридичес- 
кой науке происходит интенсивный процесс 
углубления познания правовой деятельности. 
Это вызывает необходимость обогащения тра-
диционных юридических категорий и поня- 
тий, выработки новых общеправовых положе-
ний для дальнейшего развития юридической 
терминологии. К числу важнейших требова-
ний, предъявляемых к научной юридической 
терминологии, относятся точность в обозначе- 
нии понятий, однозначность, при которой юри-
дический термин имеет одно, а не несколько 
значений.

Уровень развития правоведения требу-
ет юридического переосмысления ряда фун-
даментальных категорий, выхода на новый 
уровень научных исследований, призванный 
соединить достижения правовой науки и 
смежных отраслей знаний. К числу категорий, 
требующих углубленной разработки относит-
ся и категория юридической ответственности.

Юридическая ответственность, если 
определить ее место в системе белорусского 
права, представляет собой комплексный по со-
держанию, своеобразный по структуре, охра-
нительный по назначению, функциональный 
институт права, регулирующий деликтные от-
ношения.

Понятие «юридическая ответствен-
ность» получает выражение в разнообразных 
правовых явлениях, находится в тесной связи 
с такими категориями, как наказание, санкция 
правовой нормы, правонарушение, обязан-
ность, необходимость. Вероятно, поэтому в 
юридической литературе имеются различные 
позиции по вопросу о понятии юридической  
ответственности [1, с. 291 – 292]. В будущем 
не исключено появление и других теорети- 
ческих концепций, если не уяснить, что спор  
о понятии юридической ответственности но-
сит не только сущностный, но в значительной 
мере и терминологический характер.

Поскольку юридическая ответствен-
ность получает выражение в разнообразных 
правовых явлениях, то и в теории права она 
трактуется по-разному: и как исполнение 
юридической обязанности под воздействием 
государственного принуждения, и как факти-
ческая реализация правовых санкций, и как 
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кара, наказание, обременение, налагаемое за 
невыполнение правовой обязанности или зло-
употребление правом. Но такие и подобные им 
трактовки отражают лишь отдельные стороны 
данной правовой категории [2, с. 11 – 12].

Такое количество трактовок нельзя при-
знать положительным фактом, поскольку про-
тиворечивость разных определений, их несо-
гласованность создают впечатление, будто бы 
юридическая ответственность – «размытая», 
неясная, неточная категория. Полагаем, что  
это не так. Юридическая ответственность –  
категория точная, определенная. Наибольшую 
ясность понятие юридической ответствен- 
ности получает в концепции негативной юри-
дической ответственности, понимаемой как 
неблагоприятные последствия для правонару-
шителя, вызванные применением к нему мер 
государственного принуждения за совершен-
ное правонарушение.

В юридической литературе многими 
авторами отмечается, что суть правового ре-
гулирования юридической ответственности  
состоит не столько в реализации норматив-
ных предписаний санкции, а прежде всего, в 
способах их обеспечения. Поэтому возникает 
необходимость сопоставления нравственной  
и правовой ответственности, поскольку имен-
но через ответственность проявляются спо- 
собы реализации правовых и нравственных 
правил.

Важным моментом, ярко подчеркиваю-
щим взаимосвязанность, взаимообусловлен-
ность в юридической ответственности право-
вых и нравственных аспектов, является такое 
направление ее развития, как гуманизация.  
Гуманизм, гуманизация – один из основных 
принципов современного права. Гуманизация 
ответственности – ее ведущее, парадигмаль-
ное направление ее совершенствования.

Гуманизм (от лат. humanus – человечес- 
кий, человечный), признание ценности че-
ловека как личности, его права на свободное 
развитие и проявление своих способностей, 
утверждения блага человека как критерия 
оценки общественных отношений [3, с. 353]. 
Принцип гуманизма юридической ответст- 
венности вытекает из основ конституцион- 
ного строя Республики Беларусь, которые про-
возглашают приоритет интересов человечес- 
кой личности.

Гуманизм юридической ответственнос- 
ти находит свое выражение в закреплении и  
защите прав и свобод, ибо в нем как выраже-
нии гуманизма права заключено рациональ- 
ное отношение к человеку. Поэтому гуманизм 
в применении мер ответственности означает,  
что они должны быть справедливыми и разум-

ными, не должны быть связаны с излишними 
правоограничениями виновного. Особо обра-
тим внимание на то, что принцип гуманизма 
подразумевает защиту интересов не только  
отдельной личности, но и всего общества в  
целом.

Необходимо отметить, что гуманизация 
ответственности должна осуществляться в 
четких, научно обоснованных рамках. Право 
не должно «идти на поводу» у социально- 
гуманитарных дисциплин. В данном вопросе 
важен учет как статистических данных, так и 
таких наук, как криминология, юридическая 
статистика, юридическая психология и т.д.  
Гуманизм проявляется и через справедли-
вость, и через взаимоотношение правоохрани-
тельных органов и граждан, через реализацию 
норм юридической ответственности и испол-
нение наказания. Следует согласиться, что для 
сотрудников правоохранительных органов гу-
манное отношение к гражданам должно стать 
важнейшей составляющей их профессиональ-
ной деятельности [4, с. 31].

Мы полагаем, что правоохранитель-
ные органы должны непосредственно участ- 
вовать в подготовке проектов нормативно- 
правовых актов о юридической ответствен- 
ности, вносить предложения и поправки по 
тем или иным вопросам совершенствования 
законодательства в данной области. Реали-
зация на практике принципа гуманизма ка- 
чественно улучшит взаимосвязь личности, об- 
щества и государства, усилит доверие граж- 
дан к правоохранительным органам Респуб- 
лики Беларусь.

Таким образом, гуманизм должен высту-
пать одним из основополагающих принципов 
юридической ответственности, в соответствии 
с которым человек признается высшей цен-
ностью государства и общества. Гуманизация 
юридической ответственности есть необходи-
мое, социально-экономически и политически 
обусловленное требование развития совре-
менного права.
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Одной из эффективных гарантий восста-
новления нарушенных прав, защиты свобод 
и законных интересов по делам об админист- 
ративных правонарушениях является право 
на обжалование вынесенного по делу поста- 
новления. В юридической литературе небезос- 
новательно отмечается, что жалоба является 
одним из универсальных и наиболее рас- 
пространенных средств защиты в админист- 
ративно-юрисдикционном процессе, в соот-
ветствии с законом служит основанием для 
пересмотра постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях и средством 
исправления правоприменительных ошибок 
[1, с. 88]. Путем подачи жалобы и своевре- 
менным реагированием на нее создаются  
реальные гарантии быстрого исправления на-
рушений законности в связи с применением 
мер административного воздействия [2, с. 371].

Глава 13 Процессуально-исполнительно- 
го кодекса Республики Беларусь об админист- 
ративных правонарушениях от 06.01.2021 г. 
№ 92-З (далее – ПИКоАП) предусматривает 
две процедуры обжалования постановления 
по делу об административном правонаруше-
нии: как не вступившего и как вступившего в 
законную силу постановления.

Так, не вступившие в законную силу  
постановления могут быть обжалованы сле- 
дующим образом: 1) в администрацию района 
в городе, районный или городской исполни-
тельный комитет либо в суд по месту наложе-
ния административного взыскания обжалуется 
постановление комиссии по делам несовер-
шеннолетних, административной комиссии; 
2) в районный исполнительный комитет либо 
в суд по месту наложения административного 

взыскания обжалуется постановление сельс- 
кого, поселкового исполнительного комите-
та; 3) в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу либо в суд по месту на-
ложения административного взыскания обжа-
луется постановление иного органа, ведущего 
административный процесс; 4) жалоба на по-
становление суда адресуется в вышестоящий 
суд. Компетенция судов, рассматривающих 
жалобы, разграничена в ст. 13.4 ПИКоАП.

Жалоба подлежит направлению в суд 
либо орган, ведущий административный про-
цесс, которыми вынесено оспариваемое по-
становление. Поступившая жалоба вместе с 
делом об административном правонарушении 
в течение трех рабочих дней направляется в 
суд либо орган, которому она адресована и ко-
торый уполномочен ее рассматривать. В таком  
случае жалоба разрешается с вызовом заин-
тересованных лиц, и непосредственным за-
слушиванием объяснений лица, в отношении 
которого вынесено постановление по делу об 
административном правонарушении, и иных 
заинтересованных лиц, если они выразили  
желание присутствовать на рассмотрении жа-
лобы. Срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня ее поступления в суд, орган, должност-
ному лицу, уполномоченным ее рассматривать: 
общий срок составляет один месяц, специаль-
ный при обжаловании постановления о нало-
жении административного взыскания в виде 
административного ареста или депортации – 
трое суток (ст. 13.3, 13.8 ПИКоАП).

Круг государственных органов, упол-
номоченных на проверку вступившего в за-
конную силу постановления по делу об адми- 
нистративном правонарушении, существенно 
уже – такая деятельность относится только 
к компетенции судов, что следует из содер-
жания ст. 13.12 ПИКоАП, в силу положений 
которой вынесенное по делу об администра-
тивном правонарушении постановление, если 
оно было обжаловано до вступления его в 
законную силу в районный исполнительный 
комитет либо в вышестоящий орган, выше-
стоящему должностному лицу, может быть 
пересмотрено по жалобе либо протесту судом  
в соответствии с подсудностью, установлен-
ной ст. 13.4 ПИКоАП, а обжалованное до 
вступления его в законную силу в суд – пред-
седателем вышестоящего суда. При обжалова-
нии постановления в обозначенном порядке 
жалобу следует подавать непосредственно в 
суд, уполномоченный на ее рассмотрение.  
В таком случае извещение заинтересованных 
лиц о времени и месте рассмотрения жалобы 
не обязательно. Согласно ст. 13.14 ПИКоАП 
срок рассмотрения жалобы на вступившее в 
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законную силу постановление по делу об ад-
министративном правонарушении составляет 
один месяц, исчисляется со дня поступления 
жалобы, а в случае истребования дела – со дня 
его поступления.

Днем вступления в законную силу по-
становления по делу об административном 
правонарушении, если оно не было отменено, 
считается: 1) день вынесения постановления  
по результатам рассмотрения жалобы (про-
теста) на не вступившее в законную силу 
постановление (ст. 13.11 ПИКоАП); 2) день,  
следующий за последним днем срока, пре- 
дусмотренного на обжалование не вступив- 
шего в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении, если  
в течение данного срока не подана жалоба и  
не принесен протест. Когда последний день 
срока для обжалования приходится на нера-
бочий день, то последним днем такого срока 
считается первый следующий за ним рабочий 
день (ст. 13.5 ПИКоАП).

При этом после фактического вступле-
ния постановления в законную силу законода-
тельство допускает возможность восстановле-
ния срока, предусмотренного ст. 13.5 ПИКоАП 
на обжалование постановления по делу об  
административном правонарушении до его 
вступления в законную силу, в случае про- 
пуска его по уважительным причинам. Об 
этом перед судом, должностным лицом, упол-
номоченными рассматривать жалобу, вправе 
ходатайствовать лица, имеющие право на по-
дачу жалобы. В случае восстановления про-
пущенного срока пересмотр постановления 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 13.3 ПИКоАП, как не вступившего в закон-
ную силу, даже если оно исполнено. Поэто-
му в жалобе и ходатайстве о восстановлении 
пропущенного срока в качестве адресата сле-
дует указывать суд, должностное лицо, упол-
номоченные на ее рассмотрение, а подавать 
названные документы – через суд, орган, ве-
дущий административный процесс, вынес- 
шие постановление по делу. Суд, уполномо- 
ченный на рассмотрение жалобы, может от-
казать в ее принятии, когда отсутствуют ува-
жительные причины пропуска срока, преду- 
смотренного ст. 13.5 ПИКоАП.

Если срок на обжалование не восстанов-
лен, и постановление не было обжаловано до 
его вступления в законную силу, заинтере- 
сованное лицо вправе обратиться с соответст- 
вующей жалобой к прокурору для последую- 
щего опротестования им постановления по 
делу об административном правонарушении 
как вступившего в законную силу. Жалоба на 
вступившее в законную силу постановление 

может быть подана в течение шести месяцев  
со дня вступления в законную силу (ч. 3  
ст. 13.12 ПИКоАП).

На основании изложенного приходим к 
следующим выводам:

1. Глава 13 ПИКоАП предусматривает 
два порядка рассмотрения жалоб на поста-
новление по делу об административном пра-
вонарушении: как на не вступившее в закон-
ную силу постановление и как на вступившее 
в законную силу постановление.

2. Вступившее в законную силу поста-
новление может быть пересмотрено по жало-
бе, поданной в порядке, определенном ст. 13.3 
ПИКоАП, как на не вступившее в законную 
силу постановление с одновременным хода-
тайством о восстановлении пропущенного  
срока, либо по жалобе лица, обжаловавшего 
такое постановление до вступления его в за-
конную силу, направленной в соответствии  
со ст. 13.12 ПИКоАП либо по протесту про- 
курора.
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Становление и развитие Республики Бе-
ларусь как сильного и процветающего госу-
дарства было бы невозможным без последо-
вательно проводимой работы по системному 
обновлению законодательства, оперативному 
правовому реагированию на изменяющиеся 
общественные потребности, поиску новых 
направлений правового регулирования. Ре- 
шающая роль в этом принадлежит законода-
тельной ветви власти, которая формировалась  
на протяжении длительного периода времени. 
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Интерес представляет генезис законодатель-
ной власти на территории Беларуси.

Вече – наиболее древний высший орган 
государственной власти, за которым признава-
лось право издания новых законов. Решения 
вече могли касаться любого дела государства. 
Как правило, участие в народном собрании 
(вече) могли принимать свободные мужчины. 
Решения принимались большинством голосов. 

Период Великого княжества Литовского 
характеризуется привилейным и статутными 
этапами, в которых документы имели разви-
тую форму правового содержания. В это вре-
мя в государственном строе четко разделяют- 
ся полномочия между сеймом, радой и князем 
[1, с. 20 – 21].

Князь, хоть и являлся первым лицом в 
государстве, не обладал полнотой власти, ре-
шения, которые он выносил, должны были 
быть приняты не самостоятельно, а вместе с 
Радой, которая имела неограниченную власть 
в государстве. В привилеях закреплялось, что  
при расхождении мнений между князем и  
Радой, решение принималось в пользу Рады.

Рада состояла из приближенных князя,  
должностных лиц и представителей духо- 
венства. Она являлась постоянно действую-
щим государственным органом. У Рады не 
было прописано четкой компетенции в приви-
леях, однако, как правило, она избирала Вели-
кого князя, принимала решения о делах госу-
дарства во внешней и внутренней политике,  
а также принимала законодательные акты.

К компетенции сейма относились вопро-
сы избрания князя, принятия законодательных 
актов, налоговой политики, международных 
отношений и др. Как орган государственной 
власти сейм образовался из древних вечевых 
собраний земель-княжеств. В XVI веке сейм 
из всесословного становится представитель-
ным органом, на заседания которого являлась 
не вся шляхта, а только ее представители – по 
два депутата (посла) от каждого повета, кото-
рые избирались на поветовых сеймиках. Это 
было введено с 1512 года в связи с тем, что на 
заседания сейма из некоторых поветов никто 
не приезжал [2, с. 282].

В Речи Посполитой высшим законода-
тельным органом власти был Вальный сейм, 
представляющий двухпалатный парламент, 
состоящий из Сената и посольской избы [3].  
В работе Вального сейма Речи Посполитой 
действовал принцип «либерум вето» – реше-
ние должно быть принято всеми делегатами.  
Принцип «либерум вето» был отменен Конс- 
титуцией Речи Посполитой 3 мая 1791 года.

В развитии законодательной власти на 
территории Беларуси в период Российской 

империи можно выделить два события: про-
ведение земской реформы и революция 1905-
1907 гг. Земская реформа закрепила в губер- 
ниях Земства, обладавшие законосовещатель-
ным правом, которые позже были объединены 
с Государственным советом.

В попытке найти компромисс между 
сторонами был принят свод основных госу-
дарственных законов Российской империи  
и ряд других манифестов. Так была создана 
Государственная дума, функционирующая с  
Государственным советом, как две палаты пар-
ламента.

Государственный совет, будучи верхней 
палатой парламента, носил совещательный 
характер. Вопросы о законопроектах, выстав-
ленные на обсуждение в департаментах при 
Государственном совете, получали силу зако-
на только после рассмотрения их на общем 
собрании и принятии царем. К компетенции  
Государственного совета относились полно-
мочия касательно принятия постановлений  
об отмене распоряжений к существующим за-
конам.

После провозглашения Советской Бело-
руссии в первой Конституции БССР законо-
дательная власть вручалась Всебелорусскому 
съезду Советов, а в период между съездами – 
Центральному Исполнительному Комитету 
(ЦИК), избиравшемуся на съездах, которые 
проводились не реже 2 раз в год.

Важнейшими новшествами Конститу-
ции 1927 г. являлись определение пределов  
и возможностей законотворческой деятель- 
ности высших и центральных органов госу- 
дарственной власти Белоруссии в соотноше-
нии с полномочиями аналогичных органов 
СССР, значительно более подробная регламен-
тация их статуса и деятельности. К числу вер-
ховных органов власти были отнесены Съезд 
Советов БССР и ЦИК. Очередные Съезды 
Советов БССР должны были созываться ЦИК 
один раз в год. Устанавливалось, что ЦИК  
ответственен перед Съездом Советов БССР.  
По Конституции Съезд Советов БССР хотя  
и получил определение верховного органа  
власти, однако не обладал верховенством по 
всем вопросам правотворчества. ЦИК БССР 
являлся законотворческим органом по широ-
кому кругу вопросов.

В 1937 г. был проведен Чрезвычайный 
съезд Советов БССР, итогом которого явилось 
принятие новой Конституции, которая вноси-
ла новшества в разделении властей, деля ее на 
законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Законодательная власть вручалась Вер-
ховному Совету БССР и Президиуму Верхов-
ного Совета, которые принимали аналогичные 
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законодательные акты, принимаемые Верхов-
ным Советом СССР. В 1978 г. была принята 
Конституция, которая закрепила лидирующее 
положение Верховного Совета среди госу- 
дарственных органов, предоставляя компетен-
ции нового уровня.

25 августа 1991 г. Декларации о госу- 
дарственном суверенитете Беларуси был при-
дан статус конституционного закона, на ос-
новании которого были внесены изменения и 
дополнения в Конституцию 1978 г., а позже 
и разработана новая Конституция. Таким об-
разом, высшим представительным постоянно 
действующим и единственным законодатель-
ным органом государственной власти в Рес- 
публике Беларусь являлся Верховный Совет, 
состоящий из 260 депутатов, избиравших-
ся сроком на 5 лет. Верховный Совет, в соот- 
ветствии с Конституцией 1994 г., мог прини-
мать законы и Конституцию, а также изме- 
нять их [3].

Изменение Конституции в 1996 г. прив-
несло изменения в законодательной власти: 
были предоставлены законодательные функ-
ции Президенту; Верховный Совет был пре-
образован в двухпалатный Парламент – На-
циональное собрание Республики Беларусь, 
состоявший из Палаты представителей и Со-
вета Республики.

Референдум, проведенный в 2022 г., при- 
нес в Конституцию множество изменений. 
Была исключена 101-я статья об издании дек- 
ретов Президентом, а также образовано Все-
белорусское народное собрание, состоящее из 
1200 человек, в том числе: Президента Рес- 
публики Беларусь; Президента Республики 
Беларусь, прекратившего исполнение своих 
полномочий; представителей всех ветвей вла-
сти и гражданского общества. Всебелорусское 
народное собрание созывается не менее одно-
го раза в год и к его компетенции относятся все 
дела государства [4].

Таким образом, на протяжении дли-
тельной истории в Беларуси действовали раз-
личные формы выражения законодательной  
власти. В определенное время законодатель-
ными функциями мог обладать как исключи-
тельно один представитель государственной 
власти, так и в другое время они принадлежа-
ли сразу нескольким органам.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В.А. Кипель, Д.А. Глухотаренко
Академия  управления  при  Президенте  
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Современный период развития права и 
национального законодательства, связанный с  
принятием изменений и дополнений в Конс- 
титуцию Республики Беларусь 27 февраля 
2022 года на республиканском референдуме, 
характеризуется активной нормотворческой 
деятельностью Республики Беларусь по об-
новлению правовой основы механизма госу- 
дарства и стимулированию развития граж- 
данского общества.

Впервые термин «гражданское общест- 
во», отсутствующий в Конституции, легаль-
но определен в Законе Республики Беларусь 
«Об основах гражданского общества», ко-
торый вступает в юридическую силу 19 мая 
2023 года. Под гражданским обществом по-
нимаются граждане Республики Беларусь,  
иностранные граждане и лица без граж- 
данства, постоянно проживающие в Респуб- 
лике Беларусь, выражающие свою гражданс- 
кую позицию посредством участия в общест- 
венных отношениях и институтах, не запре-
щенных законодательством [1, ст. 1]. Законо- 
датель также определил круг субъектов граж-
данского общества, к которым отнес «объе- 
динения граждан или юридических лиц на 
основе членства вне зависимости от коли- 
чественного, территориального или иного цен-
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за, уставная деятельность которых направлена 
на решение основных задач взаимодействия 
государственных органов (организаций) и  
гражданского общества» [1, ст. 1]. Среди таких 
задач названо обеспечение гражданского и на-
родного единства; обеспечение государствен-
ного суверенитета и территориальной целост-
ности Республики Беларусь; содействие ее 
дальнейшему развитию как демократического 
социального правового государства; повыше-
ние вовлеченности гражданского общества  
в управление делами государства и другие  
аналогичные [1, ст. 4].

Вместе с тем следует признать, что пра-
вовые основы функционирования гражданс- 
кого общества устанавливались на всех этапах 
становления независимости Республики Бе-
ларусь и выражали формально определенные 
в законодательстве, легальные взаимоотно-
шения государства и гражданского общества, 
пределы автономии и свободы деятельности 
его институтов. Так, в разное время были при-
няты и продолжают совершенствоваться за-
коны об общественных объединениях, о мас- 
совых мероприятиях, о политических парти- 
ях, о референдуме, о церкви, местном само- 
управлении и другие, ориентирующие чело-
века на ответственное участие в саморегули-
руемых институтах семьи, собственности,  
местного самоуправления, общественных ини- 
циатив и т.д.

Правовые основы функционирования 
гражданского общества предполагает законо-
дательное регулирование элементов его внут- 
ренней структуры, которая включает в себя 
общественные самодостаточные институты, 
которые представляют собой общности людей 
на основе общих интересов и целей, к числу  
которых относятся семья, различного рода 
общественные объединения, средства массо-
вой информации, местное самоуправление и 
другие аналогичные. Следует признать ак- 
туальность корпоративного саморегулирова-
ния институтов гражданского общества, фор-
мализуемого в локальных актах, которые не 
должны противоречить нормативным право-
вым актам [2, с. 61].

Таким образом, институты гражданского 
общества возникают и функционируют в ре-
зультате процесса превращения гражданских  
отношений в нормативные институты, с уста-
новленными правилами, нормами, которые  
заключаются в том, что эти отношения по-
лучают правовое, корпоративное и мораль-
но-этическое регулирование как со стороны 
собственно граждан в процессе саморегули- 
рования, так и со стороны правотворческой  
деятельности государства.

Концепция правового регулирования 
семьи как первичной ячейки гражданского 
общества основывается на таких правовых 
принципах, как защита семьи государством, 
добровольности брачного союза мужчины и 
женщины, единобрачия, приоритета прав де-
тей, приоритета семейного воспитания и дру-
гих аналогичных, на которых формируется  
семейное законодательство. Это обусловлива-
ется ее важным предназначением как с точки 
зрения демографического пополнения членов 
гражданского общества, так и с точки зрения 
первичной социализации индивида. Посколь-
ку одно из предназначений семьи – рождение 
и воспитание детей, в основе законодатель-
ного подхода к решению вопросов демогра-
фического и социального характера в области  
семейных отношений в Беларуси лежит пони-
мание брака как союза мужчины и женщины 
[3, ст. 32]. Семья как институт белорусского 
гражданского общества, в ее конституционном 
смысле, должна пониматься в традиционном,  
воспринятом от предков понимании в кон- 
тексте особенностей национального и конфес-
сионального состава общества, его социокуль-
турных и иных исторических характеристик,  
что должно обеспечить непрерывную смену 
поколений, стать условием сохранения и раз-
вития народа Беларуси, рождения и воспита-
ния детей.

Правовое регулирование организации и  
деятельности политических партий специфич-
но, поскольку, с одной стороны, они являются 
добровольными объединениями гражданско-
го общества, организационно-правовой фор-
мой общественных объединений, с другой, 
их деятельность непосредственно связана с  
организацией и функционированием госу-
дарственной власти. Они выступают в ка- 
честве необходимого института представи-
тельной демократии, обеспечивающего учас- 
тие граждан в политической жизни общест- 
ва, политическое взаимодействие гражданс- 
кого общества и государства, целостность и 
устойчивость политической системы. Кроме 
того, члены политической партии, заняв соот-
ветствующие должности в представительных 
органах власти, становятся частью госу- 
дарственного механизма и участвуют в при- 
нятии государственно-значимых решений,  
принимая во внимание программу и платфор-
му своей политической партии. Этой двойст- 
венной конституционно-правовой природой 
политические партии отличаются от многих 
других форм общественных объединений.

Подытоживая, следует признать, что 
Республика Беларусь, как любое современ-
ное государство, стремится к созданию таких 
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правовых основ гражданского общества, ко-
торые позволили бы максимально свободно 
функционировать его институтам, при этом 
для обеспечения безопасности граждан, пре- 
дупреждения и во избежание нарушения их 
прав может ограничиваться или запрещаться 
деятельность отдельных институтов граж- 
данского общества. В свою очередь, граж- 
данское общество должно занимать активную 
позицию не только в сфере совершенство-
вания законодательства и его безусловной 
реализации, укрепления правопорядка, но и 
повышения авторитета локального внутри- 
организационного регулирования, предлагать  
приоритетные пути правового развития об- 
щества и государства, правовой системы Рес- 
публики Беларусь.
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КОНСТИТУЦИЯ
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 1791 ГОДА

В.А. Кипель, А.Д. Зинкевич
Академия  управления  при  Президенте  
Республики Беларусь
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Принятие Конституции Речи Посполи-
той было осуществлено в рамках реформ го-
сударственного строя Речи Посполитой, Ве-
ликого Сейма (1788 – 1792), направленных на 
централизацию государственной власти.

К моменту принятия Конституции де-
централизация государственной власти Речи 

Посполитой к концу ХVIII века была вызвана 
ослаблением власти короля Речи Посполитой. 
Так, в соответствии с «Генриховыми артику-
лами» глава государства Речи Посполитой по 
сути не являлся членом ни одной из ветвей 
власти. Более того, в 1775 году был создан 
единый для всей Речи Посполитой исполни-
тельный орган – Рада (Постоянный Совет),  
который состоял из короля, 18 сенаторов и 
18 депутатов (9 из Королевства Польского,  
9 из Великого княжества Литовского). С соз- 
данием Рады власть короля ослабла еще боль-
ше, так как он утратил право назначать се- 
наторов, награждать, присваивать офицерс- 
кие звания, распоряжаться государственной 
собственностью [1, с. 131].

Необходимость проведения реформ го-
сударственного строя Речи Посполитой была 
обусловлена также распространением идей 
просвещения в обществе.

Одним из первых этапов реформирова-
ния государственного строя Речи Посполитой 
стал закон о поветовых сеймиках 1791 года, 
который лишал безземельную шляхту права 
участвовать в работах сеймика и избирать  
депутатов для выдвижения на общий сейм.  
Одновременно предполагалось наделение ме-
щан полномочиями [1, с. 137].

Реформистская политика коснулась так-
же общегосударственного Сейма. Сейм вклю-
чал представителей только дворянства и ду- 
ховенства, реформаторов активно поддержи- 
вали бюргеры (горожане), которые осенью 
1789 года организовали Черную процессию, 
демонстрируя свое желание участвовать в 
политическом процессе. 18 апреля 1791 года 
Сейм Речи Посполитой принял закон о ста-
тусе городов и правах бюргеров (Закон о сво- 
бодных королевских городах).

Вместе с законодательством об изби-
рательных правах данный Закон о сеймиках 
от 24 марта 1791 года был включен в оконча- 
тельный проект конституции. Мещане Речи 
Посполитой, владеющие имением или дослу-
жившиеся до офицерского звания, имели пра-
во претендовать на звание шляхтича. Мещане  
получали право на личную неприкосновен-
ность, на покупку земли с крестьянами, право  
занимать место в государственных учрежде- 
ниях и судах, право осуществлять адвокат-
скую деятельность.

Главным событием в ходе реформиро- 
вания государственного строя Речи Посполи-
той стала разработка ее Конституции. Конс- 
титуция Речи Посполитой была разработана  
королем при активном участии Игнатия  
Потоцкого и Хуго Коллонтая. В частности,  
авторы проекта Конституции стремились к 
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созданию конституционной монархии, подоб-
ной английской, с сильным центральным пра-
вительством, основанном на сильном монархе. 
Парламент (Сейм) должен был стать самым  
могущественным из государственных инсти-
тутов.

Структурно Конституция 3 мая 1791 го- 
да состояла всего из преамбулы и 11 статей. 
В преамбуле говорилось о признании устаре-
лости и неэффективности государственного  
аппарата Речи Посполитой и о попытке вос-
становить независимость государства посред-
ством этой новой и прогрессивной Консти- 
туции [2, с. 22].

Конституция Речи Посполитой 1791 го- 
да свидетельствует о политике проведения  
реформ во всех сферах жизни общества и го-
сударства. Так, в статье 1 католическая вера 
провозглашается доминирующей, выход из 
католичества являлся уголовно наказуемым 
преступлением; в статье 2 закреплялись ос-
новные права и свободы шляхты; статья 3 
была посвящена мещанам, права которых 
значительно расширялись; в статье 4 гово-
рилось о крестьянах, в частности, о защите  
прав крестьян со стороны государства и пре-
сечении произвола со стороны помещиков; в 
статье 5 был закреплен принцип разделения 
властей на законодательную, исполнительную 
и судебную; статья 6 закрепляла структуру 
и компетенцию общегосударственного Сейма 
как законодательного органа, в частности, в 
статье закреплялся процесс законотворчества 
и отменялось право вето; cтатья 7 закрепля- 
ла основы исполнительной власти.

Органом исполнительной власти был 
Совет Министров, который назывался Стра-
жа Законов. В состав правительства входил 
король как председатель, примас как глава 
духовенства (и он же председатель комиссии 
просвещения) и пять министров – полиции, 
финансов, внутренних дел, иностранных дел 
и военных дел. Укреплялась монархия через 
отмену выборности государя и установление 
наследственности государственной власти.

Король имел право на назначение лиц на 
государственные должности с согласия соот-
ветствующего министра. В случае несогласия 
министра вопрос выносился на Сейм.

Для управления на местах (воеводствах, 
поветах) были утверждены так называемые 
«Военно-гражданские комиссии порядка», 
которые состояли из «комиссаров». Передача 
власти на местах «Комиссиям порядка» оз-
начала отмену института старост; статья 8  
провозглашала принцип осуществления пра-
восудия только в судебном порядке, статья 

определяла подробный перечень действовав-
ших в стране судов и их компетенцию.

Судебная организация сохраняла свой 
сословный характер. Суды первой инстанции 
учреждались как постоянно действующие в  
целях ускоренного разрешения дел.; в ста-
тье 9 закреплялся порядок установления ре-
гентства в случае недееспособности короля;  
cтатья 10 определяла необходимость вос-
питания и образования детей короля; в ста-
тье 11 говорилось о формировании военной 
службы в государстве [3, с. 158 – 166].

По мнению М.Ф. Чудакова, «конститу-
ционная реформа провозглашала ограничен-
ную монархию, но тип государства оставался 
феодальным» [2, с. 30].

В развитие Конституции Сейм принял 
ряд законодательных актов, в том числе Согла-
шение о взаимной гарантии двух наций, под-
тверждающее единство и неделимость Речи 
Посполитой и Великого княжества в рамках 
единого сформированного государства и их  
равное представительство в органах госу- 
дарственного управления. Взаимная Декла- 
рация укрепила польско-литовский союз,  
сохранив при этом многие федеральные ас- 
пекты государства нетронутыми.

Таким образом, Конституция Речи Пос- 
политой являлась прогрессивным законом, 
установившим единые органы государствен-
ной власти и управления для всей территории 
страны. В основу Конституции был положен 
буржуазный принцип разделения властей, а 
также были провозглашены так называемые 
«гражданские свободы», по существу под-
тверждавшие привилегированное положение 
магнатов, шляхты и духовенства и предус- 
матривавшие некоторые льготы для зажиточ-
ной части мещанства.
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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В ОЦЕНКАХ 
СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

М.С. Кобзева
Саратовская  государственная  юридическая 
академия
г. Саратов, Российская Федерация

В истории государства и права наиболее 
острой и дискуссионной выступает пробле-
ма источников права. С тех пор как возникло 
право проблемы источников их образования, 
форм организации являются предметом науч-
ного интереса. Обращает на себя внимание  
исторический аспект процесса их формиро-
вания и развития. Известно, что некоторые  
источники права, совершив значительную эво-
люцию с древнейших времен, сохранились в 
правовых системах и на сегодняшний день. К  
таким относятся, в частности, правой обычай. 

Вопрос о том, что считать источни-
ком права, имеет важнейшее теоретическое и 
практическое значение, так как его решение 
определённым образом ориентирует и пра-
воприменителя. Например, использование  
исключительно законов вызывает сложнос- 
ти, которые указывают на недостатки такого 
подхода. К видам источников права в науке 
существует разносторонний подход, но тради-
ционно выделяют следующие: правовой обы-
чай, нормативный правовой акт, нормативный  
договор, судебный прецедент, религиозные 
источники, юридическая наука, к которой от-
носят юридическую доктрину [1].

Поднимая вопрос о проблемах приме-
нения норм обычного права в России, можно  
выделить основную из них – сегодня не во  
всех отраслях российского права правовой 
обычай официально признан источником пра-
ва, однако если он не противоречит положе- 
ниям законодательства, то его применение до-
пустимо [2].

Российский цивилист Д.И. Мейер пред-
лагал под обычаем понимать «ряд постоян-
ных и однообразных соблюдений какого-либо 
правила в течение более или менее продол- 
жительного времени». Выделяют основные 
признаки правового обычая: зарождаются в  
обществе, а не пишутся законодателями; явля-
ются действенными регуляторами обществен-
ных отношений; прошли длительную про-
верку временем; основываются на принципе 
«имитативности»; подражания старшим, авто-
ритетным людям; складываются в результате 
многократного повторения; основываются на 
привычном поведении людей; поддерживают- 
ся силой не только государства, но и общест- 
венного мнения [3].

Обычаи были правом общества, пере-
живающего эпоху распада первобытнообщин-
ного строя и образования классов и сословий,  
так как их реализация осуществлялась меха-
низмом, выработанным в обществе и без ап-
парата государства, а в раннем государстве об-
щественный механизм не устраняется, а лишь  
совершенствуется, дополняется и достраива- 
ется. Исторически у каждого народа право 
складывается само собой как устоявшийся  
порядок отношений между людьми. Так воз-
никало право Древнеиндийское, Древнегрече-
ское, Древнеримское и другие. Об этом свиде-
тельствуют законы Ману, Законы 12 таблиц,  
Салическая Правда, Русская Правда – акты,  
закрепляющие в основном обычаи. Пробле-
мой правового обычая является отсутствие 
формальной определённости и письменного  
закрепление большинства норм обычного  
права.

Существует также проблема невозмож-
ности применения отдельных правовых обы-
чаев на всей территории России. Российская 
Федерация – многонациональная страна, у 
каждого проживающего на ее территории на-
рода исторически сложились свои обычаи, 
однако это противоречит системе принципов 
российского права, а конкретно – принципу 
общеобязательности. Ряд норм обычного пра-
ва, который нецелесообразно применять в од-
ном регионе, подлежат применению на терри-
тории другого.

В пример правового обычая можно 
привести крепостное право, так как истори-
ки права утверждают, что крепостное право 
оформляется без закрепления, в российском 
законодательстве нет документа в виде нор- 
мативного акта, закрепляющего право поме-
щиков на крестьян. Поэтому большинство 
ученых склонны считать крепостное право  
обычным. Его обычно-правовой характер  
подтверждается тем, что на европейском Се- 
вере России крепостного права практически  
не было, и что норма Соборного Уложения 
1649 г. о праве помещиков на бессрочный сыск 
беглых крестьян на этих землях не приме- 
нялась.

Исследователи обычного права крестьян 
Северного Приуралья констатируют факт 
свободного распоряжения землей со стороны  
крестьян. Это же относится и к Архангельской 
губернии, где с 1569 г. до издания межевой  
инструкции 1765 г. крестьяне отчуждали, ме-
няли и покупали землю. Таким образом, го- 
сударство молчаливо допускало как наличие, 
так и отсутствие обычного крепостного права 
[4, с. 2].
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В современности также существуют 
примеры правовых обычаев в семейном пра- 
ве, например, до сих пор сохраняет силу пра-
вовой обычай, согласно которому при ре-
шении в судебном порядке вопроса о месте 
жительства ребенка с одним из разведенных  
родителей суды в подавляющем числе слу- 
чаев принимают решение о проживании ре-
бенка с матерью, а не с отцом. Между тем ни  
из одного закона такой вывод не следует. На-
против, ст. 19 Конституции РФ провозглашает 
равные права и свободы мужчин и женщин  
и равные возможности для их реализации;  
ст. 1 Семейного кодекса РФ также закрепляет 
равенство прав супругов в семье.

Существует мнение, что сегодня отме-
чается возрастание роли обычая как формы 
права и во внутригосударственном, и в меж- 
дународном правовом регулировании. Уси-
ление значения обычая, увеличение объема 
регулируемых им отношений и его широкое 
применение представляется эффективными 
способами разрешения ряда проблем.
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ЗМЕНЫ Ў СЯЛЯНСКІМ
ЗЕМЛЕКАРЫСТАННІ

Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ

А.В. Кожар
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Зямельна-аграрная рэформа Жыгімон-
та Аўгуста, праведзеная ў Вялікім княстве 
Літоўскім у другой палове XVI ст., значна паў-
плывала на стан сельскай гаспадаркі і прывя- 
ла да яе значнага ўздыму. Правядзенне рэфор-
мы рэгулявалася Уставай на валокі, якая была 
прынята 1 красавіка 1557 г. і асноўнай мэтай 
ставіла павелічэнне дзяржаўных даходаў. Для  
гэтага праводзіліся шматлікія мерапрыемствы, 
сярод якіх – перамер зямлі і ўвядзенне валокі  
як адзінкі вымярэння і падаткаабкладання.

Згодна з Уставай валока складала 33 мор-
га з наддаўкамі. Дзе дазвалялі ўмовы, валока  
дзялілася на тры палі па 11 моргаў. Наяў- 
насць трох палей гаворыла аб пераходзе да 
трохпольнай сістэмы землекарыстання. У вы-
падку, калі зямлю нельга было падзяліць на  
тры палі, праводзілася маргаванне. Яно пра-
водзілася ў выпадку, калі сёла размяшчаліся  
на балоцістай мясцовасці і памераць усю зям- 
лю не было магчымасці. У такім выпадку 
моргамі мералі толькі прыгодную для запаш-
кі зямлю, і з кавалкаў, якія разам раўнялі-
ся 33 моргам, складаўся надзел. Як указвае 
Д.Л. Пахілевіч, на тэрыторыі Палесся часам 
такія надзелы складаліся з 20 – 40 кавалкаў 
[1, с. 69].

Для сялян уводзілася новая планіроўка 
сёл, за чым сачылі мернікі. Зямля, перамера-
ная на валокі, адзначалася спецыяльнымі ме-
жамі «сценамі», таму землі, якія знаходзіліся 
за імі, называліся «засценкамі». Засценкамі  
лічылася ўся зямля, якая засталася пасля па- 
меру на валокі і выдзялення наддавак. Звы- 
чайна гэта былі землі меншай якасці, подлыя 
ці вельмі подлыя, часам гэта былі дрыгва, лес,  
поле ці сенажаць. З-за нізкай якасці засцен- 
ковай зямлі і нязручнасці яе апрацоўкі боль-
шая частка засценкаў была перададзена сяля-
нам у бясплатнае карыстанне. Але часам за 
карыстанне засценкамі спаганяліся павіннас-
ці, напрыклад, дастаўка дроў у замак, чатыры 
вазы з валокі [2, с. 252].

Уся ворыўная зямля ў дзяржаўных 
уладаннях без выключэнняў павінна была 
вымярацца. Незалежна ад таго, на якім праве 
яна належыла селяніну, ён губляў усе правы 
на яе і мог прэтэндаваць толькі на атрыманне 
ў карыстанне новага надзелу. Замацаваўшы ў 
арт. 29 Уставы на валокі палажэнне «кметь и 
вся его маетносць наша ест» [3, с. 570].
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Урад тым самым пазбавіў сялян права 
ўласнасці на зямлю, зліквідаваў магчамасць 
сялянам купляць і прадаваць яе, бо ўся зямля 
стала належыць дзяржаве і феадалам, сяляне 
пазбавіліся магчымасці павялічваць вытвор-
часць і пашыраць уласную гаспадарку. А  
галоўнае, сяляне ўжо не былі зацікаўлены ў  
паляпшэнні якасці і абароне чужой зямлі,  
якая перастала быць іх «отчизной», а стала 
панскай.

Уся памеранная зямля павінна была быць 
роздана сялянам. Кожная сялянская сям’я 
атрымлівала валоку ці яе частку, пры гэтым 
урад не патрабаваў, каб сяляне бралі менавіта 
валоку. Для ўрада было галоўным вылучыць 
адзінку павіннаснага абкладання і рэгулярна  
атрымліваць з яе ўсё, што належыць, а не то, 
каб гэтыя павіннасці і падаткі выконвала  
менавіта адна сям’я. Калі селянін мог апраца-
ваць надзел большы за валоку, ён мог атры- 
маць і большы надзел. Калі ж селянін не хацеў 
браць валоку, яна заставалася пустой і выка-
рыстоўвалася, напрыклад, для выпаса цяглай 
жывёлы.

Пасля правядзення рэформы на тэрыто-
рыі Вялікага княства Літоўскага працягвала 
існаваць вялікая складаная сям’я, ня гледзячы 
на тое, что правядзенне рэформы спрыяла  
раздзяленню сямей на асобныя нуклеарныя 
сем’і. Сама рэформа была накіравана на рас-
паўсюджванне індывідуальнага карыстання, 
бо ўрад быў зацікаўлены ў павелічэнні коль-
касці падаткаплацельшчыкаў. Таксама пасля 
рэформы захавалася абшчыннае землекарыс- 
танне. Але сялянская абшчына згубіла част-
ку сваіх функцыі і ў асноўным мела паўна-
моцтвы па распараджэнню землямі, якія зна- 
ходзіліся ў агульным карыстанні (выганы, се-
нажаці і інш.). Захаванню абшчыны спрыяла 
зацікаўленнасць феадалаў у палягчэнні кіра-
вання сялянамі, а таксама спрашчэнню збору  
падаткаў і нагляду за выкананнем павіннас- 
цей. Для сялян жа абшчына была добра вядо-
май традыцыйнай арганізацыяй жыцця, таму 
хутка цалкам знішчыць яе было немагчыма.

Пасля правядзення рэформы шырока 
стала распаўсюджвацца дольніцтва. Як бачна 
з інвентароў і іншых крыніц, на адной валоке 
звычайна жылі дзве-тры сям’і, а часам і болей. 
Гэтая форма землекарыстання была заснава-
на на існаваўшых раней традыцыях вядзення  
сябрынскага землекарыстання, калі кожны 
член гаспадаркі самастойна ажыццяўляў кары-
станне ёй у межах сваёй долі.

На ўсходзе Вялікага княства Літоўскага 
валочная памера не была праведзена, што бы- 
ло выклікана неразвітасцю таварна-грашовых 

адносін, аддаленасцю ад транспартных шля-
хоў і Лівонскай вайной, падчас якой баі ішлі 
на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага.  
На ўсходніх тэрыторыях была праведзена  
частковая рэформа, якая выяўлялася ў па-
раўнанні грунтаў і ўвядзенні адзінкі падатка-
абкладання – службы. Новыя службы ў адроз-
ненне ад раней існаваўшых мелі дакладны 
памер у 30 салянак (бочак), гэта прыкладна 
адпавядала 30 моргам, такім чынам складала 
меру, роўную адной валоцы.

Такім чынам, рэформа паслужыла па-
чаткам перабудовы сельскай гаспадаркі на 
новы лад, які адпавядаў узроўню развіцця гра-
мадскіх адносін у Вялікім княстве Літоўскім 
і ўвогуле краінам Заходняй Еўропы. Рэформа 
прывяла да аднастайнасці ў сялянскім зем-
лекарыстанні і на пэўны час спыніла зямель-
ную дыферэнцыяцыю сялян, пры гэтым па-
меншыўшы іх надзел, бо валока па плошчы 
была меншая за раней існаваўшыя дворышча 
ці службы. Землі ў сялян знаходзіліся ў інды-
відуальным карыстанні. Сялянская абшчына 
губляла частку сваіх функцый, але цалкам не 
была ліквідавана. Рэформа канчаткова паз-
баўляла сялян права ўласнасці на зямлю, што  
ўвогуле прывяло да аслаблення Вялікага  
княства Літоўскага, бо сяляне не былі заахво-
чаны абараняць чужую ўласнасць.

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ
КРЫНІЦ

1. Похилевич, Д.Л. Волока и наддавок в 
землеустройстве господарских крестьян при 
Сигизмунде-Августе / Д.Л. Похилевич // До-
повіді та повідомлення Львівського універси-
тету. – Львів, 1949. – C. 65 – 69.

2. Улащик, Н.Н. Кобринская экономия 
после проведения волочной померы / Н.Н. Ула-
щик // Учёные записки Института славянове-
дения. – Москва, 1957. –Т. 15. – С. 246 – 268.

3. Русская историческая библiотека, 
издаваемая Археографическою комиссiею:  
в 40 т. – СПб.: Тип. К. Маттисена, 1914. – 
Т. 30. – 896 с.



39

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Одним из основных приоритетов бело-
русского государства было и остается зако-
нотворчество – нормативное правовое регули-
рование всех сфер общественных отношений. 
Жизнь не стоит на месте, она меняется стре-
мительно и необратимо. Появляются новые 
реалии, требующие осмысления, возникают 
новые проблемы, которые необходимо разре-
шать. Все это следует принимать во внимание,  
проводя через законодательную политику,  
направленную на защиту национальных инте-
ресов.

После проведения 27 февраля 2022 года 
республиканского референдума и принятия 
на нем обновленной Конституции Республики 
Беларусь в стране начался новый этап разви-
тия законотворчества. Перед Национальным 
собранием Республики Беларусь была постав-
лена задача откорректировать около ста зако-
нов и более двадцати кодексов [1].

Первоочередное значение было отдано 
разработке и принятию Закона Республики 
Беларусь «О Всебелорусском народном соб- 
рании», определяющего компетенцию, поря-
док формирования и деятельность данного 
представительного органа.

Существенные изменения предстоит 
внести депутатам Парламента в избиратель- 
ное законодательство. Избирательный кодекс 
Республики Беларусь приводится в соот- 
ветствие с обновленной Конституцией Рес- 
публики Беларусь и рядом законодательных 
актов. Некоторые его статьи корректируются 
с учетом практического опыта по проведению  
выборов и референдумов, а также в целях  
исключения пробелов и правовой неопреде-
ленности по отдельным вопросам.

Помимо разработки и принятия новых 
законов в связи с проведением конституцион-
ной реформы, в стадии подготовки находят-
ся проекты законов, которые предусмотрены 
планом подготовки законодательных актов на 
очередной год.

Так, планом подготовки проектов зако-
нодательных актов на 2023 год предусматри-
вается подготовка 30 проектов законов [2].  
В их числе: новые законы («О потребительс- 
ком кредите (микрозайме)», «Об аккредита- 

ции в Национальной системе аккредитации»,  
«О независимой оценке и сертификации ква-
лификаций», «Об обращении с генетическими 
ресурсами»), так и направленные на систем-
ную актуализацию действующих законов.

В настоящее время в Палате предста-
вителей находится проект новой редакции 
Закона Республики Беларусь «О государст- 
венном прогнозировании и программах со- 
циально-экономического развития Республи-
ки Беларусь», предусматривающий переход 
по аналогии с российским законодательством  
на ежегодную подготовку прогноза социаль-
но-экономического развития на очередной фи-
нансовый год и два последующих в порядке и 
сроки, согласованные со сроками разработки 
проектов республиканского и местных бюд- 
жетов, бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов на будущий год.

В октябре планируется поступление в 
Палату представителей Республики Беларусь 
проекта закона о внесении поправок в Закон 
Республики Беларусь «О кредитных историях» 
(совершенствование Закона с учетом практики 
его применения, приведение в соответствие с 
законодательными актами). Кроме того, в те-
чение года будет вестись подготовка нового  
Закона «О потребительском кредите (микро-
займе)», который будет регулировать вопросы 
выдачи физическим лицам кредитов на потре-
бительские нужды.

Совместно со всеми субъектами законо-
дательной инициативы депутатскому корпусу 
в своей повседневной законотворческой дея-
тельности предстоит рассмотреть и принять  
целый ряд законопроектов по вопросам зе-
мельных отношений, укрепления обороноспо-
собности страны, государственной молодеж-
ной политики, защиты материнства и детства,  
а также ряд других социально значимых зако-
нопроектов [3].

Поправки в законы по вопросам мелио-
рации земель, по вопросам занятости населе-
ния, «О государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с 
ним», «О государственных пособиях семьям,  
воспитывающим детей» и «О железнодорож-
ном транспорте» скорректируют на основа- 
нии анализа правоприменительной практи-
ки, а Закон «О ветеринарной деятельности» 
приведут в соответствие с правовыми актами  
Евразийского экономического союза.

В целях кодификации законодательства  
в области охраны окружающей среды Указом 
№ 467 запланирована подготовка концепции  
Экологического кодекса.

Учитывая, что экологические отноше-
ния делятся на природоохранные и природо- 
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ресурсные, государство намерено установить  
в Экологическом кодексе приоритет первых 
экоотношений над вторыми.

Пока же законы в области охраны окру-
жающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов совершенствуются 
путем их корректировки. Сейчас профильная 
постоянная комиссия готовит к рассмотрению 
в первом чтении поступившую в декабре но-
вую редакцию Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды». По мнению 
разработчиков законопроекта, его принятие 
будет способствовать максимально возмож-
ному сохранению экологических систем, сни-
жению вредного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности,  
сбалансированного использования природно- 
ресурсного потенциала страны в контексте 
принципов устойчивого развития.

Кроме того, в ближайшие месяцы де-
путатский портфель пополнится законопро-
ектами об изменении Законов Республики 
Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»,  
«Об обращении с отходами» и «О государст- 
венной экологической экспертизе, стратеги-
ческой экологической оценке и оценке воз-
действия на окружающую среду». Все три 
проекта направлены на совершенствование 
нормативных правовых актов с учетом прак-
тики их применения. Их нормы, как и нормы 
целого ряда других документов, впоследствии 
будут включены в Экологический кодекс.

Таким образом, законодательная дея-
тельность Парламента нашей страны не явля-
ется процессом статичным. Такая интенсивная  
законодательная деятельность во всех отрас-
лях права обусловливается масштабом госу-
дарственных задач, экономическими и юриди-
ческими реалиями сегодняшнего дня.

Нынешний этап развития суверенного 
белорусского государства требует от законо-
дателя разработки и принятия таких зако-
нопроектов, которые будут способствовать 
системному развитию и преобразованию  
повседневной жизни страны, издания законов, 
соответствующих современным вызовам вре-
мени, национальным и мировым тенденциям 
социально-экономического и общественно- 
политического развития.

Правовая система белорусского госу- 
дарства должна отвечать растущим потреб-
ностям регулирования, закрепления и охраны 
многообразных динамично трансформирую-
щихся общественных отношений нового типа.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

А.В. Ли
Сибирский университет потребительской 
кооперации
г. Новосибирск, Российская Федерация

Во второй половине XIX столетия в Рос-
сии сохранялись феодально-крепостнические 
пережитки. Развитию капиталистического ук- 
лада экономики препятствовало крепостное 
право и отсутствие свободного рынка рабочей 
силы.

Необходимо подчеркнуть, что одной 
из важнейших реформ Александра II стала  
крестьянская реформа. В результате помещи- 
ки лишились не только административно- 
полицейской, но и судебной власти над  
крестьянами. Главный комитет по устройству 
сельского населения с 1859 г. занимался их  
трудоустройством. В целом, в результате ре-
формы 1861 г. Россия сделала заметный прог- 
ресс в деле капиталистического уклада эко-
номики, созданы благоприятные условия для 
развития торговли и предпринимательства, 
что в итоге дало возможность крестьянам об-
рести право вступать в гражданские правоот-
ношения, состоять на службе и отдавать детей 
в учебные заведения. Все это способствовало  
становлению цивилизованного общественно- 
политического строя, проведению судебной 
реформы в России.
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Следует отметить, что группа ученых по 
истории суда и правосудия, такие как Д.Ф Аяц-
ков, М.Д. Карпачев, А.Д. Попова, А. Смыкал-
кин и другие провели скрупулезные исследо-
вания по вопросам правовой системы России  
конца XIX начала XX столетия.

Несмотря на разработанность пробле-
мы, на наш взгляд, недостаточно освещены 
особенности правовой системы России в кон-
це XIX и начале XX веков, что и определило 
актуальность темы и направление нашего ис-
следования.

Правовая система – это свод явлений, 
связанных с правом, который обусловливается 
справедливыми закономерностями развития 
общества, осознанно и постоянно отражается 
людьми и государством для достижения своих 
целей [1, с. 376].

Реформа судебной системы деклариро- 
вала новые принципы судоустройства: мест-
ные и общие суды. В состав местных судов 
входили: волостные суды, мировые судьи и 
съезды мировых судей. Мировые судьи изби-
рались на три года органами местного само- 
управления и утверждались Сенатом.

Как справедливо отмечает Д.Ф. Аяцков, 
«…помимо учета социально-политической об-
становки реформатору необходимо учитывать 
национальную специфику и менталитет наро-
да» [2, с. 150].

Это положение достаточно иллюстри- 
рует опыт судебной реформы 1864 г. Согласно 
реформе в этой области к общим судам нача-
ли соотносить окружные суды, судебные па-
латы и кассационные департаменты Сената. 
Один окружной суд учреждался на несколько 
уездов. Коронные судьи назначались импера-
тором на основании принципа несменяемости.  
Окружной суд рассматривал уголовные дела  
в составе коронного суда и 12 присяжных засе-
дателей, а гражданские дела – без участия при-
сяжных. Введение в России суда присяжных 
способствовало развитию демократических 
принципов в юриспруденции.

Суд отделялся от администрации, ста-
новился гласным и устным. Судебные Уставы 
после 1864 г. вводили состязательность суда, 
что подразумевало право на юридическую по-
мощь, защиту в суде. Менялась и структура  
судебной системы. Как верно пишет А.Д. По-
пова, «…изменения были не косметические, 
а носили принципиальный характер. Вместо 
сложной запутанной сословной системы су- 
дов вводилось две ветви судебных органов – 
мировая юстиция и общие судебные места с 
немногочисленными инстанциями» [3, с. 7].

Необходимо особо отметить, что миро-
вая юстиция и общие судебные места были 

предназначены для всех сословий, что также 
подтверждала демократичность проводимых 
реформ.

С 1872 года дела по государственным 
преступлениям начали разбирать в присутст- 
вии Сената. На прокуратуру возлагались под-
держание обвинения в суде, надзор за деятель-
ностью судов и мест лишения свободы. Про-
куроры находились при судебных палатах и 
окружных судах.

Как точно подмечает М.Д. Карпачев,  
«…масштабные преобразования, новые судеб-
ные установления нужны были самой власти,  
так как без нее нельзя было системно модер-
низировать Россию» [4, с. 30].

В 1881 году было принято постановле-
ние «Положение о мерах поддержания госу-
дарственного порядка и общественного спо-
койствия». В это же время почти повсеместно 
ликвидировались мировые суды, а их деятель-
ность передавалась земским начальникам – 
должностным лицам, назначавшимся из числа 
потомственных дворян.

Необходимо отметить, что судебная ре- 
форма, с одной стороны, приблизила рос-
сийское правосудие к системе европейских 
стран, но, с другой стороны, вызывала про- 
тиводействие со стороны государственной  
бюрократии. Сама структура состава присяж-
ных заседателей строилась с учетом классо- 
вых принципов и старых сословных интере-
сов, таких как волостные, духовные, коммер-
ческие суды.

Как верно указывает А. Смыкалкин,  
«…именно политический смысл судебной ре-
формы (появление независимой от монарха 
судебной власти) вызывал не только раздра-
жение, но и повлек конкретные меры контр-
реформы по возвращению «блудной власти»  
в лоно самодержавия» [5, с. 43].

Таким образом, после революции 1905 – 
1907 гг. наметилась тенденция к стабилиза- 
ции общественной жизни, но из-за непосле- 
довательности Правительства в проведении  
реформ эта тенденция не стала господствую-
щей.
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ДОСТУПНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
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информационных технологий
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Указанная проблема непосредственно 
связана с реализацией и защитой основных 
гражданских прав и свобод. Есть здесь и ас- 
пект совершенствования  законодательства. 
Многие поколения юристов и законодателей 
занимались данной проблемой, предпринима-
лись самые различные усилия в этом направ-
лении. В частности, в научных публикациях 
речь шла и о форме, и о содержании, и об эф-
фективности, и об актуальности, и о согласо-
вании, непротиворечивости, понятности пра-
вовых норм, да и самого законодательства в  
целом.

Процесс совершенствования законода-
тельства не может не подчиняться достиже- 
нию его доступности. Доступность есть им-
манентное свойство любого уровня законода-
тельства, вида правового акта и всей системы 
в целом. Доступность вытекает из самой сути 
законодательства. Если нет такого качества у  
законодательства, то любой правовой акт не 
может быть никем понят, его применение не-
возможно.

Доступность – это совокупность идей, 
ценностей и представлений о законодательст- 
ве, которое обусловлено интересами и устрем-
лениями участников правоотношений, иметь 
дело с известными (гласными) правовыми 
нормами, актуальными, понятными, удобны-
ми в применении, согласованными и эффек-
тивными.

Можно выделить два уровня в оценке 
этого понятия – представление государства  
о доступности и представление участников 
правоотношений об этой категории. Доступ-
ным будет законодательство, когда оценки в 
его доступности со стороны государства и  
участников правоотношений совпадают [1].

Заслуживает внимания предложение о 
том, чтобы в качестве меры, направленной 
на достижение доступности законодательст- 
ва, включить совершенствование экспертной 
оценки проектов правовых актов в рамках  
проведения лингвистической экспертизы.

Важнейшим требованием, предъявляе- 
мым к языку закона, является его ясность и 
простота. Законодатель должен писать зако-
ны, которые будут поняты и осмыслены все- 
ми гражданами. Неясный закон не дает пол-
ного представления о правах и обязанностях  
граждан, ведет к неопределенности в юриди-
ческой деятельности, ненужной трате време- 
ни и сил на запросы и толкования, приводит  
к недоразумениям и ошибкам.

В Республике Беларусь была восприня- 
та мировая практика в вопросе о доступности 
законодательства. В частности, в действующем 
Законе «О нормативных правовых актах» ука-
зывается, что текст нормативного правового 
акта излагается лаконично, простым и ясным 
языком, исключающим различное толкование  
норм, с соблюдением официально-делового 
стиля, литературного языка и юридической 
техники [2].

Использование юридической конструк-
ции об изложении нормативных правовых ак-
тов «на белорусском и (или) русском языках» 
прямо вытекает из ст. 17 Конституции, в кото-
рой закреплено, что государственными языка-
ми в Республике Беларусь являются белорус-
ский и русский языки [3].

На уровне Конституции Республики Бе- 
ларусь и «Избирательного кодекса Республи-
ки Беларусь» закреплено право граждан, об-
ладающих избирательным правом, принимать  
участие в обсуждении проектов законов, выне-
сенных на всенародное обсуждение. Это право 
является важнейшей формой непосредствен-
ной демократии.

В феврале 2022 года проходило общест- 
венное обсуждение изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Беларусь, вырабо-
танных Конституционной комиссией, создан-
ной Указом Президента Республики Беларусь. 
В ходе обсуждения поступило более 9 тысяч 
замечаний и предложений. Общественное 
обсуждение, как форма непосредственной 
демократии, бесспорно, свидетельствует о 
доступности законодательства в Республике  
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Беларусь. На Республиканском референдуме 
27 февраля 2022 года указанные изменения  
и дополнения были одобрены избирателями. 
15 марта 2022 года Президент Республики 
Беларусь подписал итоги Республиканского  
референдума.

Итак, правовые акты (проекты законов) 
должны быть понятны каждому, чтобы граж-
дане могли осознанно реализовывать свои 
конституционные права и обязанности.
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Экологические проблемы в современ-
ном мире приобретают все большую актуаль-
ность. Охрана окружающей среды – неотъем- 
лемое условие обеспечения экологической 
безопасности, устойчивого социального и эко- 
номического развития общества. Право на 
благоприятную окружающую среду является 
естественным и необходимым для человека.

Если говорить о конституционном зак- 
реплении права на благоприятную окружаю-
щую среду, то в Конституциях БССР (1919, 
1927, 1937 и 1978 гг.) не упоминали об этом. 
Только в Конституции БССР 1978 г. закрепля-
лось положение, что в БССР принимаются 
меры для охраны, рационального использова-
ния земли и ее недр, растительного и живот-
ного мира, водных ресурсов, для сохранения  
в чистоте воздуха и воды, обеспечения вос- 
производства природных богатств и улучше-
ния окружающей человека среды [1, ст. 18].

В ст. 40 Конституции БССР 1978 г. рас-
сматривались как обеспечительные меры по 
оздоровлению окружающей среды в праве на 
охрану здоровья. Статья 65 этой же Конститу-
ции закрепляла обязанность граждан беречь 
природу, охранять ее богатства.

В 1970-80 годы, по сути, наблюдались 
первые попытки закрепления в нормативных  
правовых актах права на благоприятную ок- 
ружающую среду. Это связано было с этапом 
кодификации законодательства в области при-
родопользования и охраны природы.

Обязанность государства обеспечить 
экологическую безопасность нашла закрепле-
ние в Декларации о государственном сувере-
нитете БССР 1990 г.

5 сентября 1991 г. съездом народных де-
путатов СССР была принята Декларация прав 
и свобод человека, где право на благопри-
ятную окружающую среду в СССР впервые 
было выделено как самостоятельное право.  
Так, в ст. 29 было провозглашено, что человек 
имеет право на благоприятную окружающую 
среду и на возмещение ущерба, причинен- 
ного его здоровью и имуществу экологичес- 
кими нарушениями [2, ст. 29].

В 1992 г. был принят Закон «Об охра-
не окружающей среды», где устанавливались 
правовые основы охраны окружающей среды,  
природопользования, сохранения и восстанов-
ления биологического разнообразия, природ-
ных ресурсов и объектов [3].

В Конституции Республики Беларусь 
1994 года были закреплены экологические 
права граждан: право каждого человека на 
благоприятную окружающую среду и на воз-
мещение вреда, причиненного нарушением 
этого права; право на получение информации  
о состоянии окружающей среды; гарантии 
права на охрану здоровья, которое напрямую  
зависит от мер, принимаемых государством по 
оздоровлению окружающей среды [4].

С 1996 года в Республике Беларусь при-
нят ряд основных природоохранительных и 
природоресурсных законодательных актов: за-
коны «Об охране и использовании животного 
мира», «О государственной экологической экс-
пертизе», «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об охране озонового слоя», «Об отходах» и  
др., а также кодексы «О недрах», «О земле», 
Лесной кодекс, Водный кодекс. В 2002 г. при-
нята новая редакция Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды».

По вопросам окружающей среды Рес- 
публика Беларусь присоединилась ко многим 
международным договорам, является участ-
ницей многих международных экологических 
организаций. Например, основополагающим 
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международным договором в данной области 
является Орхусская Конвенция о доступе к  
информации, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к право- 
судию по вопросам, касающимся окружаю- 
щей среды, утвержденная Указом Президен-
та Республики Беларусь 14 декабря 1999 г., 
№ 726.

Законодательство Республики Беларусь,  
закрепляющее право на благоприятную окру-
жающую среду, динамично развивается. Го-
сударственной программой «Охрана окру-
жающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы оп- 
ределена цель – обеспечение экологически 
благоприятных условий для жизнедеятель- 
ности граждан, охраны окружающей среды, 
сохранение и устойчивое использование при-
родных ресурсов.

Таким образом, в Республике Беларусь 
наблюдается стремление законодателя зафик-
сировать право на благоприятную окружаю-
щую среду как особый объект правового ре-
гулирования, определить его содержание, а  
также средства его обеспечения и защиты.
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Законодательную основу любой избира- 
тельной системы составляет Конституция – 
Основной Закон, обладающий высшей юри-
дической силой, Избирательный кодекс Рес- 
публики Беларусь, указы Президента страны 
и постановления Центральной избиратель-
ной комиссии по выборам и проведению рес- 
публиканских референдумов. В Республике 
Беларусь избирательная система закреплена  
в разделе III Конституции Республики Бела-
русь (далее – Конституция) «Избирательная 
система. Референдум», который регламенти- 
рует основополагающие принципы избира-
тельного права – ключевые начала и нормы,  
изложенные в ст. 64 – 68 Основного Закона,  
которых необходимо придерживаться и соб- 
людать при проведении выборов, например: 
принцип всеобщности выборов; свободного 
участия в них граждан; открытости и глас-
ности подготовки и проведения выборов; ра-
венства прав избирателей; прямых выборов;  
принцип тайного голосования [1].

В течение 2021 г. конституционной ко-
миссией на основе широкого обсуждения в 
обществе был разработан проект изменений 
и дополнений в Основной Закон государства. 
Подготовка к референдуму сопровождалась 
масштабным общественным обсуждением 
сформулированных предложений. Проект ак-
тивно рассматривался различными социаль-
ными группами граждан всей страны в тру-
довых коллективах, студенческой среде и в 
политических кругах. Проекты изменений и  
дополнений были переданы в разные госу- 
дарственные органы и учреждения, разме- 
щены в СМИ. Поступило более 9 тыс. самых 
разных предложений, которые были рассмот- 
рены конституционной комиссией.

Новая редакция Конституции Республи-
ки Беларусь несколько отличается от прежней 
Конституции. И прежде всего тем, что вводит 
новый орган власти – Всебелорусское народ-
ное собрание (далее – ВНС), которое соглас-
но ст. 891 является высшим представитель- 
ным органом народовластия, определяющим 
направления развития общества и государст- 
ва. Конституция определяет основные поло-
жения деятельности ВНС, но в полной мере 
компетенцию нового политического инсти- 
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тута определил закон «О Всебелорусском  
народном собрании», принятый депутатами 
Палаты представителей Национального Соб- 
рания Республики Беларусь. Согласно ст. 892  
Конституции Республики Беларусь в состав 
ВНС войдут 1200 человек. Делегатами ВНС 
могут быть дееспособные лица, достигшие 
возраста 21 года. Они должны отвечать всем  
требованиям, установленным для избрания в 
Парламент.

Срок полномочий ВНС составляет пять 
лет, а заседания должны проводиться не реже 
одного раза в год. Полномочия Всебелорус-
ского народного собрания очень широкие –  
от предложений по изменению Конститу-
ции, проведению референдумов и рассмотре-
нию вопросов о легитимности выборов до 
утверждения основных направлений внутрен-
ней и внешней политики государства, концеп-
ции национальной безопасности и принятия 
решений о смещении Президента, введении 
чрезвычайного и военного положений, назна-
чения и отстранения от должности председа-
теля и судей Верховного и Конституционного 
судов, председателя и членов Центральной  
избирательной комиссии и др. [1].

Новой конституционной нормой, касаю- 
щейся деятельности и полномочий Всебело-
русского народного собрания, устанавлива-
ется, что при чрезвычайных обстоятельствах, 
введении чрезвычайного и военного поло-
жений в стране, когда проведение выборов 
не представляется возможным, допускается 
отсрочка выборов и продление срока полно-
мочий ВНС данного созыва при условии, что  
это решение принимается большинством,  
составляющим не менее 2/3 голосов всех чле-
нов Президиума ВНС.

ВНС является примером широкого учас- 
тия граждан в решении важнейших госу- 
дарственных задач, важным элементом граж-
данского общества, играет существенную  
роль в политической жизни Республики Бе- 
ларусь. Он должен стать высшим органом  
государственной власти, принимающим ре- 
шения по наиболее важным вопросам и осу-
ществляющим контроль над другими орга-
нами. В частности, ВНС будет определять 
стратегию развития общества и государства 
(то есть, основные направления внутренней  
и внешней политики), утверждать програм- 
мы социально-экономического развития, при 
необходимости заслушивать Президента, Пре-
мьер-Министра, иных руководителей.

В продолжение реализации конститу- 
ционных норм ВНС был принят Закон «О Все-
белорусском народном собрании», который 
регламентирует принципы деятельности ВНС, 

полномочия и численность делегатов от каж- 
дой ветви власти (исполнительной, законода-
тельной и судебной власти) и от гражданского  
общества в том числе [2].

Анализируя конкретные изменения в 
избирательной системе, следует отметить,  
что новая редакция Конституции подготови- 
ла почву для внесения изменений в Избира-
тельное законодательство в том числе. В Бе-
ларуси, согласно новым изменениям, вводит- 
ся единый день голосования по выборам де- 
путатов, которые будут проводиться в послед-
нее воскресенье февраля (ст. 67). Согласно 
ст. 64 новой редакции Конституции не имеют 
права избирать и быть избранными недееспо-
собные граждане и граждане, содержащиеся 
по приговору суда в местах лишения свободы.  
Во всех остальных случаях прямое и косвен-
ное ограничение избирательных прав граждан 
является недопустимым и наказывается по  
закону (ст. 64). Согласно ст. 69 политические 
партии теперь могут выдвигать кандидатов в  
депутаты. Конституция запрещает иностран-
ным государствам, организациям и гражда-
нам финансировать подготовку и проведение 
выборов в Республике Беларусь. Изменяется 
также срок полномочий местных советов  
депутатов, и согласно ст. 118 теперь он будет 
составлять пять лет [1].

Возрастной ценз для кандидатов в пре-
зиденты увеличен до 40 лет, возрастной ценз 
оседлости – до 20 лет, также установлено огра-
ничение на продолжительность пребывания в 
должности Президента Республики Беларусь –  
не более двух сроков подряд. Кроме того, тем, 
кто находится под стражей, по новому законо-
дательству предоставляется право принимать 
участие в голосовании.

Закон «Об изменении Избирательного 
кодекса» предусматривает сокращение срока  
на аккредитацию национальных наблюдате- 
лей до дня досрочного голосования, с учетом 
мнения регионов оптимизированы сроки вы-
боров в верхнюю палату Парламента – Совет 
Республики, которые будут организованы  
после единого дня голосования депутатами 
местных советов нового созыва.

В связи с предстоящим единым днем 
голосования в Законе изменена система обра-
зования избирательных комиссий: установле-
но не образовывать окружные и районные в 
Минске комиссии по выборам депутатов об-
ластных и Минского городского советов. Их 
функции переданы 110 окружным комиссиям 
по выборам депутатов Палаты представите- 
лей (нижней палаты парламента). Это позво- 
ляет не образовывать около 360 комиссий,  
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рационально использовать человеческие ре-
сурсы и сократить расходы бюджета на финан-
сирование выборов.

Существенным нововведением, отра- 
жающим опыт проведения электоральных  
кампаний, является отказ от образовывания 
участков для голосования за рубежом, что свя-
зано с имеющимся отрицательным опытом 
проведения избирательных кампаний по при-
чине неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, отсутствия необходимых условий 
для безопасности работников загранучрежде-
ний и граждан, сокращения численности ра-
ботников дипломатических служб.

Таким образом, в настоящее время в  
Республики Беларусь происходят законода-
тельные изменения, регламентирующие, в  
частности, избирательный процесс и затра- 
гивающие основные конституционные инс- 
титуты. Так, при принятии нового Основного 
Закона государства его соавторами стали са- 
ми граждане Беларуси, которым была предо-
ставлена возможность внести свои предло- 
жения и инициативы в обновление Конститу-
ции, что определяет ценностные ориентиры 
белорусского государства – создание социаль-
но справедливого общества, независимость и 
суверенитет Республики Беларусь.
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Важные изменения в сфере семейного 
права стали происходить в период, когда бе-
лорусские земли вошли в состав Российской 
империи в XVIII веке. Именно с этого времени 

начинается сильное государственное влияние 
на «белорусскую семью».

В этот период издаются многочисленные 
указы Святейшего Синода, Правительствую-
щего Сената, принимается Духовный Регла-
мент, Устав Духовных консисторий, приня-
тый в правление императора Николая. Указы  
и другие нормативно-правовые акты Россий-
ской империи являлись важным источником 
брачно-семейного права. Широко известен, 
в частности, указ Петра I от 6 апреля 1722 г. 
«О свидетельствовании дураков в Сенате», 
согласно которому «которые ни в науку, ни в 
службу не годились, и впредь не годятся, от-
нюдь жениться и замуж идти не допускается».  
Свод гражданских законов можно считать еще 
одним источником права того времени, имею-
щим отношение к правовому регулированию 
брачно-семейных отношений [1, c. 21].

В этот период брачные и семейные пра-
воотношения во многом зависели от канони-
ческого права. Как правило, было множество 
изданий Свода гражданских законов, но, как 
отмечает Т.А. Моховая, источником права сле-
дует считать лишь первое издание. И все же 
десятый том вызывает интерес относительно 
некоторых норм семейного права. К примеру,  
в ст. 1 – 60 Свода гражданских законов имеют- 
ся положения о браке между лицами право-
славного исповедания. Что касается определе-
ния брака, то оно не было закреплено в этом  
источнике права. Можно сказать, что в Сво-
де законов большое внимание законодатель 
уделяет правовому значению брачного сою-
за, а также его юридическим последствиям 
[2, c. 100].

Официальным источником для Русской 
православной церкви в то время выступала 
Кормчая книга. М.И. Горчаков считал, что 
«нормы о браке и семье, закрепленные в  
Кормчей книге оказали огромное значение 
для семейного права за всю историю». Гла- 
ва 50 Кормчей книги была посвящена законо-
дательству о браке и семье, которая называ-
лась «О тайне супружества». Глава раскрыва- 
ла понятие брака, порядок, условия, заключе-
ния брака. Также регламентировались степени  
кровного родства и свойства, положения об 
усыновлении и удочерении [3, c. 34].

В период вхождения белорусских зе- 
мель в состав Российской империи, церков-
ным правом брак определялся как «божест- 
венное установление от Бога…». Церковное 
право закрепляло также положения относи-
тельно условий, при которых брак считался 
действительным, порядка вступления в брак,  
а также процедуры его расторжения и дру- 
гие положения (ст. 230 – 236 «Устава Духов- 
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ных консисторий») и др., а тот факт, что цер-
ковный брак был правовым институтом, то  
не соблюдая требований церковного права, не 
было и законного брака.

Говоря о минимальном брачном возрас- 
те в этот период, нужно отметить, что он, как 
правило, менялся с годами. Так, к примеру, 
исходя из указа Петра I брачный возраст для 
мужчин составлял 20 лет, а для женщин – 17.  
В период правления Синода в 1774 г. возраст 
для мужчин снизился и составлял 15 лет, для 
девушек – 13 лет. Спустя время такой возраст 
признали низким, и в 1830 г. его снова изме- 
нили, закрепив следующее: мужчина, лишь  
достигший 18 лет, мог вступить в брак, а жен-
щина – достигшая 16 лет. Несоблюдение дан-
ных правил влекло к гражданской либо уго-
ловной ответственности. К примеру, исходя из  
ст. 1563 Уложения о наказаниях, виновный 
приговаривался к тюремному сроку от 2 до  
4 месяцев либо же аресту от 4 недель до 3 ме-
сяцев. Ст. 1551 Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. предусмат- 
ривала уголовную ответственность для лиц,  
которые склоняли к вступлению в брак пси- 
хически больных. Требовалось согласие ро-
дителей, что подтверждает ст. 12 Свода граж- 
данских законов: «брак не должен быть заклю-
чен без согласия родителей, а также непри-
нужденного согласия» [2, c. 19 – 22].

В XVIII в. появилось еще одно условие 
для вступления в брак, которое определялось 
светским законодательством – согласие пол-
кового командира на заключение брака воен- 
нослужащего. В первое время эта правовая 
норма относилась лишь к гардемаринам, но 
затем распространилась на всех военнослу- 
жащих. Согласие родителей военнослужаще- 
го также было необходимым.

В период Российской империи развод за-
нимал особое место, в частности, его причины 
и порядок. В XVIII в. появилось новая причи- 
на или же основание для развода, а именно:  
«вечная ссылка одного из супругов». Ранее 
такое не предусматривалось, и жена следова-
ла с мужем либо оставалась дома, но это не 
было поводом для развода. Перечень других  
оснований для развода был исчерпывающим 
[4, c. 44].

Во второй половине XIX в. возник воп- 
рос о том, как лица, не являющиеся право-
славными, могли заключать и расторгать брак.  
Общие правила были следующие: лица долж-
ны быть одного вероисповедания, но не пра- 
вославного; использовались обычаи религи- 
озные нормы своего вероисповедания; пред-
ставители протестантской веры могли развес- 

тись и вступить в новый брак; мусульмане в  
Российской империи имели свободу исполь-
зования норм и правил шариата, то есть, мог-
ли заключать несколько браков; смешанные 
браки также могли заключаться, но это было 
в полномочиях православного священника  
[5, c. 69].

Немного позже, в XIX веке, семейное  
законодательство эволюционировало и уже  
находилось на одном уровне с другими стра- 
нами, в том числе и европейскими. Но цер-
ковная форма брака все еще оставалась основ- 
ной. В течение всего XIX столетия семейные 
отношения между мужем и женой выглядели 
так: мужчина господствовал над женщиной,  
старшие над младшими, семья была в приори-
тете для супругов.

Таким образом, в период, когда бело-
русские земли входили в состав Российской 
империи, правовое регулирование брачных и 
семейных отношений осуществлялось Сводом  
гражданских законов. В период XVIII – второй  
половины XIX вв. источниками также были 
Кормчая книга, указы Синода, указы Прави-
тельствующего Сената, Устав Духовных кон-
систорий и другие нормативно-правовые акты 
Российской империи. В этот период продол-
жали формироваться основы для дальнейшего  
развития семейного права.
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ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА

В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ

Н.В. Мисаревич
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Магдебургское право и его место в пра-
вовой системе Великого княжества Литовс- 
кого (далее – ВКЛ) до сих пор можно отнести 
к относительно малоизученным страницам 
истории белорусского государства и права.  
Придя на белорусские земли в конце XIV в., 
магдебургское право оставило значительный 
след в истории института местного управле-
ния на белорусских землях (окончательно оно 
было отменено только в конце XVIII в. после 
третьего раздела Речи Посполитой и присое- 
динения белорусских земель к Российской  
империи).

Магдебургское право не только получи-
ло широкое распространение в странах Запад-
ной Европы и в ВКЛ, но и оказало большое 
влияние на последующее развитие правовой 
культуры этих государств. Поэтому исследо- 
вание исторических документов (привилеев 
на магдебургское право, иных актов, имею- 
щих отношение к данному вопросу), а так-
же изучение сущности магдебургского права 
и особенностей его действия на белорусских 
землях до сих пор имеет определенную ак- 
туальность.

Интерес представляют тексты приви- 
леев, в которых просматриваются отличитель-
ные черты феодальной эпохи. Это наглядное 
свидетельство экономического, политическо-
го, социального и правового быта средневеко-
вого общества с его сословным неравенством, 
религиозностью, феодальной эксплуатацией.  
Но особо важен факт закрепления в приви- 
леях многочисленных прогрессивных идей, 
распространение и осуществление которых  
осуществлялось не на основе общегосударст- 
венных общеобязательных актов, а на основе 
норм локальных документов (каждый город 
получал привилей, в котором учитывалась  
специфика экономического, географического 
положения конкретного населенного пункта).

Можно выделить следующие важные 
идеи, которые нашли свое юридическое зак- 
репление в текстах привилеев на магдебургс- 
кое право. Проанализируем нормы первона-
чального привилея Пинску 1581 г. «на магде-
бургское право, съ предоставленіемъ жите-
лямъ его разныхъ преимуществъ и льготъ»  
[1, с. 261 – 264].

Если анализировать структуру акта, то 
можно выделить преамбулу (вступление), ос-
новную часть и заключительные положения 
(в современных нормативных правовых ак- 
тах мы также можем найти такой же подход). 
Преамбула всегда начиналась с имени госу-
даря, который дарует городу право на само- 
управление. Привилей Пинску начинается 
так: «Стефанъ, Божьею милостью Польскій, 
великій князь Литовскій, Рускій, Прускій…».

Далее, как правило, определялись цель 
наделения города магдебургским правом, ука-
зывалось на изменение юрисдикции горожан. 
Вариант Пинска следующий:

– «хотечи къ лепшому пожитку и поряд-
ку места нашого Пинского привести, ижбы 
тежь въ таковомъ порядку пожитки и доходы 
скарбу нашого розмножены были...» (т.е. ос-
новная цель – повышение благосостояния го-
рожан);

– «...выймуем теж обывателей того мес- 
та, и напередъ мещанъ теперешнихъ и напо- 
томъ будущихъ, на вечные часы, отъ зверхно-
стей всихъ… воеводъ, коштеляновъ, старостъ, 
державецъ, судей, подсудковъ, врядниковъ и 
наместниковъ всякихъ…» [1, с. 261 – 262].

В средние века действовал негласный 
закон: «городской воздух делает свободным» 
(это означало, что человек, проживший в го-
роде определенное количество времени (за-
падноевропейский вариант – один год и один  
день), не только менял сферу своей деятель-
ности, но и становился свободным от власти 
частных феодалов и государственных чинов-
ников).

В основной части привилея как раз и 
расшифровывалась общая идея наделения 
города магдебургским правом (правом на са-
моуправление). Именно обладание данным 
правом и считалось отличительной чертой  
городов ВКЛ, как центров ремесла и торгов-
ли, с особым правовым статусом городских 
жителей – мещан, а также с системой органов 
управления и суда, которая была не похожа на 
существующую систему местных органов в 
ВКЛ. В привилее Пинску выделим следующие  
положения:

– войт, как глава магистрата, назначался 
главой государства и занимал должность по-
жизненно либо «до воли нашое господарское»;  
мещане следующим образом участвуют в фор-
мировании органов городского управления:  
избирают «четырех особ посполитого челове-
ка» на должности бурмистров [1, с. 262];

– закреплялись следующие привилегии 
и льготы мещан Пинска: они освобождались 
от «толокъ и кгвалтовъ», кроме необходимых 
работ в Пинском замке; только в исключитель-
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ных случаях («для пилныхъ и кгвалтовныхъ 
потребъ речи посполитой») мещане «до скарбу 
нашого» должны будут вносить определенную 
сумму денег; разрешалось проводить четы-
ре ярмарки в год, а еженедельная торговля на 
рынке должна вестись только по понедельни-
кам; признавалось право мещан на земельные 
участки в окрестностях Пинска: «которому 
преречоному месту Пинскому і обывателемъ 
его висмъ кгрунты местскіе, то есть, у воло-
кахъ, семицахъ, огородахъ, застенкахъ, сено-
жатехъ, лесехъ, и иншіе которые – кольвекі  
посполитые ... нынешнимъ привильемъ на-
шимъ подтвержаемъ, приписуемъ и привла-
щаемъ имъ самимъ и потомкомъ ихъ, на вси  
потомные часы» [1, с. 263 – 264].

Последняя норма говорила о том, что 
отныне пинские мещане не только получали 
земли во владение и пользование, но и в рас- 
поряжение (т.е. с правом передачи по нас- 
ледству или определением «иным образом 
судьбы» имущества);

– хотя привилей был дарован уже после 
Люблинской унии 1569 г., все еще принцип  
веротерпимости соблюдался, так как в отно-
шении требований к кандидатам на должнос- 
ти в магистрат указывался только такой кри-
терий – «чоловекъ побожный». Для того вре-
мени это была очень прогрессивная норма, 
потому что не отдавалось предпочтение либо 
православным, либо католикам;

– определялись налоги и сборы, которые 
должны были платить горожане в «мескую 
скарбонку» (так шел процесс формирования  
городского бюджета). Именно эти деньги  
тратились на благоустройство города, строи-
тельство бань, «гостиных дворов» и т.д.;

– устанавливалась своеобразная плата 
«за самоуправление», которую мещане долж-
ны были ежегодно вносить в государственную 
казну – «пять сотъ копъ грошей Литовскихъ».

Заключительная часть привилея звучит 
так: «на то дали есьмо… нашъ листъ, под-
писавши его рукою нашое господарскою, до  
которого и печать нашу привесити росказа- 
ли. ... Подписъ руки господарскей» [1, с. 264].

В современных нормативных правовых 
актах также данная часть включает подпись 
уполномоченного лица, а при необходимости, 
и печать.

Таким образом, можно проследить опре-
деленную преемственность в некоторых под-
ходах к структуре нормативных правовых  
актов. Изучение сущности магдебургского 
права путем анализа положений привилеев 
требует ознакомления с основными чертами 
материальной и духовной жизни средневе- 
кового общества ВКЛ в период, когда шел  

процесс распространения данного явления на 
белорусские земли.

Всестороннее изучение историками пра-
ва и юристами привилеев на магдебургское 
право, а также многих важных вопросов исто-
рии социально-экономического строя городов, 
права, политической и правовой идеологии и  
культуры того периода принесет определен-
ную пользу в деле сохранения исторических 
правовых традиций, а также воспитания под-
растающего поколения в духе уважения к 
истории своего государства и права.
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В юридической литературе под терми-
ном «источник права» понимается способ за-
крепления и выражения нормы права. Выде-
ляют следующие источники права: правовой 
обычай, нормативный договор, судебный пре-
цедент, нормативный правовой акт, право-
вая доктрина, религиозные нормы и другие 
[1, c. 250].

Правовые обычаи являются общеобя-
зательными, влекут за собой юридические 
последствия, в случае их нарушения можно 
обратиться в суд. Из достоинств правового 
обычая как источника права стоит отметить 
возможность учесть нюансы отношений в той 
или иной сфере жизнедеятельности, а также  
на местном уровне (которые невозможно уре-
гулировать нормативно-правовыми актами),  
а также правовой обычай отражает реальные 
потребности людей, в наибольшей степени 
отвечает их интересам. Также существует не-
которые недостатки: наименее формализован,  
появляется возможность двоякого толкования; 
участники отношений не имеют возможности  
узнать содержание обычая из официальных 
документов.
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Нормативный договор – это соглашение 
неограниченного количества сторон, уста-
навливающее, изменяющее или отменяющее 
правовые нормы в пределах их компетенции. 
Нормативный договор имеет широкую сферу  
применения в международном праве.

Положительными сторонами норматив-
ного договора как источника права являются 
возможность быстрого реагирования на изме-
няющиеся общественные отношения; позво-
ляет учесть нюансы общественных отноше-
ний и др. негативными сторонами являютcя 
подзаконный характер, то есть не может про-
тиворечить нормативно-правовым актам (кро-
ме международных договоров) ограниченная 
cфера применения. Федеративные гоcударст- 
ва, как правило, строятся на основе договора  
между федеральной влаcтью и cубъектами  
федерации.

Судебный прецедент – это решение по 
конкретному юридичеcкому делу, которому 
гоcударство придает силу общеобязательного 
в поcледующих спорах. Судебный (правовой) 
прецедент являетcя веcьма распроcтраненной 
формой права в государствах англосаксонской 
правовой cемьи. Юридическая практика в це-
лом и судебная практика, в частности, факти-
чески получили значение источника права еще 
в Древнем Риме, поскольку ряд институтов 
римского права складывался именно в ходе су-
дебной практики.

В Великобритании право создавалось 
королевскими судами, так как считается, что 
общее право – это право судебной практики. 
Судебная практика в Великобритании и дру-
гих гоcударствах не только реализует право,  
но и cоздает норму права. Обязанность при-
держиваться норм права, уже содержащихся 
в общей части судебных решений, уважать  
судебные прецеденты вполне логично для пра-
ва, cозданного судебной практикой.

Преимуществами данного источника 
права являются быстрый cпособ cоздания (пу-
тем рассмотрения дела в суде), что позволяет 
учесть нюансы общественных отношений.  
Прецеденты могут отражать такие особен- 
ности отношений, которые трудно закрепить 
в нормативно-правовых актах, так как отно-
шения изменяются достаточно быстро. «Сла-
бым местом» можно считать сложный процесс 
изменения, так как уже принятое решение 
(прецедент) вcтупило в cилу и иcполнено в 
конкретном случае, а при изменении cоциаль-
но-экономической обстановки, когда данные 
общеcтвенные отношения оцениваются в  
общеcтве по-другому, необходимо изменить 
прецедент [1, с. 253 – 254].

Нормативный правовой акт (далее – 
НПА) – это официальный документ установ-
ленной формы, принятый (изданный) нор-
мотворческим органом (должностным лицом) 
в пределах его компетенции или референду-
мом с соблюдением предусмотренной законо-
дательством процедуры, который направлен  
на установление, изменение, официальное 
толкование, приостановление, возобновление, 
продление и прекращение действия норм пра-
ва как общеобязательных правил поведения 
постоянного или временного характера, рас-
считанных на индивидуально не определен-
ный круг лиц и неоднократное применение [2].

По юридической cиле нормативные акты 
делятcя на законы и подзаконные акты. НПА 
являетcя ведущим иcточником права в cтра-
нах романо-германcкой правовой семьи. Нор-
мативно-правовой акт специально cоздавался 
для того, чтобы быть иcточником права.

 При комплексном рассмотрении НПА 
имеет ряд преимуществ перед иными источ-
никами права: нормативный акт, содержит 
конкретные формулировки правовых норм,  
которые исключают возможность разночте- 
ний и обеспечивают единообразие примене-
ния нормативного материала.

Нормативные акты издаются в соот- 
ветствии с актуальными тенденциями кон-
кретной отрасли права, либо же освещают 
определенный круг однотипных обществен-
ных отношений, т.е. соответствуют в той или 
иной степени системе права. В результате они 
лучше других источников права соответст- 
вуют потребностям общественного развития, 
более соответствуют типу и уровню общест- 
венных отношений, чем иные источники. Это 
качество нормативных актов называется опе-
ративностью и соответствует такому свойст- 
ву права, как динамизм. Нормативный акт яв-
ляется наиболее распространенным и даже 
первостепенным источником права для всех 
стран, включаемых в систему «писаного пра-
ва» [1, с. 252].

 Доктрина права как форма (источник) 
права используется в англосаксонской право-
вой системе. Доктрина права – это не резуль-
тат нормотворческой деятельности государст- 
ва, выраженный в правовых актах, судебных 
решениях и обычаях, а разработанные и обо-
снованные учеными-юристами положения, 
идеи. Такие разработки имеют определенную 
юридическую силу и обладают свойствами  
регулятора общественных отношений.

Из положительных сторон правовой  
доктрины можно выделить то, что развитие 
науки ведет к усовершенствованию законо- 
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дательной системы, образовываются новые  
термины, формируются понятия, которые ока-
зывают влияние на законодательную систему, 
а также заполняет имеющиеся прорехи зако-
нодательной базы. С течением времени воз-
зрения известных юристов становятся частью 
нормативных правовых актов, судебных ре-
шений или применяются как общепризнанные 
правила поведения.

Религиозные нормы (тексты) имели 
большое значение в некоторых правовых сис- 
темах. Религия, церковь, как свидетельствует 
история, оказывали огромное влияние на фор-
мирование права во всех правовых системах. 
Для мусульманского и индуистского права ха-
рактерно переплетение с религией.

Белорусская правовая система отно-
сится к модели романо-германской правовой 
семьи. Это предопределило доминирующее 
положение в национальной правовой системе 
Беларуси нормативных правовых актов как 
источников права. К ним относятся законы, 
принимаемые Парламентом, декреты и указы 
Президента, постановления Правительства,  
ведомственные приказы, постановления и дру-
гие акты, решения местных Советов и их ис-
полнительно-распорядительных органов влас- 
ти и др. Кроме того, в белорусской правовой 
системе в определенной мере применяются 
также правовой обычай и нормативный до- 
говор.
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Формирование областей на территории 
Беларуси началось с образованием ССРБ. 
1 января 1919 года в связи с образованием в 
составе РСФСР Социалистической Советской 
Республики Беларуси. В её состав вошли Ви-
тебская, Гродненская, Минская, Могилёвская 
губернии, часть уездов Виленской и Ковенской 
губерний, западные уезды Смоленской губер-
нии. 17 июля 1924 года на территории БССР 
было упразднено старое и принято новое  
административно-территориальное устройст- 
во – округа с делением на районы. Всего было 
образовано 10 округов, которые объединяли 
100 районов. В декабре 1926 года в резуль- 
тате второго укрупнения БССР в состав рес- 
публики из РСФСР переданы Гомельский и 
Речицкий уезды Гомельской губернии. 8 де- 
кабря 1926 года 18 волостей этих уездов пере-
именованы в районы, а уезды переименованы 
в округа. 15 января 1938 года в БССР округа 
как административные единицы были упразд-
нены и введено областное деление.

После воссоединения Западной Белару-
си с БССР город Вильно и Виленский край в 
ноябре 1939 года по решению руководства 
СССР переданы Литве. На оставшейся терри-
тории Западной Беларуси 4 декабря 1939 года 
были образованы 5 областей.

После освобождения территории Бела- 
руси от немецких захватчиков 3 района Брест- 
ской и 17 районов Белостокской областей в 
сентябре 1944 года переданы в состав Польши. 
Белостокская область была упразднена [1].

В Республике Беларусь администра-
тивно-территориальное устройство (далее – 
АТУ) с небольшими изменениями действует 
с 1960 года, когда была ликвидирована Моло-
дечненская область. До этого также существо-
вали Барановичская, Бобруйская, Пинская,  
Полесская и Полоцкая области.

В настоящий момент административ-
но-территориальные единицы поделены на 
три уровня: области и город Минск (как город 
республиканского значения); районы, города 
областного значения, районы города Минска 
(как города республиканского значения); сель-
советы, города районного подчинения, посел-
ки городского типа, районы городов областно-
го значения [2].
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Современное АТУ Республики Бела-
русь закреплено в Законе Республики Бела-
русь «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Беларусь» № 154-З от 
05.05.1998 г. с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу 23.11.2005, 17.05.2007, 
02.07.2009, 07.01.2012 и 31.12.2014 гг.

В настоящее время существуют различ-
ные концепции реформирования АТУ Рес- 
публики Беларусь. С 2000-х годов Националь-
ная академия наук Республики Беларусь раз- 
рабатывает концепцию реформы АТУ Бела-
руси. Также, следует отметить научные труды 
ученых, таких как Г.В. Ридевский, А.В. Богда-
нович, В.С. Фатеев, В.В. Ровдо и другие, кото-
рые отмечают, что устоявшееся АТУ Белару-
си не означает его оптимальность и считают,  
что это играет негативную роль в социаль- 
ных, экономических, политических и дру-
гих сферах жизни общества и государства 
[3, с. 171].

На территории Европы государства схо-
жие с Беларусью по численности населения  
и территории имеют более практичную систе-
му АТУ. Так, например, Республика Болгария 
делится на 28 областей (в каждую область в 
среднем входит по 8-9 общин), при этом на-
селение Болгарии составляет менее 7 миллио-
нов человек, а территория меньше территории 
Беларуси практически в 2 раза (110,9 тыс. км2 
Болгарии против 207,6 км2 Беларуси), также  
существует проблема с большой удален- 
ностью областных центров от окраин соот- 
ветствующей области (иногда составляет свы-
ше 200 км и получается ситуация, когда насе-
ленный пункт находится ближе к областному 
центру другой области, а не своей. Это связа-
но с тем, что областные центры располагают- 
ся не в географических центрах своих регио-
нов, а на их окраинах. Установление границ 
производилось не совсем удачно, вследствие 
чего для 20 районных центров областной 
центр соседней области расположен ближе, 
чем свой) [3, c. 170].

Следует отметить работу коллектива 
авторов Института экономика Национальной 
академии наук Беларуси, под руководством  
члена-корреспондента, академика П.Г. Ни- 
китенко, определяющую, дисфункции систе-
мы административно-территориального уст- 
ройства [4].

Таким образом, для областей негатив- 
ными факторами развития являются отстаю- 
щие в развитии районы, преимущественно 
сельские регионы на периферии. Это может 
привести к углублению диспропорций меж- 

ду территориями в экономическом и социаль-
ном развитии, к невозможности выработки  
эффективной системы регионального разви-
тия. Накопление вышеуказанных проблем тре- 
бует изменения внутрисистемной организа- 
ции государства.

Приостановление процесса депопуля-
ции населения в сельской местности Белару-
си может быть осуществлено именно путем 
реорганизации административно-территори-
ального устройства государства, что приведет 
к созданию новых центров экономического  
притяжения, мест занятости населения вблизи 
места жительства, тем самым стабилизировать  
внутренние миграционные процессы.

Необходимость совершенствования ад-
министративно-территориального устройства 
Республики Беларусь в обозримом будущем  
становится все более актуальной, в том чис-
ле в связи с повышением эффективности 
управления территориями и задействования  
потенциала местных сообществ в решении  
как локальных, так и общегосударственных 
социально-экономических проблем.
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Роль правового воспитания в формиро-
вании личности интересовала ученых с самых 
ранних этапов развития цивилизации. Начи- 
ная с античности, правовое воспитание было 
неотъемлемой частью гражданского воспита-
ния, когда с помощью моральных норм и на-
выков формировалась определенная модель 
поведения личности гражданина.

Основным средством правового воспи-
тания в период Средневековья явилось повсе-
местное распространение религиозного ми-
ровоззрения. Библия фактически имела силу 
закона, а божий суд приравнивался к органам 
правосудия. Ф. Аквинский и А. Августин ви-
дели правовое воспитание в соблюдении и 
возведении в абсолютный приоритет рели- 
гиозных норм и догматов во всех сферах жиз-
недеятельности общества.

Эпоха Возрождения и постепенное раз-
витие капитализма породили идеи гуманизма, 
а правовое воспитание в это время связыва- 
лось с формированием достойных и нравст- 
венных граждан страны. Знаковыми предста-
вителями данного мировоззрения являются 
итальянские педагоги Витторино да Фельтре  
и Гуарино Гуарини [1, с. 59]. Буржуазные ре- 
волюции XVIII века стали новым витком раз-
вития основ демократического строя и актуа- 
лизировали понятия «гражданин», «воспита-
ние гражданина», «ответственность гражда-
нина».

Идеи гражданского воспитания с под-
чинением закону, праву получили развитие в 
Новое время. Так К. Гельвеции обосновал  
взаимосвязь законов и воспитания, пока-
зав, что совершенство воспитания зависит от 
уровня законов. Учение немецкого философа 
И. Канта о государстве и праве затрагивало  
вопрос о воспитании. Он провозгласил «ка-
тегорический императив», согласно которому 
надо поступать «так, чтобы правила твоего 
поведения могли стать принципом всеобщего 
законодательства».

В конце ХVIII в. в школьном образова-
нии Европы стали появляться учебные курсы 
законоведения и граждановедения. Они были 
нацелены на изучение прав и свобод граждан,  
что было созвучно идеям естественного пра-
ва, трактующим права и свободы личности  

как суть права вообще. Европейское правовое 
воспитание понималось как патриотическое. 
Так Ж.Ж. Руссо считал, что быть патриотом 
означает быть активным гражданином, защит-
ником Родины, борцом за свободу и быть про-
тив любой деспотии [2].

С ХVIII в. правовое воспитание активи-
зируется и на территории Российской Импе-
рии. Петр I в 1718 г. обнародовал указ создать 
академию и переводить книги по юриспру-
денции. В 1783 г. по инициативе Екатерины II  
было издано первое учебное пособие по пра-
вовому воспитанию «О должностях человека 
и гражданина». Оно было предназначено для 
народных городских училищ, где могли обу-
чаться люди всех сословий. Изучение законов  
рассматривалось там как часть нравственного 
воспитания [3].

В качестве отдельного, самостоятель-
ного вида воспитания правовое воспитание  
оформилось только в ХХ веке. После Октябрь-
ской революции в советский период госу- 
дарство стало уделять ему большое внимание. 

В методике правового обучения в  
1920-е гг. в советском государстве произошли 
существенные изменения. В практике работы 
школ появился так называемый лаборатор-
но-бригадный исследовательский метод. Уче-
ники самостоятельно изучали юридические 
источники, искали ответы на вопросы. Такой 
подход позволял индивидуализировать работу 
каждого, но в то же время развивать и навыки  
коллективной деятельности.

В 1990-х гг. после распада СССР про-
цессам правового воспитания уделялось не- 
достаточное внимание во всех образовавших-
ся постсоветских государствах. В эпоху воз-
никшего капитализма государство меньше де-
лало акцент на право. Провозглашаемые цели  
правового воспитания нередко противоречи- 
ли реалиям жизни, в которой имели место без-
законие и коррупция. Стремясь обеспечить 
необходимый для либеральных социально- 
экономических трансформаций «прирост сво-
боды», реформаторы пошли по пути макси-
мального сокращения функций государства.  
Представления о праве, правовой сфере, недо-
верие к законодательным и правоохранитель-
ным органам отражали негативную окраску 
правового сознания большей части населения.

Современные новые политические ори-
ентиры, курс на создание правового демокра-
тического социального государства актуали-
зировали проблему правового воспитания. 
Особенно эта работа усилилась и начала при-
нимать системный характер после полити- 
ческой реформы 1994 г. и введения в Рес- 
публике Беларусь института Президента,  
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двухпалатного Парламента. С 2003 г. в стране 
активизировался процесс разработки и внед- 
рения в систему образования идеологии бе- 
лорусского государства.

Государственная политика в области 
правового воспитания нашла отражение во 
многих нормативных правовых актах и прог- 
раммных документах Республики Беларусь. 
Главной целью правового воспитания про- 
возглашено формирование у молодежи актив-
ной гражданской позиции, предполагающей  
осознанное участие личности в жизни об- 
щества.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА НА БЕЛАРУСИ

А.О. Насеня., А.И. Угловец
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Основу жизнедеятельности человека и 
развития государства составляет система эко-
номических отношений, сложившаяся между 
людьми, проживающими на государствен-
ной территории. Экономические отношения 
на протяжении всего периода существования  
человечества имеют направленность на удов-
летворение потребностей людей в различном 
имуществе, в силу чего являются одними из 

значимых. В ходе эволюции сообщества лю-
дей важной задачей было урегулирование эко-
номических отношений, складывающихся в 
процессе производства, обмена, потребления 
продукции как между членами одного сооб-
щества, так и между различными племенами, 
государствами.

Процесс интенсивного развития обще-
ственных, в том числе экономических отно-
шений, послужил основой зарождения и раз-
вития системы права в целом и гражданского 
права в частности, берущего начало в древних 
памятниках права. Как только появились по-
купатели и продавцы, владельцы и распоря- 
дители имущества, заказчики и подрядчики,  
так сразу и начались попытки урегулировать 
эту систему отношений.

Правовые нормы, направленные на 
регулирование общественных отношений, 
квалифицируемых сегодня как гражданско- 
правовые, встречаются со времен Шумерско- 
го царства (юг современного Ирака) около 
3000 лет до н.э. [1, с. 11].

В Древнем Риме гражданское право 
сформировалось на основе обычного права и 
судебной практики магистратов, разрешавших 
имущественные споры. А в дальнейшем этот 
процесс происходил на основе принимаемых 
в законодательном порядке правовых положе-
ний, сформулированных римскими юристами.  
В то время гражданское право представляло  
собой разветвленную систему правовых инс- 
титутов, регулировавших товарные отноше-
ния (куплю-продажу, имущественный наем, 
подряд).

Наиболее значимыми источниками древ-
него писанного права, послужившими про-
образом современной системы гражданского 
права, используемой странами романо-гер- 
манской правовой семьи (относится и Бела-
русь), признаются законы двенадцати таблиц  
и дигесты Юстиниана [1, с. 11 – 12].

Дальнейшее историческое развитие пи-
саное право на территории Беларуси получило 
в таких источниках, как договоры с Византией 
907, 911, 945 гг. На древнебелорусских зем-
лях действовали нормы «Русской Правды» – 
сборника законов, который формировался на 
протяжении XI – XII веков. Анализируя нормы 
«Русской Правды», можно сказать, что они но-
сили казуистический характер, т.е. законода-
тель пытался предусмотреть все возможные 
жизненные ситуации. Нормы данного памят-
ника права защищали частную собственность 
(движимую и недвижимую), говорилось об  
обязательствах, которые могли возникнуть из 
причинения вреда или договора. За наруше- 
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ние обязательств должник отвечал имущест- 
вом, а иногда и своей свободой. Договоры за-
ключались при свидетелях, на торгу. Наиболь-
шее закрепление получили договор купли- 
продажи, займа, кредитования (под проценты 
и без них), личного найма и другие [2, с. 31].

Наиболее древними памятниками писа-
ного права на Беларуси, где нашли также за-
крепление нормы гражданского права, были 
договоры (грамоты) Полоцкого, Витебского  
княжеств с Ригой, союзом прибалтийских го-
родов и немецкими купцами.

Интерес представляют международные 
соглашения между Полоцким княжеством 
и Ригой в 1210, 1212 гг., мирный договор 
1222 года Полоцка и Смоленска о торговом 
сотрудничестве с Ригой. Наличие такого чис-
ла грамот означает, что подобные договоры  
могли заключаться и ранее. Из содержания  
договоров видно, что в ХШ – ХIV вв. между 
белорусскими и немецкими купцами сущест- 
вовали устойчивые торговые и дипломати-
ческие отношения, основанные на равно- 
правии.

Особенно большой интерес вызывает до-
говор 1229 года, который был заключен Смо-
ленским, Витебским и Полоцким княжествами 
с Ригой, Готландской землей и немецкими го-
родами. В нем предусматривалось закрепле-
ние мирных добрососедских отношений, сво-
бода торговли по всей Двине и Балтийскому 
побережье, порядок и очередность взыскания 
долга [3, с. 57].

В договоре 1229 года уделялось внима-
ние порядку заключения договора купли-про-
дажи товаров, перевозки товара. Договор га-
рантировал неприкосновенность личности 
иностранного купца при проезде по чужой 
территории, предусматривал права сторон  
при товарообмене, оговаривал условия бес-
препятственного провоза товара и др. Ана-
логичные соглашения на условиях равенства 
сторон заключались белорусскими княжест- 
вами и в последующие годы, будучи в соста-
ве Великого княжества Литовского. Напри-
мер, договор Витовта 1406 г., Сигизмунда 
Кейстутовича 1439 г., Казимира 1447 г. и др. 
[3, с. 58 – 59]. Дальнейшее развитие нормы 
гражданского права получили в Статутах ВКЛ. 

Таким образом, в наиболее значимых 
источниках древнего права Беларуси были  
заложены основы гражданского права. Прин-
ципы равенства сторон, признания взаимных 
интересов и многие другие оказали значи- 
тельное влияние на развитие белорусского 
права.
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В Китае возникла одна из древнейших и 
развитых цивилизаций. Здесь раньше, чем где 
бы то ни было, сформировалась бюрократия, 
по степени своей сложности и организован-
ности превосходящая все иные бюрократии 
древнего мира. В Китае сложились предпо-
сылки научного управления обществом, нача-
ла государственного мышления, основы нрав-
ственности и культуры китайского общества.

В середине первого тысячелетия до на-
шей эры в Китае началось формирование бю-
рократии. Это время характеризовалось по- 
литической раздробленностью и непрекраща-
ющимися конфликтами между различными 
царствами. В каждом из царств утвердилась 
система уделов, которая по традиции управля-
лась родовой знатью. Правители царств стре-
мились к административной централизации 
своих территорий, что вело к замене уделов 
уездами во главе с назначаемыми правителя-
ми чиновниками из образованных китайцев – 
специалистов в области управления.

В дальнейшем это сословие стало фор-
мулировать основы научного управления об-
ществом, которые бы помогли в преодолении 
политической раздробленности страны и соз-
дании единого государства из сложившихся к 
тому времени таких влиятельных царств, как 
Цинь, Чу, Чжао и других. В этих условиях ин-
теллектуальная элита китайского общества,  
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издавна проявляющая особый интерес к  
вопросам организации эффективного управ- 
ления, начала дискуссию о путях преобра- 
зования сложившейся административной сис- 
темы.

Активизировалась борьба таких фило-
софских школ, как конфуцианство, легизм, 
моизм, даосизм и др. Наиболее плодотворно 
идеи рационального управления обществом 
сформулированы в конфуцианстве и легизме.

Основы конфуцианства заложены древ-
некитайским мыслителем Конфуцием, ко-
торый в период Ханьской империи (206 год 
до н.э. – 220 год н.э.) был объявлен Учителем 
нации и возведен в ранг святого. Государство 
в его понимании – это большая патриархаль-
ная семья, где каждому человеку предписано 
строго определенное место. В соответствии с 
конфуцианской концепцией исправления имён  
«государь должен быть государем, слуга – слу-
гой, сын – сыном, отец – отцом» [1, с. 90].

Конфуцианский образ «цзюнь-цзы», 
несмотря на свою абстрактность, в дальней-
шем стал своеобразным эталоном, на кото-
рый должны были равняться все чиновники.  
Конфуций был первым мыслителем в исто- 
рии Китая, который провозгласил принцип 
равных возможностей для человека незави- 
симо от происхождения, получившего необ- 
ходимое воспитание и образование, стать 
«цзюнь–цзы» и сделать карьеру чиновника.  
И при этом Конфуций сетовал, что среди его 
учеников мало чиновников.

Легисты противопоставили конфуциан- 
скому добродетельному «цзюнь–цзы» уни-
фицированные законы. «Всякий, кто ослуша-
ется приказа царя, нарушит государственный 
запрет либо выступит против порядков пра-
вителя, должен быть казнен, и к нему нельзя 
проявлять ни малейшего снисхождения, неза-
висимо от того, будь он первым советником 
царя, полководцем, сановником… или просто- 
людином», – утверждал Шан Ян [2, с. 206]. 
При этом законы должны быть равными и  
понятными для всех, награды – щедрыми, а 
наказания – суровыми и неотвратимыми.

Наиболее плодотворно вопросами 
управления обществом занимался Шэнь Бухай 
(385 – 337 годы до н.э.). Он известен как пер- 
вый советник правителя царства Хань с 351 по 
337 год до н.э., как автор политического трак-
тата, в котором впервые изложил в система-
тической форме принципы и приемы, обеспе-
чивающие правителю эффективный контроль 
над административным аппаратом, то есть то,  
что стали называть «искусством управления» 
(шу). Еще в древности, наряду со своим сов- 
ременником, советником правителя царства 

Цинь Шан Яном, он приобрел репутацию  
основоположника школы так называемых  
«законников», или легистов (фа цзя). Вместе 
с Шан Яном его с полным основанием можно 
считать основоположником традиции «реаль-
ной политики» в Китае. Шэнь Бухай в осо-
бенности известен как теоретик «искусства» 
управления, то есть совокупности принципов 
и правил, позволяющих правителю держать  
своих служилых людей под строгим и всесто-
ронним контролем.

Легисты рассматривали государство как  
машину, движимую волей правителя, опи- 
рающуюся на бюрократию. Чиновника упо-
добляли механизму, действующему только 
по приказу. По мнению Шэнь Бухая, подбор 
чиновников должен производиться по строго 
объективным критериям. Он был инициато-
ром введения экзаменационной системы при  
отборе кандидатов на чиновничьи должнос- 
ти, так как выполнение служебных обязан- 
ностей требует знания и способностей.

Наиболее высоко ценились не профес- 
сиональные, а моральные качества чиновни-
ков. Уже в 125 году до н.э. для отбора наибо- 
лее подготовленных чиновников были введе- 
ны специальные экзамены – «кэцзюй», для 
чего по всей стране была развернута широкая  
сеть государственных и частных школ. Содер-
жание экзаменов обычно сводилось к провер-
ке знания конфуцианской классической лите-
ратуры, поэзии, истории и политики.

Считалось, что только те, кто знают 
классические тексты и познали волю Неба,  
могут правильно обустроить мир. Как отмечал 
Д.Н. Воскресенский, «человека, сдавшего эк-
замены, высоко ценили в обществе, ему обыч-
но обеспечивалось прочное место на госу- 
дарственной службе, что давало, как правило, 
значительные привилегии…» [3, с. 332].

На основе идей легистов в ряде царств  
Китая были проведены административные  
реформы. Цинь Шихуанди ввел единое за-
конодательство и выстроил единообразную  
систему управления: волости – уезды – об- 
ласти. Государственный цензорат контро-
лировал всех должностных лиц и следил за  
их благонадежностью. Дифференцированная 
система рангов, определяла объем прав и при-
вилегий каждого чиновника, величину его жа-
лованья, форму одежды, размер жилья, коли-
чество находящихся в услужении рабов и пр. 
Были созданы условия для постоянного об- 
новления чиновничества за счет притока све-
жих сил из числа простолюдинов.

Легисты разработали целую систему 
мер, нацеленных на борьбу со злоупотребле-
ниями со стороны бюрократии. Так, например,  
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Шэнь Бухай предлагал относиться к чинов-
никам как к потенциальным «ворам и разбой-
никам» и расставлять для них различные сети  
и ловушки. По его мнению, наказание за со-
вершенное преступление должен нести не 
только сам чиновник, но и его начальник, а  
также чиновники-сослуживцы, не сообщив-
шие своевременно о замышляемом преступ- 
лении. От наказаний нельзя уберечься ника-
кими заслугами, родством или личной протек-
цией, и они должны распространяться на всех 
родственников чиновника.

В период Ханьской империи в Китае 
были созданы все необходимые условия, что-
бы на основе хорошо отлаженной, детально 
продуманной системы управления обеспечи-
валась стабильность и равновесность обще-
ства и неизменно воспроизводился механизм 
его стабильности и консервативной устойчи-
вости.

Вплоть до начала XX века почти в не-
изменном виде сохранилась государственная 
и общественная система, созданная еще в  
III веке до н.э. Она постоянно воспроизводила 
сама себя, несмотря на многочисленные потря-
сения, связанные с внешними завоеваниями, 
внутренними междоусобицами, крестьянски-
ми восстаниями и пр. Конфуцианско-легист-
ская система управления просуществовала до 
Синхайской революции 1911 – 1913 гг.
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информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Социально-экономические права и сво-
боды представляют собой совокупность воз-
можностей, способствующих обеспечению 
достойного уровня жизни человека. Они яв-
ляются жизненно важными для каждого че-
ловека. Об этом свидетельствует принятие 
резолюцией Генеральной Ассамблеи такого 
международно-правового акта, как Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, который включает в себя  
основные универсальные социально-экономи-
ческие права.

В разделе II Конституции Республики 
Беларусь закреплены основные социально- 
экономические права, такие как право на труд, 
право трудящихся на отдых, право собствен-
ности и право на защиту собственности, право 
на жилище и образование [1].

Способы обеспечения и реализации со-
циально-экономических прав всегда волнова-
ли учёных-правоведов. Среди них Г.А. Васи-
левич, В.И. Шабайлов, М.С. Мищенко.

Основной целью государства в социаль-
ной политике Беларуси является обеспечение 
устойчивого роста уровня и качества жизни. 
Государство должно предоставить каждому 
трудоспособному человеку условия, которые 
позволят ему своим трудом обеспечить свое 
благосостояние и своей семьи, предоставить 
социальные обязательства перед инвалидами, 
нетрудоспособными многодетными семьями,  
малообеспеченными слоями населения.

Борьба с бедностью является одним из 
важнейших приоритетов государства. В на-
стоящее время уровень бедности в Беларуси 
составляет 29%. За чертой бедности в Бела-
руси считаются те, чей доход ниже бюджета 
прожиточного минимума или денежного эк-
вивалента стоимости корзины товаров, кото-
рый позволяет взрослому человеку потреблять 
2400 калорий в день и оплачивать минималь-
ные непродовольственные товары и услуги.  
Для примера, в Европе к группе людей, жи-
вущих за чертой бедности, относят тех, чей  
доход на 60% ниже среднего дохода на душу 
населения [2].

Образование – не менее важный прио-
ритет для государства. Именно оно является  
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основой для социально-экономического раз-
вития. Ежегодно примерно 15-16% от уровня 
ВВП государство Беларуси выделяет на обра-
зование, чем превосходит такие государства, 
как Россия, Китай, Франция. Такие действия 
позволили людям достичь достаточно высоко-
го уровня грамотности. На момент 2022 года 
уровень грамотности составляет 99,9%. По 
этому показателю наша страна находится на-
равне со многими развитыми государствами 
Америки и Европы.

Самыми востребованными профессиями 
являются IT-специалисты, юристы, врачи го-
сударственных клиник, но даже и в этих сфе-
рах работы наблюдаются дефициты кадров. 
Например, для решения данного вопроса в  
сфере медицины Белорусский государствен-
ный медицинский университет и Гродненский 
государственный медицинский университет 
увеличили количество бюджетных мест на не-
которые специальности и упростили условия  
приема в университеты для студентов-целеви-
ков. Целевое направление позволяет студенту 
бесплатно получить высшее образование, но 
по окончанию высшего учебного заведения  
выпускник обязан отработать в течение 5 лет  
в организации, которая является заказчиком.

Для примера, в Гродненском госу- 
дарственном медицинском университете на 
2022 год было взято 180 целевиков: 135 на 
лечебном и 45 на медико-диагностическом 
факультете. В общем количество мест, выде-
ленных для целевого приёма на медицинские 
специальности, составило 43500. Ситуация 
во многом усугубляется из-за количества ме-
дицинских работников, которые выходят на 
пенсию, а молодые специалисты проходят  
ординатуру и стараются переехать в Минск  
из-за достаточно большого количества мест 
работы [3].

Государство заботится о благополучии 
матерей и детей и выплачивает детские посо-
бия законному представителю ребёнка еже-
месячно с рождения и до 3 лет. С 1 февраля 
размер детского пособия составит 605,99 бе-
лорусских рублей на первого ребенка;  
692,56 белорусских рублей на второго ребен-
ка и последующих детей; 779,13 белорус- 
ских рублей на ребенка с инвалидностью.  
Размер детского пособия рассчитывается от 
величины средней заработной платы по Рес- 
публике за последний квартал. Но одного  
детского пособия мало для молодых родите-
лей, поэтому государство предоставляет до-
полнительные единовременные пособия. На- 
пример, финансовая помощь матерям, кото- 
рые стали на учёт в женской консультации  
до наступления 12 недель беременности [4].

Дополнительно выплачиваются пособия  
в связи с рождением ребенка и выплата при  
рождении двойни, тройни и т.д. При наличии  
в семье, помимо новорождённого, других де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет полагается ещё 
одна ежемесячная выплата. Для родителей 
детей с инвалидностью предусмотрены более 
высокие выплаты, которые начисляются от  
момента рождения и до 3 лет [4].

Пенсионное обеспечение – одно из важ-
ных направлений социальной политики госу-
дарства. На 2022 год получателями трудовых 
пенсий являются более 2,3 млн человек. Сред-
няя пенсия в Беларуси на 2022 год составила 
592,11 белорусских рублей. На современном 
этапе развития пенсионная система столкну-
лась с рядом внутренних и внешних проблем.

Реализуемые в республике меры по обе-
спечению экономического роста, повышению 
оплаты труда работников, снижению инфля-
ции позитивно влияют на состояние пенсион-
ной системы: она действует стабильно, пенсии 
выплачиваются своевременно. Минимальные 
пенсии, кроме того, ежеквартально индекси-
руются исходя из бюджета прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения в ценах 
последнего месяца квартала. Отрицательное 
влияние оказывает старение населения. Имен-
но сейчас примерно каждый седьмой белорус 
находится в возрасте 65 лет и старше. Из-за 
этого происходит рост пенсионеров при со-
кращении численности, занятых в экономике. 
В результате сложившаяся система не может 
добиться социальной стабильности и нужда-
ется в проведении мероприятий, решающих 
эту проблему. Государство должно создать 
стабильное финансовое пенсионное обеспе- 
чение и противостоять проблемам, связанным 
с демографическими изменениями.

Таким образом, в нашей стране значи-
тельное внимание уделяется социально-эко-
номическим правам граждан. На нынешний 
момент есть определённые проблемы при 
реализации данных прав, однако государство 
стремится к решению социально-экономи- 
ческих задач, связанных с повышением уров-
ня и качества жизни, сокращением масшта- 
бов малообеспеченности населения, созда-
нием условий для роста благосостояния насе-
ления.
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РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В числе наиболее значимых поправок, 
внесенных в Конституцию Республики Бе-
ларусь по итогам референдума 27 февраля 
2022 г., можно назвать следующие: уточне-
ние содержания некоторых принципов дея-
тельности государственных органов, а также 
приоритетов внешней политики; изменение  
и дополнение ряда статей о правах и свобо-
дах граждан; внесение изменений в порядок 
формирования Центральной избирательной 
комиссии, а также в порядок инициирования 
республиканских референдумов; учреждение  
нового органа власти в лице Всебелорусского 
народного собрания; уточнение компетенции 
и срока полномочий некоторых государствен-
ных органов.

Конкретизируем вышеуказанные конс- 
титуционные новеллы. В новой редакции ст. 7 
предусматривается, что Конституция имеет 
высшую юридическую силу и прямое дейст- 
вие на всей территории Республики Беларусь. 
Иные правовые акты должны издаваться на 
основе и в соответствии с Конституцией.

Из этих правовых норм следует, что 
Конституция является главным законодатель-
ным актом и все иные нормативные правовые 
акты должны ей соответствовать. Контроль 
за соблюдением конституционной законности  
в стране возлагается на Конституционный 
Суд Республики Беларусь (об этом см. ниже. – 
Авт.).

Статья 15 Конституции дополнена нор-
мой о том, что государство обеспечивает со-
хранение исторической правды и памяти о 
героическом подвиге белорусского народа в 
годы Великой Отечественной войны.

Согласно поправкам в ст. 18 Консти-
туции, уточняются приоритеты внешней по-
литики. Если в прежней редакции шла речь 
о том, чтобы сделать территорию страны  
безъядерной зоной, а государство – нейтраль-
ным, то в новой редакции говорится о том, 
что Республика Беларусь исключает военную  
агрессию со своей территории в отношении 
других государств.

Безусловно, новая редакция в большей  
степени отвечает геополитической реальнос- 
ти, в которой находится белорусское госу-
дарство. С одной стороны, завершено строи-
тельство атомной электростанции, а с другой 
стороны, нахождение в рамках Союзного го- 
сударства не позволяет оставаться нейтраль-
ным в условиях внешних вызовов.

Раздел второй Конституции «Личность. 
Общество. Государство», закрепляющий ос-
новные права, свободы и обязанности граж-
дан, также претерпел ряд изменений и допол-
нений. Так, в ст. 28 закрепляется норма о том, 
что государство создает условия для защиты  
персональных данных и безопасности лич- 
ности и общества при их использовании. При 
этом понятно, что речь идет о защите, прежде 
всего, работников правоохранительных орга-
нов и государственных служащих.

В новой редакции излагается ст. 321,  
согласно которой государство способствует 
духовному, нравственному, интеллектуально-
му и физическому развитию молодежи, созда-
ет необходимые условия для ее свободного и 
эффективного участия в общественной жиз- 
ни, реализации потенциала молодежи в инте-
ресах всего общества.

В соответствии со ст. 45 Конституции 
граждане Республики Беларусь обязаны забо-
титься о сохранении собственного здоровья. 
При этом им гарантируется право на охрану 
здоровья, включая бесплатное лечение за счет 
государственных средств «... в порядке, уста-
новленном законом».
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В новой редакции ст. 46 Конституции 
закрепляется, что Республика Беларусь раз-
вивает атомную энергетику в мирных целях, 
обеспечивает безопасность при производстве 
и использовании атомной энергии.

В указанном разделе имеются и другие 
поправки. Однако без изменений осталась нор-
ма о допустимости смертной казни (ч. 2 ст. 24). 
Между тем, наличие данной меры наказания 
вступает в противоречие с правом человека  
на жизнь (ч. 1 ст. 24). В результате Республи-
ка Беларусь является единственной страной  
в Европе, где разрешается убийство человека 
по приговору суда.

В главу 1 раздела III Конституции («Из-
бирательная система») внесены незначитель-
ные изменения и дополнения. Так, в новой 
редакции ст. 64 в числе граждан, которые не 
имеют права избирать и быть избранными, 
не называются лица, в отношении которых в 
установленном порядке избрана мера пресе- 
чения – содержание под стражей.

С этой поправкой следует согласиться, 
поскольку указанные лица в силу презумп- 
ции невиновности продолжают считаться не-
виновными до вступления в силу приговора 
суда. На указанный факт обращалось внима-
ние в Научно-практическом комментарии к 
Конституции Республики Беларусь [1, с. 1112]. 

В статье 69 Конституции, в которой пра-
во выдвижения кандидатов в депутаты пре-
доставлялось общественным объединениям, 
трудовым коллективам и гражданам, слово 
«общественным объединениям» изменено на 
слово «политическим партиям». Из этого сле-
дует, что в новых условиях правом выдвиже-
ния кандидатов в депутаты будут лишь поли-
тические партии, прошедшие регистрацию в  
Министерстве юстиции.

Основной конституционной новеллой 
следует признать учреждение Всебелорусско-
го народного собрания как высшего предста-
вительного органа народовластия в Республи-
ке Беларусь (глава 31). Особенностью этого 
органа власти является то, что он сочетает в 
себе полномочия ряда других государствен-
ных органов, в том числе Президента, Парла-
мента, Верховного Суда, Конституционного 
Суда. Так, Всебелорусское народное собра- 
ние: утверждает основные направления внут- 
ренней и внешней политики, военную докт- 
рину, концепцию национальной безопаснос- 
ти; утверждает программы социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь; за-
слушивает Премьер-Министра о выполнении  
программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь; предлагает измене- 

ния и дополнения в Конституцию; предлагает  
проведение республиканских референдумов; 
принимает решение о смещении Президента с 
должности при определенных условиях.

Всебелорусское народное собрание 
вправе принимать решения, обязательные для 
исполнения всеми государственными органа-
ми и должностными лицами и отменять пра-
вовые акты, противоречащие интересам на- 
циональной безопасности, за исключением ак-
тов судебных органов (ст.895).

В новой редакции Конституции зна-
чительно расширились полномочия Консти- 
туционного Суда Республики Беларусь 
(ст.1161). Так, этот орган получил право тол- 
ковать Конституцию; проверять конститу- 
ционность проектов законов о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию, а также 
вопросов, выносимых на республиканский 
референдум. Он вправе по предложению Пре-
зидиума Всебелорусского народного собрания 
давать заключения о конституционности про-
ведения выборов Президента, депутатов Па- 
латы представителей и членов Совета Рес- 
публики.

Гражданам предоставлена возможность 
обращаться в Конституционный Суд с жало-
бами на нарушения их прав и свобод, если 
речь идет о проверке законов, примененных  
в конкретном деле, и если исчерпаны все дру-
гие средства судебной защиты (ч. 5 ст. 1161).

Оценивая изменения и дополнения в 
Конституцию Республики Беларусь, следует 
отметить, что они в целом способствуют раз-
витию национального законодательства. В то  
же время при обновлении законодательства 
важно учитывать общепризнанные принципы 
и нормы международного права, передовой  
опыт зарубежных стран, а также уделять боль-
ше внимания укреплению гарантий прав и 
свобод граждан, особенно в случаях, когда  
они находятся под стражей или в местах ли- 
шения свободы.
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НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

М.И. Пастухов, В.В. Пригара
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность темы исследования опре-
деляется тем, что 1 июня 2022 года в Беларуси 
был принят в новой редакции Закон Республи-
ки Беларусь «О государственной службе» [1].  
В этой связи важно проанализировать ново-
введения, показать их значение для практики.

Институт государственной службы в 
Республике Беларусь обрел четкие правовые 
формы и стандарты. Со времени принятия За-
кона «О государственной службе в Республи-
ке Беларусь» от 14 июня 2003 г. сформирова-
лась достаточно многочисленная прослойка 
государственных служащих. По имеющимся 
данным, в конце 2011 г. общая численность го-
сударственных служащих в Беларуси состав-
ляла 59 142 человек [2, с. 56]. В последующие 
годы количество чиновников целенаправлен-
но сокращалось. По данным Национального 
статистического комитета, на конец 2019 г. их  
насчитывалось 36 844 человек, без данных о 
численности работников силовых ведомств и 
военизированных организаций [3].

В белорусской юридической литературе 
исследованием различных вопросов государ-
ственной службы занимались такие ученые, 
как А.А. Греченков, О.О. Лавренко, Л.С. Ве-
чер, К.И. Кеник, В.В. Подгруша, О.И. Чуприс.

Так, по мнению О.И. Чуприс, возник-
новение и развитие государства повлекло за 
собой возникновение и развитие государст- 
венной службы как необходимого элемента 
механизма его существования [4]. Указанный 
автор полагает, что «...сущность государст- 
венной службы детерминирована конститу-
ционными основами единой государственной 
власти и системы государственных органов 
Республики Беларусь. Это очерчивает преде-
лы правового регулирования государствен- 
ной службы и предопределяет ее систему, ко-
торая включает политическую, депутатскую, 
судейскую, аппаратную, прокурорскую, воен-
ную и военизированную ее разновидности...»  
[5, с. 247].

В Законе «О государственной службе» 
от 1 июня 2022 г. содержится немало новелл. 
Прежде всего, дается определение госу- 
дарственной службы как профессиональной 
деятельности граждан Республики Беларусь, 

занимающих государственные должности, 
осуществляемой в целях непосредственной 
реализации государственно-властных полно-
мочий и (или) обеспечения выполнения функ-
ций государственных органов или должност-
ных лиц Республики Беларусь (ст. 1).

Тем самым подчеркивается профессио- 
нальный характер этой деятельности, связан-
ный с занятием определенных государствен-
ных должностей и осуществлением установ-
ленных властных полномочий.

Новшеством является закрепление сис- 
темы государственной службы, в которую  
включаются три разновидности такой служ- 
бы, а именно: государственной гражданской 
службы; военной службы и службы в воени- 
зированных организациях (ст. 2).

В последующих статьях Закона опреде-
ляются особенности каждой из этих разновид-
ностей государственной службы (ст. 4, 5, 6). 
Так, впервые в законодательстве Беларуси  
вводится термин «государственная гражданс- 
кая служба». Под такой службой понимается 
вид государственной службы, представляю-
щий собой профессиональную деятельность 
граждан Республики Беларусь на государст- 
венных гражданских должностях, а также 
на воинских должностях, подлежащих заме-
щению офицерами, и должностях среднего, 
старшего и высшего начальствующего соста- 
ва при их занятии в установленном законода-
тельством порядке государственными граж-
данскими служащими.

Гражданам Республики Беларусь, заме-
щающим указанные должности, присваива-
ются классы государственных гражданских 
служащих, а применительно к отдельным 
должностям – классные чины, персональные  
звания, дипломатические ранги, квалифика- 
ционные классы в порядке и на условиях, ус- 
тановленных законодательными актами.

Закон предусматривает ведение едино- 
го Реестра гражданских должностей как сис- 
темы гражданских должностей и соответст- 
вующих им классов гражданских служащих 
в зависимости от характера и объема полно-
мочий и обязанностей система гражданских 
должностей и соответствующих им классов  
гражданских служащих в зависимости от ха-
рактера и объема полномочий и обязаннос- 
тей (ст. 16).

Новый Закон содержит нормы, закреп- 
ляющие особенности поступления на граж- 
данскую службу, ее прохождения и прекра-
щения. В частности, поступление на службу 
осуществляется путем назначения, утвержде-
ния либо избрания (ст. 31 Закона). При этом 
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Закон предусматривает заключение контрак-
та со всеми гражданами, поступающими на 
гражданскую службу, а также порядок его пре-
кращения. Исключение сделано в отношении 
лиц, назначаемых на гражданские должности 
и включенные в кадровый реестр Главы госу-
дарства Республики Беларусь (ст. 50).

Новшеством Закона является также по-
вышение требований к кандидатам на долж-
ность государственного служащего. Так, для 
поступления на государственную службу 
гражданин должен представить документы 
и сведения, перечень которых содержится в 
ст. 29 Закона. Среди прочего, необходимо при-
ложить заключение врачебно-консультацион-
ной комиссии государственной организации 
здравоохранения об отсутствии (наличии) за-
болевания, входящего в определенный пере-
чень заболеваний, препятствующих исполне-
нию служебных обязанностей на гражданской 
службе и работе с государственными секре- 
тами. Кроме того, гражданин, претендующий 
на занятие должности, должен подписать обя-
зательство, предусмотренное ст. 16 Закона  
Республики Беларусь «О борьбе с корруп- 
цией», а также успешно сдать квалификацион-
ный экзамен.

Таким образом, новый Закон о госу- 
дарственной службе систематизировал ранее 
действующее законодательство в указанной 
сфере и расширил понятие государственной 
службы за счет отнесения к ней военной служ-
бы и службы в военизированных организациях 
(при определенных условиях). Закон повысил  
требования к кандидатам на замещение долж-
ности государственного служащего, более 
четко определил статус различных категорий 
государственных служащих. Отныне долж- 
ности государственных служащих включают- 
ся в единый Реестр государственных долж- 
ностей и соответствующих им классов в зави-
симости от характера и объема полномочий.

По примеру зарубежных стран, в том 
числе Российской Федерации, целесообразно 
выделить из состава государственных слу-
жащих депутатов местных Советов депута-
тов и работников их аппарата, местных ис-
полнительных и распорядительных органов 
и определить их статус в отдельном законе о 
муниципальной службе. Это объясняется тем 
обстоятельством, что местные органы власти, 
по общему правилу, не относятся к системе 
органов государственной власти и образуют  
обособленный аппарат управления на мест- 
ном уровне.
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ЭВАЛЮЦЫЯ СТАНУ ШЛЯХТЫ
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI – 
КАНЦЫ XVIІ стст.

Д.В. Пракурат
Беларускі  дзяржаўны  эканамічны  ўнівер-
сітэт
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Праблема трансфармацыі статуса шля- 
хецкага саслоўя Вялікага княства Літоўскага  
(далей – ВКЛ) у другой палове XVI – канцы 
XVIІ стст. – вельмі важнае, але дрэнна дасле-
даванае пытанне. Важнасць вывучэння гэтага 
працэсу заключаецца ў магчымасці вызна- 
чыць асаблівасці фармавання і развіцця польс- 
ка-літоўскай культуры, яе ўзаемадзеяння з 
культурамі іншых народаў, зразумець па- 
ходжанне і развіццё шэрагу сацыяльных, эка-
намічных і палітычных інстытутаў, якія да  
гэтага часу існуюць у краінах Усходняй Еўро-
пы. А самае галоўнае, што вывучэнне эвалю-
цыі шляхецкага стану з’яўляецца важным для  
разумення праблем, звязаных з фармаваннем 
грамадзянскай супольнасці і развіццём дэ- 
макратычных інстытутаў у сучасных дзяржа-
вах.
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Працэс эвалюцыі становіцца заўважным 
ужо ў канцы XV – XVI ст., калі магнаты ВКЛ 
распачалі барацьбу супраць выдання пісьмо-
вага збору законаў, які мог істотна закрануць 
і абмежаваць іх правы. Аднак узаконенне вы-
ключных прывілеяў на дзяржаўную ўладу і 
ўласніцкія правы на вялізныя багацці, у пер-
шую чаргу шырокае землеўладанне, выкліка- 
ла зацікаўленасць у магутнай верхавіны паноў 
і князёў.

У выніку барацьбы шляхты за свае пра-
вы, а таксама імкнення вялікакняскай улады  
да абмежавання свавольніцтва буйных магна-
таў і стварэння агульнадзяржаўнага права- 
вога поля, ўсё ж у 1529 г. быў прыняты І Ста-
тут ВКЛ.

Шляхту ВКЛ не задавальняла іх стано- 
вішча і пасля Статута 1529 г. У сувязі з гэ-
тым былі праведзены рэформы 1560-х гг.,  
якія пашыралі правы шляхты: усе шляхцічы- 
хрысціяне атрымалі аднолькавыя правы (Ві- 
ленскі прывілей 1563 г.). Іх мог судзіць толь-
кі шляхецкі суд, і ўсе яны былі роўныя пе-
рад законам, таксама шляхцічы атрымалі  
права поўнасцю распараджацца сваёй зямлёй  
[1, с. 83].

Для замацавання раней атрыманых пра-
воў быў прыняты Статут 1566 г., які ў сваю 
чаргу таксама дэклараваў захаванне будучых 
правоў шляхты.

Наступным крокам шляхты ВКЛ была 
падтрымка ўніі з Польшчай. Магчыма, калі б 
не апазіцыйная сіла літоўскіх магнатаў, якія 
баяліся пазбаўлення большасці сваіх правоў, 
а ў горшым выпадку поўнага растварэння ў 
польскай шляхце, без атрымання высокіх па-
сад у новай дзяржаве, то ў акце 1697 г. не было  
б і сэнсу, бо літоўская шляхта ўжо тады атры-
мала б усе тыя правы, якімі валодалі польскія 
шляхцічы. У сувязі з гэтым магнаты і спраба-
валі прадухіліць унію. Аднак Літва ў той час  
працягвала адчуваць націск з боку Маскоўс- 
кай дзяржавы; пагроза поўнага паражэння ў 
Лівонскай вайне і далейшага ўключэння ВКЛ 
у яе склад станавілася рэальнасцю. Таму і 
была падпісана Люблінская ўнія, якая зблізіла 
абедзве дзяржавы яшчэ мацней.

Вынікі Люблінскай уніі заключаліся 
ў тым, што ВКЛ разам з Польшчай утварылі 
агульную Рэч Паспалітую. Люблінскае па-
гадненне было не самым выгадным для ВКЛ,  
асабліва для магнацкіх родаў, бо цяпер ім 
даводзілася дзяліць палітычную ўладу з па-
лякамі. Шляхта ВКЛ не атрымала права на 
зямельныя ўладанні на тэрыторыях, далуча-
ных да Каралеўства Польскага, што выклікала 
яшчэ большую яе зацікаўленасць ва ўраўна-
ванні з шляхтай польскай.

Складаныя часы для ВКЛ працягваліся  
і пасля ўніі, з’явілася небяспека ў поўным па-
глынанні Польшчай самастойнасці ВКЛ, што 
выклікала антыпольскія настроі, якія з ра-
дасцю падтрымлівалі магнаты ВКЛ [1, с. 87].  
З дапамогай гэтага магнатэрыя здолела ўмаца-
вацца ва ўладзе ВКЛ. Пацвярджэннем гэтага 
можна лічыць стварэнне Галоўнага трыбунала 
і атрыманне пасады канцлера прадстаўніком 
магнатаў Львом Сапегам. Менавіта з яго  
ўдзелам быў падрыхтаваны і выдадзены Ста-
тут 1588 года. У ім было запісана, што зай-
маць дзяржаўныя пасады і атрымліваць землі 
ў Вялікім княстве магло толькі насельніцтва  
ВКЛ, што дазволіла магнатам больш не дзя- 
ліць палітычную ўладу [1, с. 129].

Толькі калі магнаты паступова па-
лепшылі сваё становішча пасля Любліна, то 
шляхта засталася ў жахлівым становішчы,  
паколькі заходнія тэрыторыі ВКЛ па-раней-
шаму заставаліся ў распараджэнні польска-
га боку, што выклікала яшчэ большы інтарэс  
шляхты ВКЛ ва ўраўнаванні правоў са шлях-
тай польскай. З канца XVI ст. уплыў магнатаў 
на палітыку дзяржавы рэзка ўзрос, дзякуючы  
іх удзелу ў адміністрацыйнай сістэме і ўладзе 
над дробнай шляхтай.

Шляхце ВКЛ не падабалася адрозненне 
іх стану ад магнатаў, а больш за ўсё іх крана-
ла паспяховае становішча польскай шляхты. 
У сувязі з гэтым была пачата дзейнасць Па- 
лудовіцкай канфедэрацыі войска ВКЛ «Бра- 
тэрскі саюз» у 1661 – 1663 гг., якая адкрыта  
выступала супраць усіх магнацкіх групіровак.

Дзейнасць «Братэрскага саюза» была 
накіравана на ўмацаванне ўніі з Польшчай 
шляхам ўраўнавання правоў шляхты ВКЛ з 
кароннай. Спачатку яны сфармулявалі свае  
інструкцыі на сойміках, перад соймам 1662 г., 
а пасля і на самім сойме 1662 г. [2, с. 181]. 
Таму абмеркаванне каэквацыі (ураўнавання) 
было безвыніковае.

У 70-я гг. XVII ст. у інструкцыях шлях-
ты асобных паветаў з’яўляюцца патрабаванні,  
якія потым ўвайшлі ў дакумент, прыняты на 
сойме 1697 г., а ў 1673 г. у першы дзень па-
сяджэнняў на Варшаўскім з’езде паслы ВКЛ 
запатрабавалі ўраўнавання ў правах літоўс- 
кай шляхты з кароннай. Гэта азначала, што 
магнацкай алігархіі прыходзіць канец.

Шляхта ВКЛ на пастаяннай аснове  
ўзнімала пытанне аб ураўнаванні правоў, а 
канчаткова іх пазіцыя была прынята на сойме 
ў 1697 г. Пачатак сойма, магчыма, і быў спры-
яльны для Сапегаў, бо большасць выступаю-
чых патрабавалі следства ў справе канфедэ-
рацыі войска ВКЛ. Але хутка адбылася змена 
ў настроях. Так, 17 мая, у першы ж дзень  
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пасяджэнняў, мсцілслаўскі харужы М. Вало- 
віч прапанаваў ажыццявіць «каэквацыю пра-
воў і прэрэгатываў» яшчэ да абрання маршал-
ка. Пасля выбараў маршалка па яго ж пра- 
панове была створана камісія для выпрацоўкі 
агульнага праекта каэквацыі правоў, а затым 
зачытаны складзены праект [2, с. 184].

Датычна карыснасці «ураўнавання пра-
воў» меркаванні даследчыкаў разыходзяц-
ца. Напрыклад, Оскар Халбвакс прызнаў акт 
важным, але праблемным у яго выкананні 
[3, с. 267]. Роберт Фрост станоўча ставіўся 
да прыняцця акта і лічыў яго важным крокам 
у развіцці дзяржавы і грамадства [4, с. 214]. 
А вось брытанскі гісторык Норман Дэвіс 
зусім раскрытыкаваў прыняцце гэтага акта 
[5, с. 227]. 

Нам больш падабаецца думка Р. Фрос- 
та: соймавая канстытуцыя 1697 г. аб ураўна-
ванні правоў шляхты ВКЛ з правамі шляхты 
Каралеўства Польскага – значная перамога,  
якая была важным крокам у развіцці дзяр- 
жавы і грамадства. «Ураўнаванне правоў» 
было значным гістарычным момантам, які  
дазволіў шляхце больш свабодна ўдзельні- 
чаць у дзяржаўным кіраванні, у выбарах у  
сойм. Аднак яно стала прычынай палітычных 
спрэчак і канфліктаў у Рэчы Паспалітай, якія 
прывялі да яе аслаблення і раздрабнення ў  
канцы XVIII ст.
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Каждый год для общества и государства 
возникает большое количество вызовов, рис- 
ков и угроз безопасности. Ключевую значи-
мость для государства в борьбе с современ-
ными вызовами принадлежит органам госу-
дарственной безопасности, органам военной 
разведки и контрразведки, цель которых –  
осуществление высокоэффективной внешней 
и внутренней политики. Национальная безо- 
пасность является необходимым условием су-
ществования любого суверенного государст- 
ва. Неоднозначную роль при этом играет гло-
бализация.

Современный мир характеризуется не-
стабильностью, что ведет к новому варианту 
международных отношений практически во  
всех уголках мира. Целый ряд войн, револю-
ций, государственных переворотов, провока-
ций международных осложнений, совершение  
актов международного терроризма, соверше-
ние экстремистских действий, произошедших 
в XXI веке, значительно изменили баланс  
сил среди субъектов международного права. 
Нельзя не упомянуть и про иные глобальные  
вызовы, с которыми сталкивается как Рес- 
публика Беларусь, так и все мировое сооб- 
щество: глобализация, рост преступности,  
суверенитет государства, проблемы в облас- 
ти охраны окружающей среды, пандемии и  
миграционные процессы.

Необходимо обратить внимание, что  
действующая на данный момент концепция 
национальной безопасности Республики Бе-
ларусь создала методологическую основу 
построения и функционирования системы 
национальной безопасности, требующая на  
современном этапе гибких динамичных под-
ходов и конкретных решений, здорового праг-
матизма. Вместе с тем с момента её принятия 
и утверждения в 2010 году в Республике Бе-
ларусь и во всем мире произошло множество 
различных событий. В связи с этим по состоя-
нию на март 2023 года в Республике Беларусь 
высшими органами государства проводится 
комплексная работа по подготовке новой ре-
дакции или вовсе новой концепции нацио-
нальной безопасности, которая отразила бы  
все существующие в данный момент угрозы 
для безопасности Республики Беларусь.
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Так, по мнению Г.М. Бровки, значитель-
ное внимание должно уделяться инновацион- 
ной системе обеспечения безопасности, в 
рамках которой осуществляется целенаправ-
ленная скоординированная деятельность го-
сударственных и общественных институтов 
по обеспечению безопасности индивидуума, 
общества, государства [1, с. 123].

Источником правового регулирования 
обеспечения государственной безопасности 
выступают следующие правовые акты: Кон-
цепция национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, которая определяет свершение и 
подкрепление этакого ватерпаса безопасности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз; Закон Республики Бе-
ларусь «Об утверждении основных направле-
ний внутренней и внешней политики»; Закон  
Республики Беларусь «Об утверждении воен-
ной доктрины Республики Беларусь».

Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь, утвержденная Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 
2010 г. № 575 трактует национальную безопас-
ность как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности (конституцион-
ных прав, свобод, законных интересов), об-
щества (материальных, духовных ценностей, 
системы общественных отношений) и госу-
дарства (независимости, территориальной  
целостности, суверенитета, конституционно- 
го строя) от внутренних и внешних угроз  
[2, п. 4, п. 46].

Исходя из определения следует, что на-
циональная безопасность – это комплексное и 
системное явление, включающее единичные, 
объединенные между собой и находящиеся в 
непрерывном содействии элементы, образую-
щие обусловленную целостность.

Действительность такова, что в настоя-
щий момент национальная безопасность вы-
ступает как интегрирующая положение, со-
действующее укреплению государственности 
и обеспечение реально значимых интересов 
граждан. Действия страны по обеспечению 
национальной безопасности в политической 
сфере реализуется рядом мер: исполнение 
Концепции национальной безопасности Рес- 
публики Беларусь, правовая и политическая  
охрана суверенности государства, точное рас-
пределение прав.

Сформировавшийся новый миропоря-
док, который оказывает влияние на отношения 
Республики Беларусь с США, странами Запа-
да, соседними республиками позиционирует 
потребность в ходе обеспечения безопасности 
систематического прогноза выявления угроз, 

рисков, опасностей для внутренней и внеш-
ней политики нашего государства [3]. Важно 
понимать природу, смысл и содержание опре-
деленных опасностей и рисков, знать, иденти-
фицировать правонарушителей, осуществлять 
обзор и предвидение критической инфраст- 
руктуры, информативной среды, уровня уязви-
мости субъектов воздействия.

К первоочередным вопросам следует 
причислить миграционные течения на тер-
ритории государства, темы соблюдения меж-
дународного права, угрозы национальной и 
военной безопасности [4]. При всем при этом 
необходимо: разработать стратегические, пла-
номерные направления обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития 
страны в условиях глобализации; включить  
в Концепцию национальной Безопасности  
Республики Беларусь правовую безопасность 
как отдельный, самостоятельный вид; разра-
ботать комплекс результативных государст- 
венных мер по противодействию экстремиз- 
ма как средства дестабилизации государства;  
осуществление эффективного международно-
го партнерства для формирования конструк-
тивной многополярности.

Подводя итог, следует отметить, что, ис-
следуя конкретно вопросы государственной 
безопасности, необходимо усиление постоян-
ного контроля за информационной безопас-
ностью, а также методами поддержания бе-
лорусской государственности, вооруженных  
сил в интересах защиты и безопасности  
Республики Беларусь, исследовании значе-
ния и проблем формирования прогрессивной 
армии. Так, направление мероприятий, про-
тиводействующих глобальным угрозам на- 
циональной безопасности Республики Бела-
русь являются: повышение валового внутрен-
него продукта, модернизация Вооруженных 
Сил; борьба с коррупцией; обеспечение право-
порядка.

Полагаем, что всем субъектам обеспе-
чения национальной безопасности необходи-
мо активизировать свои усилия и продолжить  
деятельное создание условий, при которых 
государство будет неизменно развиваться, а 
граждане Республики Беларусь – ощущать 
свою безопасность и уверенность в завтраш-
нем дне.
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Одним из эффективных полномочий про-
курора при осуществлении надзора за точным 
и единообразным исполнением действующего 
законодательства при ведении администра-
тивного процесса является предоставленная  
п. 11 ч. 2 ст. 2.16 Процессуально-исполнитель-
ного кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях от 6 января 
2021 г. № 92-З (далее – ПИКоАП) возможность  
непосредственной отмены своим постанов- 
лением (далее – постановление прокурора)  
постановления о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении, вынесенного  
по окончании подготовки дела об админист- 
ративном правонарушении к рассмотрению 
(далее – постановление о прекращении адми-
нистративного преследования).

В теории прокурорского надзора и адми-
нистративно-деликтного процесса вопросам 
характеристики сущности и механизма реали-
зации данного прокурорско-надзорного сред-
ства не уделено должного внимания. Имею- 

щиеся публикации, как правило, ограничива-
ются лишь констатацией наличия в правовом 
арсенале прокуроров анализируемого права  
[1, с. 29; 2, с. 240]. Такое положение дел актуа- 
лизирует необходимость обращения к более 
тщательному правовому анализу указанного  
акта.

Прежде всего отметим, что, на наш 
взгляд, данное полномочие следует относить  
к разряду актов прокурорского надзора. Со-
гласно предписаниям ст. 40 Закона Республи-
ки Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О про-
куратуре Республики Беларусь» (далее – Закон 
о прокуратуре), постановление как акт про-
курорского надзора может выноситься про-
курором, помимо случаев, предусмотренных 
данной нормой, и в других случаях выраже- 
ния требования должностного лица прокура-
туры.

В этом плане в ПИКоАП непосредствен-
но указывается, что прокурорско-надзорные 
органы отменяют постановление о прекраще-
нии административного преследования по- 
средством вынесения постановления проку-
рора. Следовательно, анализируемое поста-
новление прокурора должно отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к актам проку-
рорского надзора: актуальности и значимос- 
ти; юридической и стилистической грамот- 
ности; обоснованности и аргументированнос- 
ти; своевременности.

Требует своего окончательного уточне-
ния в контексте примененного законодателем 
в ст. 2.16 ПИКоАП термина «прокурор» и  
вопрос о субъекте – носителе рассматривае-
мого полномочия прокурора. В ПИКоАП от-
сутствует расшифровка понятия «прокурор». 
Между тем отметим, что оно встречается  
во многих нормах ПИКоАП. Параллельно в 
нескольких статьях ПИКоАП (ст. 8.7, 11.1)  
употреблен термин «прокурор или его замес- 
титель». Отсюда напрашивается единственно 
правильный вывод о том, что рассматривае- 
мое правовое средство принадлежит всем опе-
ративным сотрудникам прокуратуры.

Между тем считаем, что значимость 
юридического акта отмены постановления о 
прекращении административного преследо-
вания, правовые последствия, порождаемые 
данным актом для участников администра-
тивно-процессуальных отношений, встречаю- 
щиеся подходы в правоприменительной прак-
тике органов прокуратуры в данной сфере, 
общее правило о том, что акты прокурорского 
надзора, приносимые от имени руководителя 
прокуратуры и его заместителей, являются 
в своей совокупности весомым основанием, 
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свидетельствующим о необходимости законо-
дательного закрепления в качестве субъект- 
ного носителя анализируемого полномочия 
только прокуроров и их заместителей.

Структура и содержание постановле-
ния прокурора в целом должны соответство-
вать общим соответствующим требованиям, 
предъявляемым ко всем видам постановле-
ний, выносимым прокурорами. Постановле-
ние прокурора должно состоять из вводной, 
описательно-мотивировочной и резолютивной  
частей.

Более пристального анализа, как счита-
ем, заслуживает только содержание резолю-
тивной части постановления прокурора, ибо 
кроме отраженной в ней позиции прокурора  
о возобновлении административного пресле-
дования, в постановлении, безусловно, должен 
получить закрепление вопрос о дальнейшем 
ходе административного производства. В от-
личие от уголовно-процессуального законо-
дательства, указывающего на конкретные ва- 
рианты принятия прокурором, наряду с отме-
ной постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела (постановления о прекра-
щении (приостановлении) уголовного дела),  
иных решений, определяющих дальнейшую 
реализацию функции уголовного преследо-
вания, процессуально-административное за-
конодательство по этому поводу хранит мол- 
чание.

Полагаем, что вынесение прокурором 
постановления возвращает административное 
производство в первоначальную активную 
фазу. В связи с этим в резолютивной части 
постановления, помимо прочего, необходимо 
фиксировать решение прокурора о направле-
нии дела об административном правонаруше-
нии на стадию подготовки к рассмотрению.  
В резолютивной части постановления проку-
рора могут быть зафиксированы также указа-
ния прокурора о проведении должностными 
лицами органов административного пресле-
дования тех или иных процессуальных дейст- 
вий и (или) принятии ими процессуальных 
решений. Допустима также ситуация, когда 
письменные указания прокурора в виде са- 
мостоятельного процессуального документа 
прилагаются к постановлению прокурора, по  
своему характеру также являясь обязатель- 
ными для исполнения со стороны должност-
ных лиц органов административного пресле-
дования.

Неоднозначным, с точки зрения законо-
дательного закрепления и толкования в пра-
воприменительной практике, является также 
вопрос о процессуальных сроках, в течение 

которых допускается вынесение прокурором 
постановления. Классическим ориентиром в 
его разрешении выступают сроки привлече-
ния лиц к административной ответственности,  
закрепленные в ст. 7.6 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушени-
ях от 6 января 2021 г. № 91-З (далее – КоАП).

Полагаем, что истечение обозначенных 
сроков не должно являться однозначным пре-
пятствием для применения прокурором рас-
сматриваемого полномочия. Здесь следует ис-
ходить, прежде всего, из задач, стоящих перед 
КоАП, ПИКоАП, административным процес-
сом в целом, из содержания принципов КоАП 
и административного процесса (ст. 1.2 КоАП,  
ст. 1.2, 2.1-2.3 ПИКоАП).

Постановление о прекращении адми-
нистративного преследования потенциально 
может быть отменено не только по мотивам 
незаконного и необоснованного прекраще-
ния административного преследования лица, 
совершившего административное правона-
рушение, но и с целью, к примеру, понудить  
должностных лиц органов административно-
го преследования совершить процессуальные 
действия, принять процессуальные решения,  
направленные на устранение допущенных ими 
же нарушений законодательства в ходе адми-
нистративного производства, с целью восста-
новления нарушенных прав участников адми-
нистративного процесса, с целью проведения  
общих и специальных профилактических ме-
роприятий по противодействию совершению 
правонарушений.

На основании изложенного полагаем,  
что ПИКоАП нуждается в комплексных из- 
менениях, легализующих полномочие про- 
куроров выносить рассматриваемые поста-
новления вне зависимости от истечения сро-
ков привлечения лиц к административной от-
ветственности.
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Одним из ключевых показателей сос- 
тояния реализации политических прав жен-
щин является их представленность в госу- 
дарственных органах власти и управления.  
Но если репрезентативность женщин-депу-
татов в парламентах мира непрерывно растет 
и составила в 2022 г. 26,5% по сравнению с 
25,5% в 2021 г. [1], то доступ женщин к испол-
нительной власти и посту главы государства 
демонстрирует другую, более проблемную 
картину, несмотря на определенный прог- 
ресс.

Согласно опубликованной в 2023 г. «Кар-
те женщин в политике» Межпарламентского 
союза (далее – МПС) «ООН – женщины» [2] 
на 1 января 2023 г. в 11,3% стран женщины 
являются главами государств (17 из 151 стра-
ны, исключая монархические системы), а в 
9,8% стран женщины являются главами пра-
вительств (19 из 193). Это рост по сравнению 
с предыдущим десятилетием, когда показате-
ли составляли 5,3% и 7,3%, соответственно.  
Из всех регионов в Европе по-прежнему наи-
большее число стран, возглавляемых женщи-
нами (16).

В Европе и Северной и Южной Амери-
ке больше всего женщин-министров в прави- 
тельстве. На 1 января 2023 г. женщины состав-
ляют 22,8% членов правительства в мире в 
целом, Европа и Северная Америка – 31,6%.  
Латинская Америка и Карибский бассейн 
(30,1%) являются регионами с самой высокой 
долей женщин в кабинетах министров. Одна-
ко в большинстве других регионов женщины 
крайне недопредставлены – всего 10,1% в  
Центральной и Южной Азии и 8,1% на ост- 
ровах Тихого океана (Океания, исключая  
Австралию и Новую Зеландию).

Только в 13 странах, в основном в Евро-
пе, созданы гендерно равные правительства, 
где 50% или более женщин возглавляют ми-
нистерства (Албания, Финляндия, Испания,  
Никарагуа, Лихтенштейн, Чили, Бельгия, Мо-
замбик, Андорра, Колумбия, Германия, Ни-
дерланды, Норвегия). Насчитывается также 
17 стран с представленностью женщин среди 
членов правительства в пределах 40 – 49,9%,  
9 из которых находятся в Европе. Еще в  
9 странах (большинство в Океании и Западной 
Азии) нет женщин – членов правительства.

Женщины возглавляют отделы по пра- 
вам человека, гендерному равенству и со-
циальной защите – то есть, как правило, ру-
ководят областями политики, связанными 
с гендерным равенством, правами человека 
и социальными вопросами. Министерские 
должности распределились следующим обра-
зом: женщины и гендерное равенство – 84%,  
дела семьи и детей – 68%, социальная интег- 
рация и развитие – 49%, социальная защита  
и социальное обеспечение – 45%, дела корен-
ных народов и меньшинств – 44%. Примеча-
тельно, что данные также показывают, что,  
несмотря на недопредставленность, женщи- 
ны занимают другие важные министерские 
должности, включая охрану окружающей сре-
ды (32%), государственное управление (30%)  
и образование (30%).

Однако мужчины по-прежнему доми-
нируют в таких областях политики, как эко-
номика, оборона, правосудие и внутренние 
дела. Женщины составляют лишь 12% членов 
правительств, возглавляющих министерства 
обороны и местные органы власти, 11% – ми-
нистерства энергетики, природных ресурсов  
и горнодобывающей промышленности и 8% –  
министерства транспорта.

Как следует из анализа статистических 
сведений, за предыдущие годы, представлен-
ных в издании «Карты женщин в политике» 
МПС «ООН – женщины» за 2019 г. [3], репре-
зентативность женщин в процессе принятия 
политических решений продолжает медлен-
но расти, с незначительными улучшениями  
с 2017 г.

Карта, на которой представлены гло-
бальные рейтинги женщин в исполнительной 
ветви власти по состоянию на 1 января 2019 г., 
показывает, что доля женщин-министров на-
ходится на рекордно высоком уровне – 20,7% 
(812 из 3922), что на 2,4% выше по сравне- 
нию с 2017 г. Это также показывает, что типы 
портфелей, которыми обладают женщины-ми-
нистры, диверсифицируются.

Однако представленность женщин на 
руководящих должностях высшего уровня со-
кратилась с 7,2% среди избранных глав госу-
дарств до 6,6% (10 из 153) и с 5,7% среди глав  
правительств до 5,2% (10 из 193).

В Эфиопии наблюдался самый значи- 
тельный рост представленности женщин в 
органах исполнительной власти: с 10% жен-
щин-министров в 2017 г. до 47,6% в 2019 г.  
Мексика добилась наибольших успехов на 
американском континенте, назначив 5 жен-
щин-министров и увеличив общую долю жен-
щин-министров на 26,3 процентных пункта  
до 42,1%. Среди стран Азии Пакистан про- 
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двинулся от того, что с 2012 г. в нем не было 
женщин-министров, к достижению самой вы- 
сокой за всю историю доли женщин-минист- 
ров – 12%. На Ближнем Востоке и в Север- 
ной Африке Мавритания сохраняет самую 
большую долю женщин-министров в регио- 
не – 31,8%, за ней вплотную следуют ОАЭ  
(29%). В Тихоокеанском регионе Палау имеет 
двух женщин-министров, а Тонга – одну.

В Европе доля женщин-министров в 
Словении снизилась на наибольший процент-
ный пункт с 2017 г. – с 50% до 25%. В Литве 
больше нет женщин на министерских долж- 
ностях по сравнению с 2017 г., когда их было 3 
из 14 (21,4%). В Азии доля женщин-минист- 
ров на Филиппинах сократилась на 14,7 пунк- 
та до 10,3%. Япония сократила двух жен-
щин-министров, в результате чего из 19 членов 
правительства осталась одна женщина (5,3%).

Число стран, в которых не было жен-
щин-министров, сократилось с 13 в 2017 г.  
до 11: Азербайджан, Белиз, Бруней-Дарус- 
салам, Ирак, Кирибати, Литва, Папуа-Новая  
Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовс- 
кая Аравия, Таиланд и Вануату.

Поразительно, но больше женщин воз-
главляют министерские должности, тради- 
ционно занимаемые мужчинами, по сравне-
нию с 2017 г.: на 30% больше женщин-ми-
нистров занимаются вопросами обороны,  
на 52,9% больше женщин-финансистов и на 
13,6% больше женщин являются министрами 
иностранных дел.
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В современном мире существуют раз-
личные правовые системы (правовые семьи),  
которые отражают особенности определён- 
ных эпох, цивилизаций, стран, народов, конти-
нентов. Принято различать межнациональные  
(отдельные группы систем или семьи) и на- 
циональные правовые системы.

Под национальной правовой системой 
понимают органический элемент конкретно- 
го общества, его социального уклада, геогра-
фического положения, традиций, культуры,  
истории.

Правовая семья – это родственные пра-
вовые системы, которые имеют сходства неко-
торых важных признаков, таких как пути раз-
вития и формирования, общность принципов 
регулирования, источников.

В зависимости от вышеперечисленных 
признаков выделяют такие правовые семьи, 
как: романо-германскую; англосаксонскую; 
религиозную; традиционную.

К романо-германской правовой семье, 
сформировавшейся в результате восприятия 
римского права, относятся правовые системы 
Италии, Франции, Испании, Португалии,  
Германии, Австрии, Швейцарии. Романо-гер-
манская правовая семья характеризуется сле-
дующими признаками: единая система источ-
ников писаного права, главенствующее место 
занимают нормативные акты; наличие писа-
ных конституции, которые обладают высшей  
юридической силой; подзаконные норматив-
ные правовые акты занимают весомое поло- 
жение; право чётко структурированно, систе-
ма права подразделяется на публичное и част-
ное, а также на отрасли; юридический преце-
дент и правовой обычай выступают в качестве 
вспомогательных источников; на первом месте 
находятся не обязанности, а права человека и 
гражданина [1, с. 212 – 213].

К англосаксонской правовой семье отно-
сятся национально-правовые системы Вели- 
кобритании, США, Канады, Австралии, Новой 
Зеландии. В этой правовой семье судебный 
прецедент играет роль основного источника 
права; главную роль в формировании права 
играет суд, в связи с чем он занимает особое 
положение в системе государственных орга-
нов; права человека и гражданина, защищаю- 
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щиеся в судебном порядке, находятся на пер-
вом месте; отсутствуют кодифицированные 
отрасли права; деление права на частное и  
публичное отсутствует [1, с. 215 – 219].

К семье религиозного права относят-
ся правовые системы таких стран, как Иран, 
Ирак, Пакистан, Судан и др. Данную правовую 
семью можно охарактеризовать следующими 
признаками: главный творец права – не об-
щество и не государство, а Бог; юридические 
предписания даны раз и навсегда, в них нуж- 
но верить и строго соблюдать; религиозно- 
нравственные нормы и ценности. Юридичес- 
кие положения тесно переплетены с рели- 
гиозными, философскими и моральными по-
стулатами, местными обычаями, что образует 
в своей совокупности единые правила пове-
дения; право не делится на публичное и част-
ное; вторичное значение имеют нормативные 
правовые акты; судебная практика, которая  
во многом основана на идее обязанностей, не 
является источником права [1, с. 219 – 223].

К семье традиционного права относятся 
правовые системы Мадагаскара, ряда стран 
Африки и Дальнего Востока. На первом месте 
в системе источников права стоят обычаи и 
традиции, которые, как правило, имеют непи-
саный характер и передаются из поколения в 
поколение; обычаи и традиции представляют  
собой совокупность юридических, мораль-
ных, мифических предписаний, которые сло-
жились естественным путём и были признаны 
государствами; нормативные акты имеют вто-
ричное значение по сравнению с обычаями и 
традициями; судебная практика не выступает 
в качестве основного источника права; многие 
обычаи и традиции, характерные данной пра-
вовой семье, архаичны [1, с. 224 – 225].

Таким образом, каждой из правовых се-
мей присущи свои отличительные черты, но 
в то же время есть признаки, свойственные 
любой правовой системе. Самый главный 
признак – все они регулируют общественную 
жизнь, выступают в качестве средства управ-
ления обществом, играют охранительную, 
принудительную роль, стоят на страже прав 
человека.

Современная правовая система Респуб- 
лики Беларусь, сформировавшаяся в услови- 
ях правовой культуры континентальной Евро-
пы, относится к романо-германской правовой 
семье. Правовая система Республики Беларусь 
отличается писанной Конституцией, которая 
имеет высшую юридическую силу, жёстко 
структурированной системой права, подразде-
ляющейся на отрасли, основным источником 
права являются правовые акты.
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Местное управление как разновидность 
государственного управления обладает всеми 
его признаками: осуществляется государствен-
ными органами, носит исполнительно-распо-
рядительный и государственно-властный ха-
рактер и т.д. В то же время, следует отметить, 
что оно имеет и свои особенности. По Консти-
туции Республики Беларусь (разд. V) и Зако-
ну «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» местное управление 
осуществляется в областях, г. Минске, горо-
дах, районах, в поселковых и сельских Сове-
тах. Иначе говоря, местное управление реали-
зуется на местном уровне. Однако последнее  
отличается от государственного, которое так-
же может осуществляться на местном уровне, 
тем, что в процессе его осуществления реша-
ются преимущественно вопросы местного 
значения (1, ст. 120). Основные из них опреде-
лены в Законе «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь» [1].

В соответствии со ст. 120 Конституции 
Республики Беларусь и ст. 1 Закона «О мест-
ном управлении и самоуправлении в Респуб- 
лике Беларусь» рассматриваемые вопросы  
решаются, исходя из общегосударственных 
интересов и интересов населения, проживаю-
щего на соответствующей территории.

В условиях высокой неопределенности 
внешней среды эффективная деятельность ор-
ганов местного управления является одним из 
важных факторов обеспечения устойчивого 
развития страны. Однако в настоящее время 
эффективность их функционирования затруд-
нена в силу целого ряда причин, в том числе 
организационно-правового характера. Сло-
жившаяся иерархическая система управления 
территориями остается громоздкой для тер- 
риториальных масштабов республики и из-
лишне централизованной, что не обеспечивает
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нужной скорости принятия решений в быстро 
меняющихся как внешних, так и внутренних 
условиях. Актуальным остается и вопрос  
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного управления, результаты которой 
должны выступать важной основой для приня-
тия управленческих решений.

В соответствии с Законом Республики  
Беларусь «О местном управлении и само- 
управлении в Республике Беларусь» система 
органов местного управления представляет со-
бой совокупность местных исполнительных и 
распорядительных органов, формируемых на 
трех территориальных уровнях: областном – 
областные и Минский городской исполкомы;  
базовом – городские исполкомы в городах об-
ластного подчинения и районные исполкомы 
в районах области; первичном – городские в 
городах районного подчинения, поселковые, 
сельские исполкомы, а также местные адми-
нистрации в административных районах го- 
родов.

Каждый орган местного управления 
действует в пределах законодательно установ-
ленной компетенции, представляющей собой  
совокупность полномочий (прав и обязан- 
ностей), необходимых для осуществления 
функций государственного управления.

Исполкомы областного уровня подот-
четны и подконтрольны главе государства и 
правительству по вопросам, входящим в их  
компетенцию. Исполкомы базового и первич-
ного уровней, местные администрации, кроме 
главы государства, подотчетны и подконтроль-
ны вышестоящим исполкомам. Все исполко- 
мы подчиняются также соответствующим Со-
ветам по вопросам, отнесенным к компетен- 
ции этих Советов. Президент определяет по-
рядок назначения и освобождения от долж- 
ностей председателей исполкомов всех уров-
ней, устанавливает типовую структуру и 
численность работников местных исполни-
тельных и распорядительных органов. Пред-
седатели исполкомов утверждаются в долж- 
ности соответствующими Советами.

Таким образом, система органов мест-
ного управления в республике имеет строгую 
иерархическую подчиненность, при которой  
местные исполнительные и распорядитель-
ные органы в высокой степени подконтроль- 
ны вышестоящим органам управления. Сове-
ты депутатов не участвуют в формировании 
исполкомов и могут контролировать их дея-
тельность лишь по узкому кругу вопросов в  
рамках своей компетенции. Задача повышения 
самостоятельности органов местного управ-
ления в проведении региональной политики, 

закрепленная в Программе социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 
2016 – 2020 годы, остается нерешенной. При 
этом на необходимость реформирования сис- 
темы местного управления, как в целом, так и 
ее различных аспектов указано в трудах веду-
щих белорусских ученых.

В практике оценки работы органов мест-
ного управления широко применяется прин-
цип тождественности, согласно которому их 
оценка осуществляется исходя из результатов 
работы руководителей. Иными словами, пер-
сональная оценка работы руководителя одно-
временно выступает оценкой деятельности 
возглавляемого им органа местного управле-
ния. Так, например, основными показателя- 
ми работы руководителей облисполкомов и 
Минского горисполкома являются значения 
ключевых показателей эффективности, еже-
годно устанавливаемые Правительством на 
основании указов Главы государства о пара- 
метрах прогноза социально-экономического 
развития страны на очередной год. Для струк-
турных подразделений областных, городских 
и районных исполкомов, местных админист- 
раций, а также их руководителей прогнозные 
значения показателей эффективности уста-
навливают исходя из прогнозных значений, 
доводимых до руководителей облисполкомов.  
Установленные для всех исполкомов показа-
тели эффективности и их значения закрепля-
ют в решениях соответствующих исполкомов,  
включают в планы развития территорий и  
выносят для рассмотрения и одобрения на  
сессию местных Советов депутатов. Мони-
торинг утвержденных значений показателей 
для облисполкомов ежемесячно осуществ- 
ляет Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, что, по сути, и является 
текущей оценкой деятельности региональных 
органов власти.

Из вышеизложенного следует, что су-
ществующая в республике система оценки 
эффективности работы органов местного 
управления и их руководителей основана на 
применении объективных критериев, но ос- 
тается ориентированной на рост масштабов 
экономической деятельности, что лишь час- 
тично соответствует принципам устойчивого 
развития территорий.

В контексте рассмотренных проблем  
актуальной является задача установления сте-
пени соответствия полномочий органов мест-
ного управления существующей системе по-
казателей эффективности их работы. Решение 
этой практической задачи позволяет судить о 
качестве оценки выполнения органами мест- 
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ного управления возложенных на них полно- 
мочий. Очевидно, чем выше степень соот- 
ветствия показателей для оценки работы мест-
ных органов власти их полномочиям, тем  
выше эффективность обратной связи, высту- 
пающей основой для совершенствования уп- 
равленческого процесса, от качества которого 
во многом зависит устойчивость развития  
территорий и уровень благосостояния их на- 
селения.
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В соответствии со ст. 17 Конституции 
Республики Беларусь государственными язы-
ками в Республике Беларусь являются бе-
лорусский и русский языки. Согласно ст. 7 
Закона Республики Беларусь «О языках в Рес- 
публике Беларусь» акты государственных ор-
ганов Республики Беларусь принимаются и 
публикуются на белорусском и (или) русском 
языках. П. 2 ст. 54 Закона Республики Бела-
русь «О нормативных правовых актах» преду- 
сматривает, что нормативный правовой акт 
принимается (издается) уполномоченным на 
то нормотворческим органом (должностным  
лицом) на белорусском и (или) русском язы- 
ках. Согласно п. 2 ст. 60 данного Закона офи- 
циальное опубликование нормативных пра-
вовых актов осуществляется на том госу-
дарственном языке (языках), на котором они 
приняты (изданы), и с учетом требований,  
установленных законодательными актами.

Законодательно закреплена возможность 
принятия и опубликования нормативных пра- 

вовых актов в нашей стране как на белорус-
ском, так и на русском языках. В то же время 
анализ принимаемого нормативного массива 
показывает, что на белорусском языке ежегод-
но публикуется порядка 1 – 2% от количества 
актов, зарегистрированных в Национальном 
реестре правовых актов Республики Беларусь. 

Так, например, по данным информа- 
ционно-поисковой системы «ЭТАЛОН», в  
2022 г. в Национальный реестр правовых ак- 
тов Республики Беларусь было включено 
10 836 правовых актов, которые содержатся 
в банках данных «Законодательство» и «Ре-
шения органов местного управления и само-
управления». Из этих актов на белорусском  
языке было принято 169 правовых актов  
(1,5% от общего количества актов), в том чис-
ле законов – 1, правовых актов Главы госу- 
дарства – 27, постановлений Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь – 2, правовых актов Правительст- 
ва – 48, правовых актов республиканских орга-
нов государственного управления – 77 (из них 
60 актов принято Министерством культуры,  
16 – Министерством образования), правовых 
актов местных исполнительных и распоряди-
тельных органов – 4. При этом следует отме-
тить, что в настоящее время все принимаемые  
акты органами ЕАЭС публикуются и на бе- 
лорусском языке [1].

В настоящее время сложилась доста-
точно интересная ситуация с официальным 
опубликованием Конституции Республики  
Беларусь на русском и белорусском языках. 
Решение Республиканского референдума от  
27 февраля 2022 г. с изменениями и допол- 
нениями Конституции Республики Бела-
русь на русском языке было опубликовано на  
Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь 4 марта 2022 г. На бело-
русском языке данное решение официально  
не публиковалось. В то же время в средствах 
массовой информации представлена информа-
ция, что Президент Республики Беларусь под-
писал указанное решение и на белорусском 
языке [2].

Действие нормативных правовых актов 
неразрывно связано с их официальным опуб- 
ликованием. Конституция Республики Бела-
русь (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Республиканским референдумом  
24 ноября 1996 г.) была официально опубли- 
кована на белорусском языке 27 ноября 
1996 года в газете «Звязда».

Следует отметить, что в соответствии  
со ст. 38 Закона Республики Беларусь от  
13 июня 1991 г. «О народном голосовании  
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(референдуме) в Республике Беларусь» (в ре-
дакции, действовавшей 24 ноября 1996 г.)  
решение, принятое референдумом, публико- 
валось в порядке, установленном для опуб- 
ликования законов Республики Беларусь. Со-
гласно ст. 1 действовавшего в тот период За-
кона Республики Беларусь от 3 июля 1990 г.  
«О порядке опубликования и вступления в 
силу законов Республики Беларусь и других 
актов, принятых Верховным Советом Рес- 
публики Беларусь и его органами» законы  
Республики Беларусь публиковались Прези- 
диумом Верховного Совета Республики Бе- 
ларусь в издаваемых раздельно на белорус-
ском и русском языках «Ведомостях Верхов-
ного Совета Белорусской ССР» не позднее 
десятидневного срока после их принятия, а 
также в газетах «Звязда» и «Народная газета». 

Решение Республиканского референду-
ма от 17 ноября 2004 г. № 1, внесшее изме-
нение в Конституцию Республики Беларусь, 
было официально опубликовано на русском  
языке в газете «Советская Белоруссия» от  
20 ноября 2004 г., а также 2 декабря 2004 г. 
на белорусском языке в печатном издании  
«Национальный реестр правовых актов Рес- 
публики Беларусь». Закон Республики Бела-
русь от 12 октября 2021 г. № 124-З «Об изме-
нении Конституции Республики Беларусь» 
был официально опубликован на Националь-
ном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь 14 октября 2021 г. только на русском 
языке.

Таким образом, только на русском языке 
официально опубликованы изменения и до-
полнения Конституции Республики Беларусь, 
внесенные Решением Республиканского рефе-
рендума от 27 февраля 2022 г., а также измене-
ния, внесенные Законом Республики Беларусь 
от 12 октября 2021 г. № 124-З.

В то же время официального опублико-
вания на белорусском языке всех изменений и 
дополнений Конституции с учетом указанного 
решения референдума и названного Закона в 
настоящее время нет. По существу, на сегод-
няшний день актуальные редакции официаль- 
но опубликованных текстов Конституции Рес- 
публики Беларусь на русском и белорусском 
языках отличаются. Текст Конституции Рес- 
публики Беларусь на белорусском языке в эта-
лонном банке данных правовой информации 
Республики Беларусь отсутствует.

Национальным центром правовой ин-
формации Республики Беларусь текст Конс- 
титуции на белорусском языке, созданный с 
учетом Решения Республиканского референ- 
дума от 27 февраля 2022 г. и Закона Респуб- 

лики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 124-З, 
был опубликован в печатном издании [3].

Однако этот текст Конституции Респуб- 
лики Беларусь на белорусском языке в дан- 
ном издании не является официальным, по-
скольку указанные решение референдума и 
Закон, как было отмечено выше, официально 
не опубликованы на белорусском языке.

В целях обеспечения полноценного ис-
пользования белорусского языка в правовой 
сфере, устранения неопределенности относи-
тельно юридической силы текстов Основного 
Закона на русском и белорусском языках пола-
гаем необходимым осуществление официаль-
ного опубликования Решения Республиканско-
го референдума от 27 февраля 2022 г. и Закона 
Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. 
№ 124-З на белорусском языке и включение 
контрольного состояния текста Основного за-
кона на белорусском языке в эталонный банк 
данных правовой информации Республики 
Беларусь и в информационно-поисковые сис- 
темы. Это будет способствовать обеспечению  
права граждан по использованию родного язы-
ка, предусмотренного частью третьей ст. 50 
Конституции Республики Беларусь.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКЦИИ КАК

ПРИЕМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В.А. Шорсткий
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В теории права сохраняет свою актуаль-
ность задача более полного уяснения понятия  
юридической фикции и сферы её использо- 
вания.

В рамках классического (традицион- 
ного) подхода юридическая фикция (лат.  
fictio – вымысел) рассматривается как при-
ём юридической техники, состоящий в при-
знании существующим несуществующего, и  
наоборот. Распространён также нормативный 
подход, изучающий фикцию как норму права.

По мнению В.А. Кучинского, юриди- 
ческая фикция – не существующее явно яв-
ление, признанное в соответствии с законо-
дательством в строго установленном порядке 
(правоприменительном процессе) существую- 
щим в силу высокой степени его достовер- 
ности и ставшее вследствие этого юридически 
значимым [1, с. 19].

Согласно Е.С. Аничкину, юридическая 
фикция представляет собой явление, при 
котором вымышленное положение воспри-
нимается как существующее и приобретает 
обязательный характер в силу его отраже-
ния в нормах права либо, наоборот, реальное 
положение признается несуществующим  
[2, с. 88].

С точки зрения Е.И. Грузинской и 
М.П. Прониной, распространённость исполь-
зования фикций в праве обусловлена фор- 
мальной определённостью права, поэтому 
юридическая фикция представляет собой 
норму права, регулирующую общественные 
отношения, возникающие в объективной ре-
альности. По их мнению, юридическая фикция –  
это не только приём юридической техники 
в области правотворчества, приём создания 
правовых норм, но и юридическое средство  
регулирования правовых отношений. Установ-
ленное юридической фикцией правило носит 
императивный характер. Целью юридической 
фикции является недопущение совершения  
каких-либо действий или бездействия либо  
наступление четко определённых последст- 
вий, достижение желаемого юридического ре-
зультата.

Фикцию в уголовном праве Е.И. Гру-
зинская и М.П. Пронина определяют как за-
креплённый в Уголовном кодексе регулятор  
общественных отношений, находящихся в  

состоянии невосполнимой неизвестности,  
носящий императивный характер, направлен-
ный на гармонизацию уголовного законода-
тельства и дифференциацию уголовной от-
ветственности, на облегчение деятельности 
правоохранительных органов и всей системы 
уголовной юстиции [3, с. 319 – 320, 323].

А по мнению Е.А. Джазояна, который 
анализировал правовой аспект фикций в граж-
данском праве, ошибочно относить правовые 
фикции к разновидности правовых норм, по-
скольку в этом случае допускается методоло-
гическая неточность – смешиваются понятие  
фикции как средства юридической техники и 
форма её отражения и закрепления в виде пра-
вовой нормы [4, с. 5]. 

По определению Е.А. Джазояна, фикция 
в гражданском праве есть средство юриди- 
ческой техники, закреплённое в правовой нор-
ме или соглашении сторон [3, с. 8, 12].

Фикции могут быть установлены не 
только законодателем, но и вводиться в обо- 
рот самими субъектами права, например, пу-
тём их использования в гражданско-правовых 
сделках [4, с. 12].

Как особый приём юридической техни-
ки фикция позволяет исключить избыточность 
правового регулирования, упростить правовое 
регулирование чрезмерно сложных правовых 
отношений, восполнить пробелы в праве и в 
целом оптимизировать нормативную систему. 
Юридическая фикция может использоваться  
для разрешения конфликтов между право- 
выми нормами или создания юридических 
прав и обязанностей там, где их раньше не 
было.

Полезность юридических фикций осо-
бенно очевидна в отношении физических и 
юридических лиц, поскольку посредством их 
не только формируются или прекращаются  
многие субъективные права и обязанности,  
но и успешно решаются вопросы возникно-
вения и реализации юридической ответствен- 
ности [1, с. 6].

Юридическая фикция корпоративной 
личности позволяет рассматривать корпора-
ции как юридические лица с юридическими 
правами и обязанностями.

В.А. Кучинский обратил внимание на 
то, что, в отличие от презумпций, которые с 
точки зрения их реализации самодостаточны 
(закреплённые в правовых нормах, они при-
меняются при рассмотрении юридических дел 
без особого подтверждения, без доказывания),  
юридические фикции в каждом конкретном 
случае нуждаются в особом процессуальном  
оформлении, в подтверждающих их право- 
применительных актах.
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Так, если бы в правовой норме было за-
креплено положение о том, что каждый, кто 
отсутствует в месте его постоянного прожива-
ния более трёх лет и при этом нет сведений о 
другом месте его пребывания, считается умер-
шим, то это была бы презумпция. Но посколь-
ку в соответствии с законодательством только 
суд может объявить гражданина умершим при 
наличии указанных обстоятельств, то именно  
такое судебное решение является юридичес- 
кой фикцией. Представляя собой надлежащим 
образом оформленный правоприменительный 
акт, юридическая фикция приобретает в ряде 
случаев преюдиционное значение [1, с. 19].

Юридические фикции имеют место 
на всех стадиях юридической деятельности  
(правотворчество, правоприменение, толкова-
ние) во всех отраслях национального права, 
международном публичном и частном праве.

При конструировании уголовно-пра-
вовых норм используются такие положения, 
как «не является преступлением», «считается 
несудимым». Установление абстракции «об- 
щественная опасность» придаёт деянию пре-
ступный либо непреступный характер. Фик- 
ции наблюдаются при конструкции формаль- 
ных составов преступлений. К разновиднос- 
тям уголовно-правовых фикций относят инс- 
титут освобождения от уголовной ответст- 
венности по причине нарушения конструк-
ции «преступление – ответственность – на-
казание», погашение или снятие судимости  
[2, с. 320 – 322].

Как реальные правовые институты фик-
ции играют положительную роль в механизме 
правового регулирования, поскольку на основе  
законодательного признания значимости оп- 
ределённых правовых допущений они су- 
щественно упрощают и облегчают юриди- 
ческие процедуры без ущерба для их качест- 
венной стороны. Использование юридичес- 
кой фикции обеспечивает гибкость закона и 
позволяет правовым системам адаптироваться 
к изменяющимся обстоятельствам.
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ВИДЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

О.А. Абрамович
Барановичский  государственный  универси-
тет
г. Барановичи, Республика Беларусь

Одним из безвозмездных договоров, по-
лучивших широкое применение на практике,  
на основании которого участники гражданс- 
ких правоотношений определяют юридичес- 
кую судьбу своего имущества, является дого-
вор дарения. Несмотря на широкое примене-
ние данного договора анализ научных работ 
как российских, так и белорусских авторов 
свидетельствует о недостаточном внимании  
ученых к исследованию проблем, касающих-
ся данного договора. Так, в частности, в науке  
гражданского права недостаточно разработан 
вопрос о выделении отдельных видов догово-
ра дарения.

В отличие от Гражданского кодекса 
БССР 1964 г., который закреплял конструк-
цию только реального договора (ст. 254) [1], 
действующее гражданское законодательство 
Республики Беларусь предусматривает воз-
можность заключать договор дарения в виде 
реального либо консенсуального договора.

В соответствии со ст. 543 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК 
Республики Беларусь) данный договор счита-
ется заключенным как с момента достижения 
соглашения по всем существенным условиям,  
так и с момента передачи вещи дарителем ода-
ряемому [2].

Консенсуальный договор дарения имеет 
ряд особенностей, отличающих его от дого- 
вора, который считается заключенным с мо-
мента передачи вещи. Во-первых, для кон-
сенсуального договора дарения установлена 
обязательная письменная форма, в которой 
должно быть «ясно выраженное намерение 
совершить в будущем безвозмездную переда-
чу вещи или права конкретному лицу либо ос-
вободить его от имущественной обязанности» 
(п. 2 ст. 543 ГК Республики Беларусь). Во-вто-
рых, консенсуальная природа договора даре-
ния обусловливает наличие права у дарителя 

отказаться от исполнения договора дарения, 
а также переход обязанностей дарителя, обе-
щавшего дарение в будущем, его наследникам.

Наряду с консенсуальным и реальным 
договором дарения в ГК Республики Беларусь 
в качестве самостоятельного вида договора 
дарения предусмотрено пожертвование, под 
которым принято понимать дарение вещи или  
права, связанное с обременением одаряемого 
обязанностью использовать пожертвованное 
имущество в общеполезных целях.

Существующее на законодательном 
уровне деление договора дарения: 1) в зави-
симости от того момента, с которого договор 
считается заключенным, на реальные и кон-
сенсуальные, а также 2) пожертвование, не яв-
ляется исчерпывающим.

В частности, в зависимости от субъек-
тов, которые выступают в качестве дарителя и 
(или) одаряемого, следует выделить договоры 
дарения, которые заключаются: 1) с участием 
физического лица в качестве дарителя и (или) 
одаряемого; 2) договоры дарения, в которых 
дарителем и (или) одаряемым выступают юри-
дические лица.

Целесообразность выделения данной 
классификации обусловлена необходимостью 
соблюдения определенных запретов и огра-
ничений, предусмотренных гражданским за-
конодательством, при заключении договора 
дарения. Так, в рамках ст. 546 ГК Республики 
Беларусь не допускается дарение от имени  
малолетних и граждан, признанных недееспо-
собными, – их законными представителями; 
работникам организаций здравоохранения,  
учреждений образования, учреждений со- 
циального обслуживания, иных аналогичных 
организаций – гражданами, находящимися в  
них на лечении, содержании, получающими  
в них образование, супругами и родствен- 
никами этих граждан; в отношениях между 
коммерческими организациями, за исклю-
чением внесения в соответствии с законода-
тельством о хозяйственных обществах участ-
никами хозяйственного общества вкладов в 
имущество такого общества, не приводящих  
к увеличению уставного фонда хозяйствен- 
ного общества и изменению размера долей 

СЕКЦИЯ № 2
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС.
ТРУДОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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(номинальной стоимости акций), принадлежа-
щих его участникам, а также за исключением 
иных случаев, установленных законодатель-
ными актами.

Представляется возможным также клас-
сифицировать данный договор, исходя из его  
предмета, следующим образом:

1) договор дарения, предметом которого 
является вещь;

2) договор дарения, предметом которого 
является имущественное право (требование)  
к дарителю;

3) договор дарения, предметом которого 
является имущественное право (требование)  
к третьему лицу;

4) договор дарения, предметом которо-
го является освобождение от имущественной  
обязанности перед дарителем;

5) договор дарения, предметом которо-
го является освобождение от имущественной 
обязанности перед третьим лицом.

Одним из самых распространенных до-
говоров дарения выступает договор, предме-
том которого является вещь.

В отношении вещей, которые являются 
предметом договора дарения, на законода- 
тельном уровне может быть установлен об- 
щий либо специальный правовой режим,  
предполагающий особый порядок заключе-
ния и исполнения договора дарения. В связи  
с этим в рамках такого вида договора даре- 
ния, как дарение, предметом которого явля- 
ется вещь, представляется обоснованным вы-
делить следующие подвиды:

1) договор дарения, предметом которо-
го выступает подарок небольшой стоимости.  
Особенность данного договора заключается в  
стоимостном эквиваленте вещи, которая явля-
ется предметом договора – стоимость подар- 
ка не должна превышать установленный за- 
конодательством пятикратный размер базо- 
вой величины. В отношении данного дого- 
вора не применяются нормы ГК Республики 
Беларусь о запрете дарения, а также правила 
об отказе от исполнения договора дарения  
(ст. 548) и об отмене дарения (ст. 549);

2) договор дарения, предметом которого 
выступает недвижимая вещь, особенностью 
которого является установленная законода-
тельством обязательная государственная ре-
гистрация данного договора, поскольку в со-
ответствии со ст. 403 ГК Республики Беларусь  
договор, подлежащий государственной ре- 
гистрации, считается заключенным с момен-
та его регистрации, а при необходимости но-
тариального удостоверения и регистрации – с  
момента регистрации договора, если иное не 
предусмотрено законодательными актами;

3) договор дарения, предметом которого 
являются вещи, ограниченные в обороте;

4) договор дарения, предметом кото- 
рого являются вещи, находящиеся в общей  
совместной собственности. Заключение тако-
го договора возможно только с соблюдением 
правил, предусмотренных ст. 256 ГК Респуб- 
лики Беларусь.

Приведенные в работе виды договора  
дарения позволят систематизировать и упо- 
рядочить имеющиеся в науке гражданского 
права знания в области исследуемого дого- 
вора.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Институт несостоятельности (банкрот-
ства) является неотъемлемым и важнейшим 
элементом рыночной экономики, юридичес- 
кая природа которого есть следствие конку-
рентных отношений, возникающих в конку-
рентной рыночной среде.

По мнению В.Ф. Байнева, институт не-
состоятельности и банкротства позволяет ре-
шить две задачи: 1) «обеспечить должнику за-
щиту от кредиторов, требования которых он не 
в состоянии удовлетворить; 2) защитить инте-
ресы кредиторов от неправомерных действий 
должника и других кредиторов, обеспечив 
сохранность имущества и справедливое его 
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распределение между кредиторами» [1, с. 68].  
Е.А. Васильев справедливо отмечает, что  
«основными правовыми целями банкротства 
как института гражданского права являются: 
1) производство должником расчетов с креди-
торами (либо путем принудительной распро-
дажи имущества должника, либо путем пре-
доставления ему возможности восстановить  
платежеспособность); 2) при невозможности 
этого – выведение должника из экономичес- 
кого оборота правовыми способами: путем 
проводящейся под контролем суда ликвида- 
ции юридического лица или освобождения от 
долгов гражданина» [2, с. 55].

Институт банкротства – комплексный 
правовой институт. Так, являясь институтом 
гражданского права, он примерно наполо- 
вину включает в себя нормы процессуаль- 
ного права. Связано это с тем, что нормы за-
конодательства о банкротстве, в отличие от 
других норм гражданского права, могут быть 
реализованы только через судебные акты.  
В.В. Авдеев, говоря о механизме функцио- 
нирования правовых норм, составляющих 
институт банкротства отмечает, что «матери-
альное право устанавливает критерии банк- 
ротства, т.е. условия, при наличии которых 
участник экономического оборота предпо-
лагается банкротом де-факто, процессуаль-
ное же право включает собственно механизм 
банкротства, переводящий такого участника 
из разряда обычных, обладающих равной с 
остальными дееспособностью, в категорию  
особых, дееспособность которых определяет-
ся их правовым положением – объявленным 
судом статусом банкрота» [3, с. 234].

Основным предназначением процес- 
суальной части законодательства о банкротст- 
ве является установление в судебном процес- 
се факта банкротства (несостоятельности) 
участника экономического оборота, влекуще- 
го особые условия его дальнейшего функцио- 
нирования.

В современной юридической науке под-
нимается вопрос о равной составляющей (не  
по объему норм, а по их значению) в инсти-
туте банкротства материального и процес- 
суального начал, их равноправии и взаимо- 
проникновении. В этой связи будет непра-
вильным представлять процессуальные нор- 
мы вспомогательными по отношению к ма- 
териальным: без них институт банкротства  
являлся бы только декларацией, пожелани-
ем, не обеспеченным реальным механизмом  
функционирования.

Современное законодательство Респуб- 
лики Беларусь об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) является комплекс-

ным и состоит из отдельных положений  
Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
Хозяйственного процессуального кодекса Рес- 
публики Беларусь, Закона Республики Бела-
русь от 13 июля 2012 года № 415-3 «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)»  
(далее – Закон) и иных законодательных ак- 
тов, регулирующих комплексные обществен-
ные отношения, возникающие при неплате-
жеспособности субъектов в связи с экономи-
ческой несостоятельностью (банкротством) 
должника, т.е. при неспособности должника 
удовлетворить в полном объеме требования  
кредиторов.

Предметом правового регулирования 
Закона представляется почти весь комплекс 
общественных отношений, возникающих в 
связи с неплатежеспособностью отдельных 
видов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Это предупреждение эко-
номической несостоятельности (банкротства) 
потенциальных должников, критерии опреде-
ления неплатежеспособности, основания для 
возбуждения дела о банкротстве, применения 
экономическим судом к должнику преду- 
смотренных Законом процедур: защитного  
периода, конкурсного производства, мирово- 
го соглашения. Исключение составляют толь-
ко вопросы административной и уголовной  
ответственности. Специфической особеннос- 
тью этого предмета является наличие в нем  
не только материально-правовых, но и боль- 
шого количества процессуальных норм.  
Объяснение такому сочетанию – своеобразие  
судебных процедур по делам об экономи- 
ческой несостоятельности (банкротстве).

На наш взгляд, под экономической не- 
состоятельностью следует понимать насту-
пившую устойчивую неспособность должни-
ка исполнить в установленный срок свои обя-
зательства перед кредиторами, работниками,  
финансово-кредитными организациями и по 
обязательным платежам. Под банкротством – 
признанная судом экономическая несостоя-
тельность, влекущая за собой установление  
особого правового и экономического статуса  
должника, проведение мероприятий по ре-
структуризации долгов и ликвидации органи-
зации.

При рассмотрении дела о банкротстве 
юридического лица применяются такие про-
цедуры, как защитный период, конкурсное 
производство и мировое соглашение, а при  
рассмотрении дела о банкротстве индивиду-
ального предпринимателя могут применяться 
защитный период (в случае необходимости  
завершения досудебного оздоровления, если  
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оно не завершено до возбуждения производ-
ства по делу), конкурсное производство и ми-
ровое соглашение.
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Основанием для возбуждения судом, 
рассматривающим экономические дела, дела 
об экономической несостоятельности (банк- 
ротстве), является заявление о признании 
должника банкротом, поданное в соответст- 
вии со ст. 8, 9, 12 Закона Республики Бела-
русь от 13 июля 2012 года № 415-3 «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон). Такое заявление может быть 
подано лицом, имеющим право на обращение 
в суд, рассматривающий экономические дела, 
заявления об экономической несостоятель- 
ности (банкротстве) должника в связи с неис-
полнением денежных обязательств (ст. 8 Зако-
на) или обязанности по уплате обязательных 
платежей и при соблюдении оснований, пре- 
дусмотренных ст. 9, 12 Закона.

В ст. 8 Закона указывается, что правом 
на подачу в суд, рассматривающий эконо-
мические дела, заявления об экономической 
несостоятельности (банкротстве) должника 
в связи с неисполнением денежных обяза-
тельств обладают: должник; кредитор, если 
иное не установлено Законом; прокурор;  
представитель работников должника; орган 
государственного управления по делам об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) 

в случаях, установленных абз. 13 ч. 1 ст. 14 и 
ч. 1 ст. 32 Закона, и другие уполномоченные  
государственные органы; иные лица, которым  
в соответствии с Законом предоставлено право 
на подачу заявления об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) должника в связи 
с неисполнением денежных обязательств.

Заявление должника подается в суд в 
обязательном порядке при наличии одного из 
следующих оснований: удовлетворение тре-
бований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности испол-
нения денежных обязательств должника в пол-
ном объеме перед другими кредиторами либо  
прекращению деятельности должника – юри-
дического лица; органом (лицами), уполномо-
ченным (уполномоченными) в соответствии  
с учредительными документами должника –  
юридического лица на принятие решения о  
его ликвидации, принято решение о подаче в 
суд заявления должника; собственником иму-
щества должника – унитарного предприятия 
или органом, им уполномоченным, принято  
решение о подаче в суд заявления должника.

Согласно ст. 12 основанием для подачи 
заявления кредитора, если данный Закон не 
устанавливает иного, является в совокупнос- 
ти: наличие у кредитора достоверных, доку-
ментально подтвержденных сведений о не-
платежеспособности должника, имеющей или 
приобретающей устойчивый характер; приме-
нение к должнику принудительного исполне-
ния, не произведенного в течение 3 месяцев, 
либо выявление в процессе принудительно-
го исполнения факта отсутствия у должника 
имущества, достаточного для удовлетворения 
предъявленных к нему требований; наличие 
задолженности перед кредитором, подавшим 
заявление кредитора, в размере 100 и более ба-
зовых величин, а если должник – градообра-
зующая или приравненная к ней организация, 
государственная организация, юридическое 
лицо, чьи акции (доли в уставном фонде) на-
ходятся в управлении государственных орга-
нов или хозяйственном ведении, оперативном 
управлении государственных юридических 
лиц, а также юридическое лицо или ИП, имею-
щее государственные и (или) международные 
заказы, то в размере 2500 и более базовых  
величин.

Г.Б. Юн справедливо отмечает, что «про-
блема состоит в том, что при обращении с та-
кими заявлениями наиболее сложно доказать,  
что у кредитора есть достоверные, докумен-
тально подтвержденные сведения о неплате-
жеспособности должника, имеющей или при-
обретающей устойчивый характер. Нередко  
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суды возвращают заявления кредиторов со 
ссылкой на то, что они не доказали наличие 
названных обстоятельств» [2, с. 89].

Представляется, что доказательства суд 
должен оценивать в совокупности и с учетом  
возможности должника удовлетворить требо-
вания всех кредиторов.

В заявлении о банкротстве должно быть 
указано имя (наименование) должника, его 
место жительства (место пребывания) или 
место нахождения, банковские реквизиты; 
размер требований кредиторов по денежным 
обязательствам, не оспариваемым должником; 
размер задолженности по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью граждан, 
компенсации морального вреда, связанного с 
причинением вреда их жизни или здоровью, 
а также по выплате выходных пособий, опла-
те труда работников должника и лиц, работа-
ющих у должника по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг или создание 
объектов интеллектуальной собственности,  
по выплате алиментов (при подаче заявления 
должником – индивидуальным предприни- 
мателем); сумма вознаграждений, причитаю- 
щихся к выплате по авторским договорам; раз-
мер задолженности по обязательным плате-
жам; обоснование невозможности удовлетво-
рить требования кредиторов в полном объеме; 
сведения о принятых к производству судами 
общей юрисдикции исковых заявлениях к  
должнику, а также об исполнительных доку-
ментах; сведения об имеющемся у должника 
имуществе, в том числе о денежных средствах 
и дебиторской задолженности; номера счетов,  
открытых в банках, на которых учитывают-
ся денежные средства должника, почтовые 
адреса банков; сведения о наличии у долж-
ника имущества, достаточного для покрытия 
судебных расходов по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве); сведения  
об обязательствах должника, срок исполнения  
по которым не наступил; сведения о коли- 
честве работников должника; сведения о сфе-
ре деятельности, к которой относится основ-
ной вид деятельности должника; сведения о 
том, является ли должник градообразующей  
или приравненной к ней организацией, госу-
дарственной организацией, юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем,  
имеющим государственные и (или) междуна-
родные заказы; иные сведения, подтверждаю-
щие установленные ст. 9 Закона основания для 
подачи заявления должника и необходимые 
для правильного разрешения дела об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве); при-
лагаемые документы.

При определении круга лиц, которым 
необходимо направить копию заявления о  
банкротстве, необходимо принимать во вни-
мание ст. 24 Закона, в которой перечисляются 
лица, участвующие в деле об экономической 
несостоятельности (банкротстве).

Достаточно часто на практике встреча- 
ется ситуация, когда кредитор имеет к долж- 
нику имущественные требования по различ-
ным основаниям. В этом случае Закон позво- 
ляет кредитору обосновать заявление, вклю-
чив в сумму требований к должнику при заяв-
лении о его банкротстве суммарную совокуп-
ность разных требований.

Таким образом, основанием для возбуж-
дения судом, рассматривающим экономиче-
ские дела, дела об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) является заявление 
о признании должника банкротом. Такое за-
явление может быть подано лицом, имеющим 
право на подачу в суд, рассматривающий  
экономические дела, заявления об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве) 
должника в связи с неисполнением денежных 
обязательств или обязанности по уплате обя- 
зательных платежей и при соблюдении осно-
ваний, предусмотренных ст. 9, 12 Закона. За-
кон определяет обязательные основания для 
подачи заявления о банкротстве должника.
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О ПОНЯТИИ ИНСТИТУТА
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В

БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С.А. Альфер
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В действующем Законе Республики Бе-
ларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)» 
понятие неплатёжеспособности закреплено 
в абз. 34 ст. 1. В соответствии с ним неплате-
жеспособность – это неспособность в полном 
объеме удовлетворить требования кредитора 
(кредиторов) по платежным обязательствам, 
а также по обязательствам, вытекающим из 
трудовых и связанных с ними отношений.  
Необходимо отметить, что закон устанавли- 
вает два вида неплатежеспособности, завися-
щие от степени ее устойчивости: приобретаю-
щая устойчивый характер и имеющая устой-
чивый характер.

Критерии выделения каждого вида не-
платежеспособности установлены в Пос- 
тановлении Совета Министров № 1672 от 
12.12.2011 г. «Об определении критериев 
оценки платежеспособности субъектов хо-
зяйствования». Данным постановлением ут- 
верждены три финансовых коэффициента,  
характеризующие платежеспособность: коэф- 
фициент текущей ликвидности (К1) как об-
щая обеспеченность хозяйственного общест- 
ва краткосрочными активами для погашения 
краткосрочных обязательств; коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными 
средствами (К2) как наличие у хозяйственного 
общества собственных оборотных средств, не-
обходимых для его финансовой устойчивости 
и коэффициент обеспеченности обязательств 
активами (К3) как способность хозяйственно-
го общества рассчитываться по своим обяза- 
тельствам всем своим имуществом.

Неплатежеспособность, приобретающая 
устойчивый характер, имеет место в случае, 
если одновременно К1 и К2 на конец отчетного 
периода имеют значения менее нормативных  
в течение четырех кварталов, предшествую-
щих составлению последней бухгалтерской 
отчетности. Неплатежеспособность имеет ус- 
тойчивый характер, если К1 и К2 на конец 
отчетного периода имеют значения менее 
нормативных в течение четырех кварталов, 
предшествующих составлению последней 
бухгалтерской отчетности, а К3 имеет зна- 
чение более нормативного на эту дату состав-
ления последней бухгалтерской отчетности.

На основании данных критериев уста-
навливаются либо экономическая несостоя- 
тельность организации – неплатежеспособ-
ность, имеющая или приобретающая устой-
чивый характер, признанная решением эко- 
номического суда об экономической несо- 
стоятельности с санацией должника, либо  
банкротство – неплатежеспособность, имею- 
щая или приобретающая устойчивый харак-
тер, признанная решением этого суда о банк- 
ротстве с ликвидацией должника – юридичес- 
кого лица.

Данное правовое регулирование имеет 
ряд существенных недостатков.

Во-первых, коэффициенты носят доста-
точно условный характер и не в полной мере 
отражают действительную неплатежеспособ-
ность организации. Необходимо отметить, что  
подобное правовое регулирование неплатё-
жеспособности отсутствует как во всех евро- 
пейских, так и в постсоветских странах.

Во-вторых, как сам должник, так и кре-
диторы могли объявить организацию неплатё-
жеспособной только через один и до двух лет 
с момента наступления фактической неплате-
жеспособности, что усложняет осуществле-
ние процедур как оздоровления, санации, так  
и ликвидации организаций.

Данные недостатки частично были уст- 
ранены с принятием Закона от 13.12.2022 г.  
№ 227-З «Об урегулировании неплатежеспо-
собности» (далее – Закон 227-З). В полном 
объеме данный закон вступит в действие с  
01.11.2023 г. Необходимо отметить, что За-
кон 227-З не устанавливает четкую совокуп-
ность приемов и способов по урегулированию  
неплатежеспособности. Наверное, название 
Закона Узбекистана «О неплатёжеспособ- 
ности», регулирующего сходные правоотно-
шения, носит более корректный характер.

Вместе с тем следует отметить, что  
включение в название Закона понятия «не- 
платежеспособность» более удачно с точки 
зрения понимания определения банкротства  
в европейских странах. Термин «банкротст- 
во» имеет в зарубежном законодательстве 
строго специальное значение, когда неплате-
жеспособный должник совершает обществен-
но опасное деяние, наносящее ущерб кредито-
рам. При этом ответственность за банкротство 
наступает в соответствии с нормами уголов- 
ного законодательства. Так, например, в немец-
ком законодательстве понятие «банкротство»  
применяется для описания умышленного  
преступления, т.е. только для уголовно-право-
вой формы существования несостоятельнос- 
ти [1, с. 10].
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В юридической науке выделяют призна-
ки неплатежеспособности. Основным ее при-
знаком является прекращение выплат долж-
ником своих платежей. Необходимо, однако, 
отметить, что не любая задержка с оплатой 
долгов является поводом для признания не-
платежеспособности. Приостановка должни-
ком платежей не представляется достаточным 
основанием для признания его неплатежеспо-
собности, если ситуация позволяет предполо-
жить, что в скором времени должник сможет 
их возобновить [2, с. 25 – 26].

Следовательно, прекращение платежей 
не может однозначно свидетельствовать о на-
личии у должника неплатежеспособности. По-
этому в научной литературе выделяется еще 
один признак неплатежеспособности – недо-
статочность денежных средств для осуществ- 
ления платежей [3, с. 105]. 

Как положительное явление следует 
признать исключение Законом 227-З из поня-
тия неплатежеспособности положений, кото-
рые касались таких ее признаков, как непла-
тежеспособность, имеющая и приобретающая 
устойчивый характер.

Согласно ст. 8 этого Закона должник 
вправе подать в суд заявление о несостоятель-
ности в случае неспособности исполнить де-
нежные обязательства, обязательные платежи 
или обязательства по выплате выходных по- 
собий и оплате труда лиц, работающих (ра-
ботавших) по трудовым договорам, за счет  
имеющихся в его распоряжении денежных 
средств в течение шести месяцев со дня нас- 
тупления установленного срока для их испол-
нения.

Основанием для подачи заявления кре-
дитора о банкротстве при наличии факта при-
менения к должнику принудительного испол-
нения, не произведенного в течение шести 
месяцев, либо при выявлении в процессе  
принудительного исполнения факта отсутст- 
вия у должника имущества, достаточного для 
удовлетворения предъявленных к нему требо-
ваний, является одно из следующих обстоя-
тельств (п. 2 ст. 10 Закона 227-З):

– наличие задолженности по выплате за-
работной платы и произведению иных выплат 
в соответствии с законодательством о труде в  
размере 1500 и более БВ;

– наличие задолженности по обязатель-
ным платежам в размере 100 и более БВ;

– наличие задолженности по денежным 
обязательствам в размере 500 и более БВ.

Это соответствует практике многих госу-
дарств, при котором общим является включе-
ние в признаки банкротства, во-первых, разме-
ра задолженности и, во-вторых, длительности  

неуплаты долга. Однако следует отметить, что  
иностранное законодательство практически  
не устанавливает градацию задолженности в 
зависимости от ее вида.

Необходимо также отметить, что уста-
новление чрезмерно высокого критерия по 
задолженности по выплате заработной платы  
практически не позволяет для трудового кол-
лектива малых организаций инициировать 
процедуру несостоятельности или банкротст- 
ва своей организации.

В России в соответствии со ст. 3 Феде-
рального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» юриди-
ческое лицо считается неспособным удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, если соот-
ветствующие обязательства и (или) обязан-
ность не исполнены им в течение трех меся- 
цев с даты, когда они должны были быть ис-
полнены.

Ст. 6 этого закона устанавливает, что 
производство по делу о банкротстве может 
быть возбуждено судом при условии, что тре-
бования к должнику – юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее трехсот 
тысяч российских рублей.

Согласно п. 16 ст. 1 Закона Республи-
ки Казахстан «О банкротстве» под неплате-
жеспособностью понимают неспособность 
должника выполнить денежные обязательст- 
ва и иные требования денежного характера.  
В соответствии с нормами закона организа- 
ция может быть объявлена банкротом при  
неуплате долгов в размере свыше 150 месяч-
ных расчетных показателей (517500 тенге на 
март 2023 г.) свыше трёх месяцев.

Общим основанием введения процеду- 
ры несостоятельности в отношении юриди-
ческих лиц в Германии является неплатеже-
способность. Под ней понимается состояние 
должника, при котором он не в состоянии вы-
полнить подлежащие оплате денежные обяза-
тельства.

В Германии применяются три вида не-
платежеспособности: самой неплатежеспо-
собности, сверхзадолженности и невозмож- 
ности продолжительной деятельности долж-
ника [4].

В немецкой доктрине выделяется два 
критерия неплатежеспособности: продолжи-
тельность просрочки и существенность долга 
[3, с. 106].

Именно в этих целях в течение уста-
новленного времени над его имуществом не 
вводится процедура несостоятельности. Вер-
ховный суд ФРГ 24 мая 2005 г. определил  
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необходимый, а также достаточный для этого 
период времени – до трех недель и границу  
признака существенности в 10% размера 
обязательств, срок исполнения которых уже  
наступил [3, с. 106 – 107].

Таким образом, следует отметить не-
которую некорректность в формулировании  
названия Закона 227-З. Вероятно, при внесе-
нии изменений и дополнений в него, название 
закона следовало бы откорректировать. Кроме 
того, по аналогии с законодательством иных 
стран следовало бы ввести единую величину 
задолженности в сумме от 100 до 200 базовых  
величин, что примерно соответствовало бы  
величине этого критерия, применяемого в 
сопредельных странах, либо по примеру Гер-
мании установить величину задолженности  
в 10% размера обязательств, срок исполнения 
которых уже наступил.
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ОБЪЕКТЫ РИЭЛТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.А. Амбросов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день в Республике Бе-
ларусь законодательно не закреплены объекты 
риэлтерской деятельности. Исходя из поня- 
тия риэлтерской деятельности, которое содер-
жится в Указе Президента Республики Бела-
русь от 9 января 2006 года № 15 «О риэлтер-
ской деятельности в Республике Беларусь», 
риэлтерская деятельность представляет собой 

посредническую деятельность по заключению 
сделок с объектами недвижимости. На осно-
вании этого у потребителя может ошибочно 
сложиться мнение, что объектом риэлтерской 
деятельности является всё недвижимое иму-
щество.

Для начала необходимо уяснить, что 
же такое недвижимое имущество и какие его  
объекты могут быть объектами риэлтерской 
деятельности.

Дефиниция недвижимого имущества 
закреплена в ст. 130 Гражданского кодекса  
Республики Беларусь. Так, «к недвижимым  
вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, участки 
недр, поверхностные водные объекты и все,  
что прочно связано с землей, то есть объек-
ты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, в том  
числе леса, многолетние насаждения, капи-
тальные строения (здания, сооружения), не-
завершенные законсервированные капиталь-
ные строения, изолированные помещения, 
машино-места. К недвижимым вещам также 
приравниваются предприятие в целом как  
имущественный комплекс, подлежащие госу-
дарственной регистрации воздушные и морс- 
кие суда, суда внутреннего плавания, суда пла-
вания «река-море», космические объекты. За-
конодательными актами к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество» [2].

И.В. Шанюкевич считает, что недвижи-
мость может быть охарактеризована как спо-
собная к обороту вещь, которая функциони- 
рует в натурально-вещественной и стоимост-
ной формах. При этом объекты недвижимости, 
в большинстве своем, состоят из двух компо-
нентов – земли (земельных участков) и зданий  
(сооружений). Для различных типов недвижи-
мости и различных экономических условий 
соотношение этих двух компонентов как в  
стоимостном, так и в физическом измерении 
может быть различным [3].

Определив, что является недвижимым  
имуществом, отметим, что не каждое недви-
жимое имущество может быть объектом риэл- 
терской детальности, следует отметить, что 
есть объекты недвижимости, которым зако- 
нодатель установил свой правовой режим,  
например, недра. В соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь недра явля-
ются исключительной собственностью госу- 
дарства. Республика Беларусь через госу- 
дарственные органы реализует свое право  
владения, пользования и распоряжения нед- 
рами. Следует отметить, что недра не могут  
быть предметом отчуждения, их нельзя про-
дать, подарить, наследовать, любая форма 
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отчуждения недр запрещена в Республике 
Беларусь. Таким образом, недра не являются 
объектом риэлтерской деятельности. Водные 
объекты, находящиеся на территории Рес- 
публики Беларусь, как и лесной фонд, также 
составляют исключительную собственность 
государства, они могут быть переданы только 
в определенных целях в аренду и не могут  
выступать объектами риэлтерской деятель- 
ности.

Если на объекты недвижимости не рас-
пространяются особые условия контроля со 
стороны государства, то они подпадают под 
общее правовое регулирование в гражданском 
обороте, и только такая недвижимость может 
быть объектом риэлтерской деятельности  
(например, земельный участок). Законодатель-
ством разрешено сдавать в аренду, субарен-
ду, продавать, дарить, обменивать земельные 
участки, они могут быть предметом других 
сделок в соответствии с земельным законода-
тельством. В этой связи земельный участок 
является объектом риэлтерской деятельности.  
Полный список земельных участков пред-
ставлен в едином классификаторе назначения  
объектов недвижимого имущества, и исполь-
зоваться они должны исключительно по назна-
чению.

Здания и сооружения также являются 
объектами риэлтерской деятельности, по-
скольку как и земельный участок могут быть 
сданы в аренду, субаренду, проданы, пода-
рены, обменяны. Отличие здания и сооруже-
ния лишь в их назначении. К примеру, здания  
предназначены для проживания и (или) дея-
тельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания живот-
ных, а сооружения – для выполнения различ-
ного рода производственных процессов, хра-
нения материалов, изделий, оборудования, а 
также временного пребывания и перемеще- 
ния людей, грузов.

Иногда вместо понятия «здания и соо-
ружения» используется другое – «капиталь-
ное строение». Под ним понимается любой 
построенный на земле или под землей объект, 
предназначенный для длительной эксплуата-
ции, создание которого признано завершен-
ным в соответствии с законодательством Рес- 
публики Беларусь [1, с. 11].

В юридической литературе существует 
понятие «изолированное помещение», пред-
ставляющее собой часть капитального строе-
ния, здания, сооружения, которое имеет свое 
пространство, отделенное перекрытиями и 
(или) стенами, перегородками, также имеет 
самостоятельный вход из вспомогательного  

помещения либо с территории общего поль- 
зования непосредственно или через другие  
помещения, местонахождение внутри строе-
ния, площади которой описаны в документах 
единого государственного регистра недви- 
жимого имущества, прав на него и сделок с 
ним.

Проанализировав рынок недвижимого 
имущества, объектом риэлтерской деятель-
ности преимущественно является квартира, а 
именно, вторичное жилье. Вторичное жилье – 
это уже построенная квартира с хозяином  
(который не обязательно должен быть физи- 
ческим лицом), планирующим продать или 
сдать в аренду квартиру.

Уяснив понятие недвижимого имущест- 
ва и рассмотрев основные виды недвижимос- 
ти, считаем, что объектами риэлтерской дея-
тельности не является недвижимое имущество 
в целом как таковое. Так, недра, лесной фонд 
или водные объекты не признаются объектом  
риэлтерской деятельности. Объектом риэл- 
терской деятельности является только то не-
движимое имущество, на которое не рас-
пространяются условия особого контроля со 
стороны государства, а именно: земельные  
участки, здания, сооружения, квартиры и дру-
гое недвижимое имущество.
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Гражданским законодательством Рес- 
публики Беларусь четко урегулирован вопрос 
наследования, и многие люди имеют возмож-
ность распорядиться своим движимым и не-
движимым имуществом еще при жизни. Все, 
что необходимо это – личное волеизъявление 
и дееспособность лица, желающего оставить 
завещание. Завещание, удостоверенное нота-
риусом, предоставляет несомненные плюсы 
сторонам, так как сведения удостоверенные  
нотариально, презюмируются как достовер-
ные. Однако есть ряд тонкостей, с которыми 
можно столкнуться после смерти наследода- 
теля.

Процесс совершения нотариального 
действия происходит за закрытыми дверя-
ми – никаких посторонних глаз и лишних в 
помещении быть не должно, ведь нотариаль-
ное действие и вся информация, которая с ним 
связана, является тайной и охраняется зако- 
ном [1].

Анализируя практику Российской Феде-
рации, можно сделать вывод, что нотариусы 
все чаще применяют в работе видеофикса- 
цию. Зачастую именно запись процесса удос- 
товерения документа в случае судебного спо-
ра помогает защитить права добросовестных 
граждан. Некоторые пытаются это оспорить 
и отменить ранее достигнутые соглашения. 
Более того, нередко данную цель получается  
достигнуть: сделка признается судом не- 
действительной. Практика нотариусов пока- 
зывает, что защититься от таких казусных 
ситуаций может помочь видеофиксация. В 
век современных технологий видеофиксация 
важна как для нотариусов, так и для граждан. 
Отказ гражданина от видеофиксации при  
совершении нотариальных действий уже мо-
жет послужить для сомнений в намерениях 
заявителя.

В ряде стран, где действует нотариат  
латинского типа, практика видеозаписи нота- 
риальных действий уже существует. Напри- 
мер, в Китае обязательной является видео- 
фиксация при нотариальном удостоверении 
завещания, если наследодателю более 60 лет, 
и, кроме того, нотариус может применять ее по 
своему усмотрению [2].

В практике нотариусов Российской Фе-
дерации есть множество примеров, когда об-
деленные наследники пытались оспорить  

завещание покойного родственника, заявляя,  
что он не мог составить такой документ. За- 
щитить законные права наследников и реаль-
ную волю наследодателя в таких ситуациях 
помогает именно видеозапись из архива но- 
тариуса. На ней будет видно, что нотариаль- 
ная сделка прошла по всем правилам [3].

На данный момент в Республики Бела-
русь такая практика еще не введена, но она 
может существенно облегчить и снизить за-
груженность судов, а также посмертных, пси- 
хологических и психиатрических экспертиз.

Рассмотрим плюсы этого нововведения. 
Видеофиксация завещания хороша тем, что 
факт, удостоверенный нотариусом, не будет 
нуждаеться в дополнительных доказательст- 
вах в суде. Это говорит о том, что удостове- 
ренное нотариально завещание оспорить бу- 
дет уже невозможно. Только лишь если оспо-
рить в особом порядке незаконность совер- 
шения нотариального действия. Из вышеска-
занного можно сделать вывод, что видеофик-
сация будет решать проблему, когда возможно 
доказать, что, завещатель действительно был 
у нотариуса и отдавал отчет своим действиям. 
Так же видеофиксация облегчит доказывания  
нотариуса в производимом в полном соот-
ветствии с требованием закона действием по 
удостоверению завещания. Одним из сущест- 
венных плюсов является то, что материалы 
видеозаписи могут стать важной дополнитель-
ной опорой для правоохранительных органов  
в борьбе с мошенниками, которые в свою оче-
редь с помощью подложных документов или 
иными способами пытаются получить нота-
риально удостоверенный документ. Говоря о  
плюсах видеофиксации, в кабинете нотариу- 
са, нельзя не отметить тот факт, что нали-
чие видеокамеры будет дисциплинировать и  
клиентов конторы, в которую они обратились,  
также заметно сузится число лиц, которые 
пришли с незаконными намерениями.

Для отдельных видов нотариальных 
действий видеофиксация обязательна. Так,  
совместное завещание супругов или наслед-
ственный договор удостоверяются только под 
объективом камеры. В случае возникновения  
спорных ситуаций материалы видеофиксации 
защищают и граждан, и нотариуса [4].

Практика Российской Федерации го-
ворит о том, что внедрение видеофиксации 
должно было быть без лишних материальных 
расходов и трудозатратности, а также что-
бы при этом сохранить надлежащее качество 
съемки. Беря в расчет то, что общий срок ис- 
ковой давности – три года, было принято ре-
шение хранить полученные материалы не ме-
нее пяти лет, а после истечения данного срока  
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нотариус может самостоятельно установить 
срок дальнейшего хранения.

Лицу, заявившему в суд на обжалование  
завещания, практически невозможно дока-
зать, что на наследодателя оказывалось влия- 
ние, давление, а также о его невменяемости 
из-за отсутствия достаточных доказательств, 
но ст. 229 Гражданского процессуального ко-
декса допускает с учетом обстоятельств дела  
предоставить звукозапись, видеозапись, кино- 
и видеофильмы, а также другие носители ин-
формации, если они были добыты законным  
путем, что облегчит доказывания как со сто- 
роны нотариуса, о его правомерных действи-
ях, так и со стороны заявителя, а если же в ка-
бинете нотариуса будет установлена видеока-
мера, которая фиксировала бы его действия и  
действия обратившегося лица, то выполне-
ние судом своих задач будет осуществляться в  
предельно сжатые сроки при минимальных 
затратах средств и усилий суда, что требует 
принцип процессуальной экономии [5].
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ МЕЖДУ

СУПРУГАМИ

М.О. Антипенко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Современная цивилистическая наука 
актуализирует вопрос особенностей заклю-
чения сделок между супругами в Республике 
Беларусь, в частности, договора дарения иму- 
щества. Согласно Кодексу Республики Бе-
ларусь o браке и семье супруги могут совер-
шать между собой имущественные сделки в 
отношении того имущества, которое является 
собственностью каждого из них (иными сло-
вами – частной собственностью конкретного 
супруга). Так, они могут дарить друг другу 
всевозможные ценности, принадлежащие им 
на праве долевой собственности или же при-
обретенные в порядке наследования или до 
оформления брака. В эту группу входят как  
движимые, так и недвижимые объекты граж-
данского правоотношения.

 Имущество, приобретённое супругами 
в период бракa, вне зависимости от того, на 
чье имя оно было оформлено, представляется  
совместной собственностью. В отношении по-
добного имущества супруги не вправе реали-
зовывать имущественные сделки [1].

 Может ли жена подарить мужу кварти-
ру, приобретенную в браке?

Договор дарения, совершаемый меж-
ду мужем и женой, сохраняет все основные 
свойства, характерные для типичной граж- 
данско-правовой сделки. Вместе с тем он име-
ет отличительные черты – особый порядок 
возникновения права собственности, режим 
налогообложения, процедуру оформления, на-
личие обязательных согласительных процедур 
и т.д. [2, с. 359].

Супруги имеют равные права владения,  
пользования и распоряжения этим имущест- 
вом, если другое не предусмотрено брачным 
договором. A это значит, что брачный дого-
вор может изменить режим общей совместной 
собственности порядком установления собст- 
венности одного супругa. Нотариус по пись-
менному заявлению супругов может выдать 
одному из них или обоим супругам свиде- 
тельство o праве собственности на долю в 
имуществе, нажитом супругами в период 
брака. Свидетельство о праве собственности 
супругам в отношении недвижимого иму- 
щества выдается нотариусом пo месту на- 
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хождения недвижимого имущества. Супруги  
могут вступать между собой вo все не запре-
щенные законодательством Республики Бела- 
русь имущественные сделки касательно иму-
щества, являющегося собственностью каж- 
дого из них [3].

Н.М. Ершова в разрезе предоставлен-
ной проблематики утверждает, что «выдача 
свидетельства о праве собственности на часть 
общего имущества супругов и договоры раз-
дела общего имущества между ними имеют 
в принципе общую основу. В обоих случаях 
прекращается общность имущества супругов 
в отношении определенного имущества. В 
обоих случаях имеет местo соглашение меж-
ду супругами, оформляемое либо совместным 
заявлением на выдачу свидетельства o праве 
собственности, либо договором, закрепляю-
щим долю в праве собственности на конкрет-
ное имущество» [4].

 Законодательно закреплено, что договор  
дарения между супругами в отношении обще-
го совместного имущества невозможен. Так, 
например, муж не может подарить своей жене 
квартиру, если этa квартирa была приобретенa 
в браке и брачным договором не было уста-
новлено, чтo квартира является частной  
собственностью супруга. Такая квартира – об-
щая совместная собственность супругов и да-
рение её жене запрещено.

Если квартира былa получена пo наслед-
ству, она является частной собственностью,  
и заключить договор дарения между супруга-
ми возможно, такой договор дарения подле- 
жит нотариальному удостоверение и не нару-
шает требования законодательства [5].

Должно учитываться, что исключения 
составляют два случая: имущество перешло 
одному из супругов в порядке наследования; 
имущество было подарено одному из супру- 
гов. Решением данной проблемы может вы-
ступить следующий алгоритм: выделить долю 
супруга и оформить в отношении неё договор 
дарения в пользу другого супруга. Это су- 
щественно сократит вероятность отказа в  
госрегистрации перехода права на жилье.  
Бывают ситуации, при которых супруги, со-
вершившие дарение, задумываются о его от-
мене. Основания для отмены дарения пре- 
дусмотрены нормой ч. 1 ст. 549 ГК Республи-
ки Беларусь. Так, данная норма регламенти-
рует, что даритель вправе отменить дарение, 
если одаряемый совершил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи 
или близких родственников либо умышленно 
причинил дарителю телесные повреждения.  
Одаряемый обязан возвратить подаренную 

вещь, если она сохранилась в натуре к момен-
ту отмены дарения (ч. 4 ст. 549 ГК Республики 
Беларусь). Также у дарителя есть право отме-
нить дарение, если он переживёт одаряемого 
и, если это предусмотрено в договоре даре- 
ния (ч. 3 ст. 549 ГК Республики Беларусь).

Cущественным вопросом следует счи-
тать проблему налогооблажения договора да-
рения между супругами. Невзирая нa то, чтo 
имущество супругов находится в их совмест-
ной собственности (за исключением когда 
иное установлено брачным договором) – суп- 
руги имеют право вступать между собой в  
любые имущественные отношения (дарить, 
продавать, завещать, сдавать имущество в 
аренду и так далее, налогом все эти сделки 
между супругами не облагаются (ст. 195, 196  
НК Республики Беларусь)).

На основании вышеизложенного стоит 
отметить, что при решении вопроса о возмож-
ности заключения между супругами тех или 
иных гражданско-правовых сделок следует 
учитывать два следующих обстоятельства: 
в отношении какого имущества общего или 
раздельного  заключается сделка; сделка не 
должна противоречить нормам гражданского  
права; при этом следует принимать во внима-
ние нормы и основные начала семейного зако-
нодательства.

Также стоит обратить внимание на то, 
что дарение между супругами подчиняется как 
общим правилам о заключении договора да- 
рения, так и специальным. Как отметил автор, 
к специальным правилам стоит отнести осо-
бый порядок возникновения права собствен-
ности, режим налогообложения, процедуру  
оформления.

Данная тема является актуальной. В  
Республике Беларусь по этой проблеме 
встречаются научные работы, но они носят 
фрагментарный характер, то есть имеют уз- 
кую направленность, а комплексногo исследо-
вания как такового, к сожалению, нет.
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труда, в частности, в Законе Республики Бе-
ларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране 
труда», реализована дифференциация в отно-
шении исследуемой категории работников. 
Так, в вышеназванном Законе содержится са-
мостоятельная глава, посвященная вопросам  
охраны труда отдельных категорий работаю-
щих, среди которых названы четыре группы: 
женщины, несовершеннолетние, работники- 
надомники и домашние работники.

Следует отметить, что статьи, касаю- 
щиеся охраны труда работников-надомников 
и домашних работников, были введены Зако-
ном Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г.  
№ 274-З «Об изменении Закона Республики 
Беларусь «Об охране труда». Внесение указан-
ных изменений было реализовано в контексте  
пересмотра в 2019 г. ТК, в результате которо- 
го большая часть норм, содержащаяся в спе- 
циальной гл. 16 ТК «Охрана труда», была иск- 
лючена.

Согласно ст. 161 Закона «Об охране тру-
да», обязанности и права нанимателей и ра-
ботников-надомников в области охраны тру-
да определяются данной статьей и трудовым  
договором, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами. Соответственно, пра-
вовое регулирование вопросов охраны труда 
ограничивается трудовым договором и указан-
ной статьей. Большая часть общих норм, ка- 
сающихся охраны труда, не распространяется 
на работников-надомников.

Так, в ст. 161 Закона «Об охране труда» 
содержится указание на то, что работы, по-
ручаемые работникам-надомникам, не могут 
быть противопоказаны им по состоянию здо-
ровья и должны выполняться в условиях, со-
ответствующих требованиям по охране труда.  
Также закрепляются основные права и обя-
занности работника-надомника и нанимателя,  
организующего труд в надомных условиях по 
обеспечению охраны труда, перечень которых 
сокращен по сравнению с теми, которые зак- 
реплены за сторонами трудового договора в 
целом.

Таким образом, правовое регулирова-
ние охраны труда работников-надомников 
осуществляется общими нормами Закона 
«Об охране труда», за исключением прав и 
обязанностей сторон трудового отношения 
по осуществлению надомного труда, которое 
подпадает под специальное регулирование, 
установленное в ст. 161 вышеуказанного За- 
кона.

Жизнь и здоровье работников-надомни-
ков подлежат обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про- 
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В соответствии со ст. 304 Трудового ко-
декса Республики Беларусь (далее – ТК) ра-
ботниками-надомниками считаются лица, за-
ключившие трудовой договор с нанимателем 
о выполнении работы на дому личным трудом 
с использованием собственных материалов, 
оборудования, инструментов, механизмов, 
приспособлений или выделяемых нанимате-
лем либо приобретаемых за счет средств на-
нимателя.

Организация труда на дому допускается 
только в условиях, соответствующих требова-
ниям охраны труда для лиц, имеющих прак-
тические навыки либо которые могут быть 
обучены этим навыкам для выполнения опре-
деленных работ (ст. 306 ТК).

С учетом содержания нормы ст. 221 ТК, 
закрепляющей, что охрана труда работников 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством об охране труда с учетом особен-
ностей, установленных ТК, а также принимая 
во внимание тот факт, что в главе 25 ТК  
отсутствуют какие-либо специальные нормы 
на указанный счет, охрана труда работников- 
надомников осуществляется в соответствии с 
законодательством об охране труда. При этом 
обозначим, что в законодательстве об охране 
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ваниям жилищного законодательства, пожар-
ной безопасности, санитарным нормам и пра-
вилам.

Таким образом, основы правового обес- 
печения безопасности труда работников-на- 
домников закреплены на уровне Закона Рес- 
публики Беларусь «Об охране труда». Право-
вое регулирование охраны труда осуществ- 
ляется как общими нормами данного Закона, 
так и специальными, предусматривающими 
дифференциацию правового регулирования  
применительно к правам и обязанностям сто-
рон трудового отношения по осуществлению 
надомного труда (ст. 161).

В целом можно сделать вывод о том, что 
действующее правовое регулирование безо-
пасности труда работников-надомников учи-
тывает особенности, характерные для данной 
нестандартной формы занятости. Вместе с  
тем имеется ряд пробелов, влияющих на об-
щую возможность обеспечения охраны труда 
работников-надомников. В частности, в целях 
совершенствования правового регулирования 
вопросов безопасности труда работников- 
надомников необходимо закрепить в ТК нор-
мы, предусматривающие обязанности нани- 
мателя по истребованию правоустанавливаю-
щих документов, подтверждающих наличие 
права владения, распоряжения и (или) поль-
зования жилым помещением, а также по про-
верке соответствия жилого помещения, в рам-
ках которого будет осуществляться надомный 
труд, требованиям жилищного законодатель-
ства, пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, а также устанавливаю- 
щие в качестве обязательного условия трудо-
вого договора с работниками-надомниками  
условие о рабочем месте.
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фессиональных заболеваний по основанию, 
предусмотренному абз. 2 п. 272 Положения 
о страховой деятельности, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от  
28 ноября 2008 г. № 175, как граждан, рабо- 
тающих на основании трудового договора.

Работники-надомники при эксплуатации 
оборудования, инструментов, механизмов и 
приспособлений, предоставленных им в бес-
платное пользование, отнесены к категории  
работающих, которые должны проходить про-
верку знаний по вопросам охраны труда.

Что касается совершенствования пра-
вового обеспечения безопасности труда ра-
ботников-надомников, прежде всего, следует 
остановиться на вопросе необходимости нор-
мативного закрепления в качестве обязатель-
ного условия трудового договора с данной 
категорией работников условия о рабочем 
месте. Данное предложение неоднократно вы- 
сказывалось в трудоправовой науке [1, с. 128]. 
В контексте совершенствования охраны труда 
работников-надомников вышеуказанное пред-
ложение имеет принципиальное значение. Бе- 
зопасность труда напрямую связана с рабочим  
местом работника. При организации труда ра-
ботников наниматель обязан обеспечивать на 
каждом рабочем месте условия труда, соот-
ветствующие требованиям по охране труда, а  
работник имеет право на рабочее место, со-
ответствующее требованиям по охране труда. 
Рабочие места должны быть безопасными и  
удобными для работающих. Конструкция, ос-
нащение и организация рабочих мест долж-
ны соответствовать требованиям по охране 
труда. Требования по охране труда, направ-
ленные на обеспечение здоровых и безопас-
ных условий труда работающих в процессе 
трудовой деятельности, распространяющиеся  
на работодателей независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собствен- 
ности, содержатся в Правилах по охране тру-
да, утвержденных постановлением Минис- 
терства труда и социальной защиты Респуб- 
лики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 53.

Особенности надомного труда, при ко-
тором рабочее место отличается от классичес- 
кого понимания, предопределяет зависимость 
трудовых и жилищных отношений. Так, для 
организации рабочего места работника- 
надомника требуется соблюдение следующих 
обязательных условий: во-первых, наличие на 
праве собственности (владение, пользование,  
распоряжение) у кандидата в работники-на- 
домники жилого помещения; во-вторых, жи-
лое помещение, в рамках которого организу- 
ется надомный труд, должно отвечать требо- 
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правового акта; иных последствий, которые 
возникнут в результате принятия (издания)  
нормативного правового акта.

Задекларированный в Постановлении об 
оценке регулирующего воздействия подход к 
ОРВ проектов нормативных правовых актов 
содержит комплекс недостатков концептуаль-
ного характера, не обеспечивающих полно-
ценную ОРВ на реализацию принципа сво-
боды конкуренции. Среди таких недостатков 
стоит отметить: 1) отсутствие императивного 
требования об ОРВ на реализацию принципа 
свободы конкуренции; 2) отсутствие ОРВ на 
хозяйственную деятельность непредпринима-
тельского характера (которая, однако, является 
одним из элементов конкуренции); 3) Поста-
новление об ОРВ предполагает проведение 
прогнозирования последствий принятия (из- 
дания) нормативных правовых актов в части 
«регулирующего воздействия проекта нор-
мативного правового акта на условия осу- 
ществления предпринимательской деятель-
ности для выявления положений, устанавли-
вающих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения, необоснованные расходы для 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Иные аспекты регулирую- 
щего воздействия могут быть оценены лишь 
по инициативе субъекта, производящего та-
кую оценку, и только в качестве «иных по- 
следствий, которые возникнут в результате 
принятия (издания) нормативного правового 
акта». При этом значительное число аспектов,  
связанных напрямую или косвенно с регули- 
рующим воздействием на реализацию прин- 
ципа свободы конкуренции, фактически упу-
щены из вида; 4) Постановление об ОРВ пред-
полагает проведение прогнозирования по-
следствий принятия (издания) нормативных 
правовых актов в части «социальных по- 
следствий принятия (издания) нормативного  
правового акта для оценки влияния норма-
тивного правового акта на правовой статус 
граждан, процесс их взаимодействия с госу-
дарственными органами (организациями), 
уровень доходов и качество жизни граждан». 
При этом не предполагается проведение ОРВ  
нормативного правового акта на характер и 
условия социальной конкуренции за доступ  
к товарным рынкам.

В качестве решения обозначенных проб- 
лем целесообразным является включение в  
Закон Республики Беларусь от 12 декабря 
2013 г. «О противодействии монополисти- 
ческой деятельности и развитии конкурен-
ции» правовых норм, формирующих механизм 
определения закономерностей регулирующе- 
го воздействия нормативных правовых актов  

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ПРОЕКТОВ)
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА

СВОБОДЫ КОНКУРЕНЦИИ

А.Н. Арушаньянц
Национальный  центр  законодательства  и 
правовых исследований Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь

Хозяйственное законодательство явля- 
ется одной из самых динамичных отраслей 
права Республики Беларусь, находящейся в  
процессе постоянных изменений и дополне-
ний. С восприятием белорусской правовой  
наукой [1; 2; 3] получившего свое положитель-
ное развитие в зарубежных странах механиз- 
ма оценки регулирующего воздействия (да- 
лее – ОРВ) начался новый этап в экономи-
ко-правовом обеспечении эффективности хо-
зяйственного законодательства. Воспринята 
ОРВ и отечественным законодателем, кото-
рым в ст. 45 Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах» ОРВ транс- 
формирована в «оценку регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового 
акта на условиях осуществления предприни-
мательской деятельности» и должна прово- 
диться в целях выявления положений, уста- 
навливающих избыточные обязанности, зап- 
реты и ограничения, необоснованные расхо-
ды для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». ОРВ проекта норматив-
ного правового акта на условия осуществле-
ния предпринимательской деятельности яв-
ляется одним из элементов прогнозирования 
последствий принятия (издания) норматив- 
ных правовых актов.

В настоящее время Инструкцией по 
прогнозированию последствий принятия (из-
дания) нормативных правовых актов, утверж-
денной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54  
«О прогнозировании последствий принятия 
(издания) нормативных правовых актов» (да-
лее – Постановление об ОРВ), определен по-
рядок прогнозирования последствий приня- 
тия (издания) нормативного правового акта,  
включающий прогнозирование финансово- 
экономических последствий принятия (изда-
ния) нормативного правового акта; регули-
рующего воздействия проекта нормативного 
правового акта на условия осуществления 
предпринимательской деятельности; социаль- 
ных последствий принятия (издания) норма-
тивного правового акта; экологических пос- 
ледствий принятия (издания) нормативного 
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ЕАЭС в целом от злоупотреблений со сторо-
ны хозяйствующих субъектов – нерезидентов  
Республики Беларусь;

3) разработку и закрепление в антимо-
нопольном законодательстве Системы мини-
мальных стандартов оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов (их 
проектов) на реализацию принципа свободы 
конкуренции.

При этом предлагаемая нами Система 
минимальных стандартов оценки регулирую- 
щего воздействия нормативных правовых ак-
тов (их проектов) на реализацию принципа 
свободы конкуренции должна включать в себя: 
научно-обоснованную методологию оценки и 
систему индикаторов регулирующего воздей-
ствия нормативных правовых актов (их проек-
тов) и международных договоров Республики 
Беларусь (их проектов) на реализацию прин-
ципа свободы конкуренции; научно-обосно-
ванную методологию оценки и систему инди-
каторов, позволяющих выявить соотношение 
содержания регулирующего воздействия ино-
странных нормативных правовых актов (их 
проектов) на реализацию принципа свободы 
конкуренции в Республике Беларусь; научно- 
обоснованную систему профессиональных 
стандартов осуществления различных видов 
деятельности, позволяющих, во-первых, уни-
фицировать понимание правового режима 
осуществления таких видов деятельности, 
а во-вторых, сформировать представление о 
критериях добросовестности конкурентного 
поведения в рамках такого вида деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

1. Сидорчук, И.П. Оценка регулирую-
щего воздействия проектов нормативных 
правовых актов на условия осуществления  
предпринимательской деятельности: тео-
ретико-методологические основы / И.П. Си-
дорчук, А.Н. Арушаньянц // Право.by. – 2019. –  
№ 3. – С. 63-68.

2. Оценка регулирующего воздействия 
законодательства в сфере экономической 
деятельности / Д.В. Шаблинская [и др.]  –  
Минск: Беларуская навука, 2020. – 277 с.

3. Щепов, В.А. Оценка регулирующего 
воздействия как инструмент повышения эф-
фективности государственного регулирова-
ния экономики / В.А. Щепов // Государствен-
ное регулирование экономики и повышение 
эффективности деятельности субъектов 
хозяйствования: XI Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 16-17 апр. 2015 г.: сб. науч.  
ст. / редкол.: И.И. Ганчерёнок (председатель)  
[и др.]. – Минск. – С. 156 – 159.

(их проектов) на реализацию принципа свобо-
ды конкуренции и выработка предложений по 
закреплению минимальных стандартов в этой  
области, предполагающего:

1) закрепление за МАРТ функции созда-
ния и ведения Реестра закономерностей регу- 
лирующего воздействия нормативных право- 
вых актов (их проектов) на реализацию прин-
ципа свободы конкуренции, в котором выяв-
ленные и научно-обоснованные закономер- 
ности такого воздействия будут оформляться  
в качестве технического нормативного право-
вого акта, и будут обязательными к использо-
ванию в рамках нормотворческого процесса;

2) включение правовых норм, опреде-
ляющих правовой режим ОРВ нормативных 
правовых актов (их проектов) на реализацию  
принципа свободы конкуренции по ряду нап- 
равлений, среди которых состояние инвести-
ционного климата и рейтинговых позиций, 
оказывающих влияние на инвестиционную 
привлекательность страны и ее способность к 
внешним заимствованиям; состояние режима 
наибольшего благоприятствования в рамках 
внешнеэкономической деятельности; доступ 
хозяйствующих субъектов к ресурсам финан-
сового рынка и рынка инвестиций; состояние  
механизма государственной финансовой под-
держки; правовое положение хозяйствующего 
субъекта в рамках национальной юрисдикции  
и за рубежом; правовой режим осуществле-
ния хозяйственной деятельности в рамках на- 
циональной юрисдикции и в режиме внешне- 
экономической деятельности; механизм кор-
поративного управления в хозяйствующих 
субъектах, являющихся юридическими ли-
цами; способность хозяйствующего субъекта  
выполнять социальные обязательства, приня-
тые им на себя до момента вступления нор-
мативного правового акта в силу; механизм  
взаимодействия государства с хозяйствую-
щими субъектами – государственными орга-
низациями и организациями с долей участия 
государства в уставном фонде, результатом 
которого может стать расширение объема  
аффилированности государственных органов 
с такими организациями или создание пред- 
посылок для злоупотребления таким состоя- 
нием; для этих целей необходимо также изме-
нить существующий в Республике Беларусь 
подход к определению состояния аффилиро-
ванности с участием государственных орга-
нов, официально признав в законодательстве 
наличие состояния аффилированности с ор- 
ганизациями, связанными с государствен- 
ными органами отношениями, вытекающими 
из учредительства; состояние защищенности 
внутреннего рынка Республики Беларусь и 
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циальные изменения в обществе, направлен-
ные на борьбу с гендерными стереотипами и 
неравенством [3, с. 120].

В некоторых отраслях мужчинам мо-
гут быть назначены более тяжелые и опас-
ные работы, потому что они считаются более 
физически сильными, что может приводить к  
проблемам со здоровьем или повышенному 
риску травм. Мужчины также могут испыты-
вать давление со стороны общества, под пред-
логом соответствия определенным стереоти-
пам мужественности, что может привести к  
негативным последствиям для их физического 
и психологического здоровья [4, с. 85].

Гендерное неравенство в профессио-
нальной деятельности может иметь негатив-
ные последствия не только для женщин, но и 
для мужчин. Поэтому важно работать над  
созданием более справедливого и равноправ-
ного общества для всех.

Для улучшения законодательной систе-
мы в связи с гендерным неравенством в тру- 
довой деятельности можно предложить сле- 
дующие меры:

– необходимо принимать законы, кото-
рые предусматривают серьезные наказания 
за дискриминацию на основе пола, включая 
увольнение, штрафы и уголовную ответствен-
ность;

– компании должны предоставлять от-
четы о половом распределении и заработной 
плате, чтобы убедиться, что равные возмож-
ности предоставляются мужчинам и женщи-
нам. При необходимости должны принимать- 
ся меры для устранения неравенства;

– права женщин должны быть расшире-
ны в трудовой сфере, включая право на отпуск 
по беременности и родам, гарантии оплаты  
за совершаемую работу, право на равный дос- 
туп к должностям;

– в некоторых случаях необходимо ввес- 
ти квоты на женщин в руководящих долж- 
ностях или других областях, чтобы обеспечить 
равные возможности для мужчин и женщин 
[1, c. 58].

В целом гендерное неравенство в про- 
фессиональной деятельности остается акту-
альной проблемой, которая препятствует пол-
ной реализации потенциала женщин на ра- 
бочем месте. Преодоление этой проблемы мо-
жет способствовать созданию более справед-
ливого и эффективного общества. Для дости-
жения равенства между полами необходимо 
проводить политику, которая уделяет внима-
ние повышению доступности образования и 
профессиональной подготовки для женщин,  
устранению гендерных стереотипов, гаран-
тированию равных возможностей на рабочем 

ПРОБЛЕМА
ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Р. Ашубаева, М.М. Федосеева, М.В. Чельцов, 
Сибирский  университет  потребительской 
кооперации
г. Новосибирск, Российская Федерация

Идея гендерного равенства заключает-
ся в том, что каждый человек, независимо от 
пола, должен иметь равные возможности и 
права в профессиональной деятельности. Тем 
не менее, в современной культуре все еще 
существуют проблемы с гендерным неравен-
ством, которые могут ограничить шансы на 
рост в карьере женщин и других гендерных 
меньшинств на рабочем месте. Некоторые из 
этих проблем включают практику найма, кото-
рая дискриминирует женщин, не равную оп- 
лату за одну и ту же работу, сексуальные до-
могательства на рабочем месте и барьеры на 
пути к высокооплачиваемой и управленческой 
работе. Изменение культуры и организации  
предприятий предполагает структурные изме-
нения, а также повышение общественной под-
держки и осведомленности [2, с. 570].

С точки зрения конфликтологической  
теории в социологии гендерное неравенство – 
это результат конфликта между мужчинами 
как господствующей группой и женщинами 
как зависимой категории населения.

Для регулирования гендерного неравен-
ства в сфере труда были созданы международ-
ные нормативные акты, такие как Конвенция 
МОТ № 100 «О равном вознаграждении муж-
чин и женщин за работу одинаковой ценности» 
и Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в 
трудовой сфере». Также существуют нацио-
нальные законы, направленные на обеспече-
ние равных возможностей и прав для мужчин  
и женщин.

В частности, вносился на рассмотрение 
законопроект «О равноправии полов и о га-
рантиях их реализации» который должен был 
устанавливать принцип равенства прав и воз-
можностей для мужчин и женщин в сфере про-
фессиональной деятельности, но был откло-
нён. В Трудовом Кодексе РФ, статье № 3 была  
предусмотрена ответственность за дискрими-
нацию на рабочем месте на основе гендерной 
принадлежности.

Несмотря на законодательные меры, 
гендерное неравенство все еще остается проб- 
лемой в России. Чтобы добиться реальных 
изменений, необходима не только адекватная 
законодательная база, но и культурные и со- 
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Для привлечения работника к дисцип- 
линарной ответственности должно быть осно-
вание, а именно – совершение дисциплинар-
ного проступка – виновного, противоправного 
неисполнения или ненадлежащее исполнение 
работником своих трудовых обязанностей.

Лицо, совершившее проступок, может 
быть привлечено к дисциплинарной ответст- 
венности при совпадении таких условий: дея-
ние работника было противоправным; деяние 
работника носит виновный характер. Иногда  
для признания деяния (действия или без- 
действия) работника дисциплинарным прос- 
тупком необходимо, чтобы в результате дея- 
ния наступили определенные вредные по- 
следствия; между противоправным деянием 
работника и наступившими вредными по- 
следствиями присутствовала прямая причин-
ная связь [1, с. 244].

Порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности указан в ст. 199 – 203 Трудово-
го кодекса (далее – ТК), и в п. 33 – 38 Типовых 
правил внутреннего трудового распорядка,  
утвержденные постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 05.04.2000 г.  
№ 46 (далее – ТПВТР) [2]. Ст. 199 ТК закреп- 
ляет обязательный порядок наложения любо- 
го дисциплинарного взыскания [3]. До при-
менения дисциплинарного взыскания нани-
матель в обязательном порядке должен затре-
бовать письменное объяснение от работника. 
Отказ работника от дачи объяснений не по- 
служит препятствием для применения взыска-
ния, это фиксируется актом с указанием при-
сутствующих при этом свидетелей [4, с. 327].

Согласно ч. 3 п. 32 постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 28 июня 2012 г. № 4 «О практике примене-
ния судами законодательства о трудовой дис-
циплине и дисциплинарной ответственности 
работников» (далее – постановление ПВС № 4) 
невыполнение нанимателем обязанности по 
требованию письменного объяснения не явля-
ется основанием для отмены дисциплинарно-
го взыскания, если факт нарушения трудовой  
дисциплины подтвержден нанимателем.

За каждый дисциплинарный проступок  
может быть применено только лишь одно дис-
циплинарное взыскание, но это не исключает  
возможности также применения к совершив-
шему проступок и иных мер дисциплинарного 
воздействия.

Дисциплинарное взыскание оформляет- 
ся приказом (распоряжением), постановле-
нием нанимателя. Приказ (распоряжение), 
постановление о дисциплинарном взыскании 
с указанием мотивов объявляется работнику  
под роспись в пятидневный срок. Работник, 

месте, реализации гендерно-ориентирован- 
ных программ поддержки и вовлечения муж-
чин в решение проблем гендерного нера- 
венства. Каждый шаг в направлении дости-
жения равенства между полами на рабочем  
месте имеет важное значение и может при- 
вести к более справедливому и процветаю- 
щему обществу.
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Трудовая дисциплина – это обязатель- 
ное для всех работников подчинение установ-
ленному трудовому распорядку, также над-
лежащее выполнение всех своих трудовых  
обязанностей. Данный институт играет очень 
важную роль в жизни каждого трудящегося,  
т.к. сама трудовая дисциплина является обя- 
зательным условием для работы в любом об-
ществе. Дисциплина как правовая категория  
объединяет нормы трудового права, регули- 
рует внутренний распорядок, который создает 
для работников и нанимателя трудовые обя- 
занности, определяют меры поощрения за  
успехи и достижения в труде, также ответст- 
венность за нарушение или недолжное испол-
нение трудовой дисциплины.
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обжаловано в порядке, установленным ТК.  
Орган, который рассматривает трудовое раз-
ногласие, вправе отменить дисциплинарное   
взыскание, ссылаясь на степень вины работ- 
ника, соответствие тяжести проступка и дис-
циплинарного взыскания, также необходимо  
изучить обстоятельства, при которых просту-
пок совершен, предшествующее поведение 
работника на производстве и отношение его  
к труду. После отмены дисциплинарного  
взыскания наниматель имеет право приме- 
нить к работнику более мягкое дисциплинар-
ное взыскание, но только если не истекли сро-
ки применения дисциплинарных взысканий.  
В срок применения дисциплинарных взыска-
ний не включаются сроки рассмотрения тру- 
дового спора в компетентных органах [3].

Также существует погашение и снятие 
дисциплинарного взыскания, порядок данной 
процедуры определён ТК. Если в течении года  
со дня применения дисциплинарного взыска-
ния работник не получит новое взыскание, то  
он считается не подвергавшимся дисципли-
нарному взысканию. Взыскание погашается 
автоматически без издания приказа (распо- 
ряжения), постановления. При увольнении  
из-за систематического неисполнения трудо- 
вых обязанностей снятые и погашенные дис-
циплинарные взыскания не должны быть уч- 
тены (п. 4 ст. 42 ТК), указывается это в слу-
жебных характеристиках (например, при про-
хождении аттестации или конкурса и т.д.) [3].

Подводя итог, хочется отметить, что для 
пресечения нарушения дисциплины труда, 
легкомыслия и халатности на рабочих местах 
необходимо как можно шире устанавливать   
контакты между различными правоохрани-
тельными органами, в частности, органами  
внутренних дел и трудовыми коллективами  
организаций. Также для предупреждения  
иных правонарушений и преступлений сот- 
рудникам правоохранительных органов стоит 
учитывать, что нарушение трудовой дисцип- 
лины впоследствии может повлечь более  
серьезные преступления.
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который не ознакомился с приказом (распо- 
ряжением), постановлением о дисциплинар-
ном взыскании, считается не имеющим дис-
циплинарного взыскания. Отказ работника от 
ознакомления с приказом (распоряжением), 
постановлением о взыскании оформляется 
актом с указанием присутствующих при этом 
свидетелей [4].

Привлечение работника к ответствен- 
ности возможно только письменно, устное за-
мечание не влечет за собой никаких правовых 
последствий, не дает гарантий пресечения и 
повторения подобных действий совершившим 
проступок и иными работниками.

В трудовую книжку работника взыска-
ние не записывается, туда вносится только  
увольнение как дисциплинарное взыскание 
(ч. 4 ст. 50 ТК) [3].

Взыскание за нарушение трудовой дис-
циплины должно применяться не позднее од-
ного месяца со дня обнаружения дисципли-
нарного проступка, при этом время болезни 
работника и (или) пребывания его в отпуске 
не засчитывается. Днем обнаружения дис- 
циплинарного проступка является день, когда 
о дисциплинарном проступке стало извест-
но лицу, которому работник непосредственно 
подчинен. При отказе в возбуждении или пре-
кращении уголовного дела, после рассмотре-
ния материалов о дисциплинарном проступке 
правоохранительными органами, дисципли-
нарное взыскание применяется не позднее  
одного месяца со дня отказа [4, с. 327].

Органы (руководители), которые пра-
вомочны применять дисциплинарные взы-
скания, указаны в ст. 201 ТК. Как правило, 
дисциплинарное взыскание применяется ор-
ганом (руководителем), которому дано право 
приема (избрания, утверждения, назначения 
на должность) и увольнения работников. Ор-
ган (руководитель) может передать это пра-
во (частично или полностью) иным органам 
(руководителям). Для передачи полномочий 
по применению дисциплинарных взысканий 
оформляется приказ (распоряжение) руково-
дителя. Для работников, которые несут спе- 
циальную дисциплинарную ответственность,  
может применяться также вышестоящими  
органами (руководителями) и иными долж-
ностными лицами. Для увольнения работни-
ков, занимающих выборные должности, обя-
зательно нужно разрешение органа, которым 
они избраны, и это возможно только при на-
личии оснований, предусмотренных законода-
тельством [1, с. 249].

Порядок и сроки обжалования дисцип- 
линарных взысканий предусмотрены ст. 202 
ТК. Дисциплинарное взыскание может быть   
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тельном месте нахождения гражданина; истек 
один год с момента получения последних све-
дений о гражданине [2, с. 121].

Часть 1 ст. 369 Гражданского процес-
суального кодекса Республики Беларусь от  
11 января 1999 г. (далее – ГПК) [3] устанав- 
ливает, что производство о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим или об объяв-
лении гражданина умершим возбуждается по  
заявлению заинтересованных лиц. Законода-
тельством не установлен перечень таких лиц, 
а также критерии, позволяющие отнести то 
или иное лицо к заинтересованным. На наш  
взгляд, в качестве заинтересованных в при-
знании гражданина безвестно отсутствующим 
лиц могут выступать любые лица, которым   
это необходимо для защиты своих прав и  
охраняемых законом интересов (родствен-
ники данного гражданина, его наниматель, 
прокурор, органы опеки и попечительства 
и др.). В заявлении о признании гражданина  
безвестно отсутствующим должно быть ука- 
зано, для какой цели необходимо это сделать,  
а также должны быть изложены обстоя- 
тельства, подтверждающие его безвестное  
отсутствие (ч. 3 ст. 369 ГПК) [3].

К последствиям признания гражданина  
безвестно отсутствующим относятся, в част-
ности, следующие:

– имущество данного гражданина при  
необходимости постоянного управления им  
передается на основании решения суда о при-
знании гражданина безвестно отсутствую- 
щим лицу, которое определяется органом опе-
ки и попечительства и действует на основа-
нии договора о доверительном управлении,  
заключаемого с этим органом; доверитель- 
ный управляющий имуществом гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, при-
нимает исполнение его обязательств, погашает  
за счет имущества отсутствующего его долги, 
управляет этим имуществом в его интересах.  
По заявлению заинтересованных лиц выда- 
ется содержание гражданам, которых без-
вестно отсутствующий обязан был содержать  
(п. 1 и 2 ст. 39 Гражданского кодекса Рес- 
публики Беларусь от 7 декабря 1998 г.) (да- 
лее – ГК);

– с ним в особом порядке расторгается 
брак (без предоставления срока на прими- 
рение по заявлению второго супруга) (ст. 37  
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
от 9 июля 1999 г.) [4];

– прекращается действие выданной ему 
или им доверенности (подп. 6) и 7) п. 1 ст. 189 
ГК) и заключенного с ним договора поруче- 
ния (подп. 3) п. 1 ст. 867 ГК) [5];
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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информационных технологий
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Ежегодно в Республике Беларусь пропа-
дает огромное количество людей. Так, напри-
мер, только в одной Гомельщине по статис- 
тике Государственного комитета судебных  
экспертиз Республики Беларусь на начало 
2020 г. 547 жителей значились безвестно про-
павшими [1]. Пропажа человека не только при-
чиняет горе его семье, но и создает некоторые   
имеющие правовой характер проблемы, кото-
рые затрагивают пенсионные, гражданские, 
брачно-семейные, трудовые и иные правоот-
ношения. В данной связи особую важность 
представляет институт признания гражданина 
безвестно отсутствующим.

Данное признание производится в су-
дебном порядке при совокупности следую- 
щих фактов: у заявителя имеется гражданс- 
ко-правовой интерес признания лица безвест-
но отсутствующим; нет сведений о действи- 
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РОЛЬ И МЕСТО ДОГОВОРОВ  
В СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Т.В. Бакуленко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Роль договоров в семейных правоотно-
шениях, на наш взгляд, весьма велика, так как 
на современном этапе практически все семей-
ные правоотношения регулируются на основе 
того или иного договора (будь то устные или 
письменные соглашения).

Многими учеными-правоведами выска-
зывается точка зрения, что «брак сам по себе 
является особым видом гражданско-правово-
го договора, так как обладает всеми его при-
знаками». В основе брака лежит соглашение 
между мужчиной и женщиной, сочетающихся  
браком. Обстоятельства, необходимые для го-
сударственной регистрации заключения брака  
и признания его действительным, т.е. имею-
щим правовую силу, определены в ст. 17 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье  
(далее – КоБС) [1]. Одним из условий заклю- 
чения брака и является «взаимное согласие 
лиц, вступающих в брак». И если сам брак 
нами рассматривается как договор, то и боль-
шое количество взаимоотношений в семье, 

– его семья, имеющая право на пенсию 
по случаю потери кормильца, может обра-
щаться за назначением пенсии (ст. 42 Зако-
на Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г.  
«О пенсионном обеспечении» [6];

– с ним прекращается трудовой дого-
вор (п. 6) ст. 44 Трудового кодекса Республики  
Беларусь от 26 июля 1999 г. [7].

Согласно ч. 5 ст. 370 ГПК при наличии 
данных, свидетельствующих об угрозе расхи-
щения или повреждения имущества безвест- 
но отсутствующего, суд выносит определение,  
которым предлагает органу опеки и попечи-
тельства назначить опекуна над имуществом 
для его охраны [3].

Представляется, что нормы отечествен-
ного законодательства о признании гражда-
нина безвестно отсутствующим не лишены 
недостатков. Так, с учетом развития совре-
менных технологий, позволяющих достаточ- 
но легко установить место пребывания фи- 
зического лица, годичный срок отсутствия  
по месту его жительства сведений о указан-
ном месте представляется чрезмерным. В  
этой связи считаем целесообразным сокра- 
тить этот срок до 6 месяцев.
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Особого внимания заслуживает предо-
ставленная гражданам Республики Беларусь 
возможность заключения договора суррогат-
ного материнства (ст. 53 КоБС). Как известно,  
это особый вид договора, в котором кроме  
супругов субъектом правоотношений высту- 
пает суррогатная мать. Заключение данного 
договора имеет важное значение на современ-
ном этапе, так как позволяет лицам, вступив-
шим в брачно-семейные отношения, реализо-
вать свое право на отцовство и материнство.

Очевидно, что в Республике Беларусь 
роль договора в семейных правоотношениях 
очень велика, так как с его помощью предо-
ставляется возможность регулировать различ-
ного рода правоотношения как между суп- 
ругами, так и между супругами и третьими  
лицами, а также между родителями и детьми.

Из перечня договоров и соглашений, ко-
торые предусмотрены действующим законода-
тельством Республики Беларусь, как известно, 
наибольший интерес представляют брачный 
договор и договор суррогатного материнства,  
которые не имеют широкого распространения 
и сопряжены со значительным количеством 
споров среди ученых-правоведов.

На наш взгляд, изучение данного вопро-
са представляется весьма актуальным как с 
точки зрения правоприменительной практи-
ки, так и в процессе научных исследований в 
области семейных правоотношений, а также  
в рамках заключения указанных соглашений  
и договоров гражданами Республики Беларусь 
и Российской Федерации, в пределах Союз-
ного государства, в том числе и с гражданами 
иностранных государств.

В силу определенных различий в зако-
нодательстве разных государств возникают 
проблемы при заключении, расторжении ряда 
договоров (брачного договора, договора сур-
рогатного материнства, соглашения о детях 
и т.д.). Думается, что решение обозначенных  
проблем возможно путем унификации норм 
белорусского, российского, а также междуна-
родного законодательства в данной отрасли  
права.
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между членами семьи могут регулироваться 
договором или соглашением, в предусмотрен-
ной законодательством форме (устной или 
письменной).

С принятием КоБС, вступившим в силу  
1 сентября 1999 года, законодатель предоста-
вил право участникам семейных правоотно-
шений заключать различного рода договоры 
и соглашения, как уже ранее апробированных, 
так и неизвестных до этого времени брачно- 
семейному законодательству Республики Бе-
ларусь.

В соответствии со ст. 38 КоБС с целью 
обеспечения и защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних детей супруги  
при расторжении брака имеют право заклю-
чить Соглашение о детях в порядке, который 
установлен Гражданским процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь (далее – ГПК) [2]. 
Условия Соглашения о детях заносятся в про-
токол судебного заседания и подписываются 
сторонами, а также их представителями, если 
они участвуют в судебном заседании (ч. 2 
ст. 285 ГПК). В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК  
суд утверждает Соглашение о детях и разъяс-
няет сторонам последствия распорядительных 
действий. В Соглашении о детях родители 
определяют место проживания несовершен- 
нолетних детей, размер алиментов, условия 
жизни и воспитания, порядок общения ре-
бенка с отдельно проживающим родителем.  
В случае нарушения одним из родителей Сог- 
лашения о детях оно подлежит исполнению в 
порядке, определенном действующим законо-
дательством (ГПК) [3, с. 48 – 49].

Также в соответствии со ст. 36 КоБС  
закреплено право супругов заключать согла-
шение о разделе имущества, а ст. 13 КоБС пре-
доставляет супругам и лицам, вступающим в  
брак, возможность самостоятельно опреде-
лить свои имущественные права и обязан- 
ности в период брака, а также в случае его  
расторжения. Посредством заключения брач-
ного договора лица сами устанавливают ре-
жим владения, пользования и распоряжения  
общим имуществом, который может отли- 
чаться от законного режима имущества суп- 
ругов, алиментные обязательства, вопросы  
содержания и воспитания детей, другие ас- 
пекты взаимоотношений между супругами, 
если это не противоречит действующему на-
циональному законодательству [3, с. 57 – 58].

По своей природе брачный договор 
представляет собой гражданско-правовой до-
говор, в соответствии с этим к нему в полной  
мере могут быть применены общие положения 
Гражданского кодекса Республики Беларусь  
о договоре.
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нию имущества, предпринимательской дея-
тельности, изготовления или приобретения  
имущества в результате коммерческой сдел- 
ки, восстановления права собственности,  
наследования или иным способом, не проти-
воречащим законодательству Республики Бе-
ларусь.

В развитие Закона № 457-ХII был при-
нят Закон Республики Беларусь от 16 апреля 
1992 г. № 1593-ХII «О приватизации жилищ-
ного фонда в Республике Беларусь» (далее – 
Закон № 1593-ХII), положения которого были  
направлены на создание условий для осу- 
ществления права граждан на свободный вы-
бор способа удовлетворения потребностей в  
жилье. Статья 1 Закона № 1593-ХII содержала 
дефиницию категории «приватизация», под 
которой понималось приобретение в собствен-
ность занимаемых гражданами жилых поме-
щений государственного жилищного фонда.

Возможность приобретения недвижи-
мого имущества у государства в частную  
собственность путем приватизации дало воз-
можность гражданам в будущем свободно  
распоряжаться принадлежащим им имущест- 
вом. Недвижимость стала выступать в граж-
данском обороте в качестве товара. Главной 
особенностью данного товара является высо-
кая стоимость, а это означает, что его реали- 
зация сопряжена с определенными рисками,  
которые могут впоследствии иметь негатив-
ный характер, как для правообладателя, так и 
для кандидата в правообладатели.

Отсутствие необходимого и достаточ- 
ного уровня знаний в сфере общественных  
отношений на рынке недвижимости вызва-
ло необходимость привлечения в указанную 
группу отношений профессиональных участ-
ников, в роли которых выступили риэлтерские 
организации.

В соответствии с абз. 2 п. 2 Правил 
осуществления риэлтерской деятельности в  
Республике Беларусь риэлтерская организа- 
ция – коммерческая организация, осуществ- 
ляющая риэлтерскую деятельность. Следует 
отметить, что в нашем государстве данный  
вид деятельности относится к лицензируе- 
мым видам деятельности для коммерческих 
организаций.

В настоящее время в науке сложилось 
два основных научных подхода к практи-
ке правового регулирования риэлтерской  
деятельности: административно-правовой и 
гражданско-правовой. Основой сложившихся  
подходов является метод правового регули- 
рования соответствующих общественных от-
ношений.

2. Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
11 января 1999 г., № 238-З: принят Палатой 
представителей 10 декабря 1998 г.: одобр. 
Советом Респ. 18 декабря 1998 г.: в ред. Зако-
на Респ. Беларусь от 27.05.2021 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац.  
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2023.

3. Пенкрат, В.И. Семейное право Бела- 
руси: учеб. пособие / В.И. Пенкрат; М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь, Учреждение обра-
зования «Академия М-ва внутр. дел Респ. Бе-
ларусь». – Минск: Акад. МВД, 2012. – 235 с.

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ КАК ОСНОВА
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.А. Баранашник
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Переход к системе рыночных отноше- 
ний, произошедший в начале 90-х годов 
ХХ века, ознаменован не только обретением 
суверенитета Республикой Беларусь, но и ста-
новлением национального законодательства.  
В период существования Советского Союза 
экономика БССР развивалась и функциони- 
ровала в рамках социалистической модели 
развития. Основным признаком названной 
модели является отсутствие права частной 
собственности и юридических лиц негосу- 
дарственной формы собственности.

Первое упоминание и нормативное за-
крепление категории «право собственности» 
в белорусском законодательстве получило в 
положениях Закона Республики Беларусь от 
11 декабря 1990 г. № 457-ХII «О собствен- 
ности в Республике Беларусь» (далее – Закон 
№ 457-ХII). В соответствии со ст. 2 указан- 
ного нормативного правового акта собствен-
нику принадлежит право владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом. Владе- 
ние заключается в дозволенном законом фак-
тическом обладании имуществом, пользова-
ние – в потреблении полезных свойств иму- 
щества, а распоряжение – в определении судь-
бы имущества. Кроме того, законодатель в  
положениях Закона № 457-ХII, а именно в  
ст. 4 определил основания возникновения  
права собственности. Так, право собствен- 
ности возникает путем трудового участия в  
хозяйственной деятельности по использова-
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в настоящее время в Республике Беларусь 
поддерживается идея административно-пра-
вового подхода к практике правового регу- 
лирования рассматриваемого вида деятель- 
ности. Реализация названного подхода, как 
видится, отражена, в первую очередь, в по-
ложениях национального законодательства, в  
частности нормах, действующего Закона  
Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. 
№ 213-З «О лицензировании» и специали- 
зированных актах законодательства, регла-
ментирующих правовое регулирование риэл- 
терской деятельности. В свою очередь граж-
данско-правовой подход не получил должно- 
го признания в практике правового регулиро-
вания риэлтерской деятельности в Республи- 
ке Беларусь, ввиду отсутствия в националь- 
ном законодательстве правовой регламента-
ции института саморегулирования.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

К.В. Барановская
Барановичский  государственный  универси-
тет
г. Барановичи, Республика Беларусь

Закон Республики Беларусь от 5 января 
2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне» (да- 
лее – Закон) определяет коммерческую тай-
ну как «сведения любого характера (техни- 
ческого, производственного, организационно- 
го, коммерческого, финансового и иного), в 
том числе секреты производства (ноу-хау),  
соответствующие требованиям настоящего 
Закона, в отношении которых установлен ре- 
жим коммерческой тайны» [1].

Следует отметить, что административ-
но-правовой метод правового регулирования 
характеризуется наличием императивных 
норм, выраженных во властных предписа- 
ниях государственных органов. Признаком  
же гражданско-правового метода регулиро- 
вания является диспозитивность норм зако- 
нодательства, основанная на равноправии 
участников гражданских правоотношений.

В основе суждений сторонников адми- 
нистративно-правового подхода заложен те-
зис о невозможности исключения риэлтерс- 
кой деятельности из перечня лицензируемых  
видов деятельности. Например, И.Г. Бербе-
нева и Н.И. Рудович едины во мнении, что  
именно посредством лицензирования госу-
дарство может ограничить выход на рынок 
недвижимости недобросовестных и непро- 
фессиональных участников. Свою точку зре-
ния И.Г. Бербенева обосновывает тем, что 
именно названный механизм правового ре-
гулирования позволяет поддерживать про-
фессиональный уровень агентств и агентов, 
работающих в них [1, с. 163]. Н.И. Рудович  
аргументирует необходимость лицензирова-
ния риэлтерской деятельности риском значи-
тельных имущественных потерь в силу вы-
сокой стоимости объектов недвижимости, а  
также значимостью категории недвижимости 
для человека [2, с. 194].

Приверженцы гражданско-правового 
подхода, наоборот, выступают за исключение  
данного вида деятельности из перечня ли-
цензируемых видов деятельности, путем его 
замены иными механизмами регулирования, 
такими, например, как саморегулирование. 
Несмотря на недостаточную изученность  
института саморегулирования в правовой  
науке, именно названный механизм правово- 
го регулирования, по их мнению, может выс- 
тупить в качестве альтернативы института  
лицензирования в риэлтерской деятельности.

В отношении Республики Беларусь счи-
таем необходимым отметить, что развитию 
института саморегулирования препятствует 
отсутствие правового регулирования данного 
института на законодательном уровне. Пола-
гаем принятие Закона «О саморегулируемых 
организациях», выносившегося на общест- 
венное обсуждение в 2020 г., позволило бы  
развивать и внедрять данный механизм пра- 
вового регулирования в различные сферы 
предпринимательской деятельности, в част-
ности, в сферу правового регулирования  
риэлтерской деятельности.

Проанализировав основные подходы к 
практике правового регулирования риэлтерс- 
кой деятельности, следует резюмировать, что 
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формация, которая является врачебной, адво-
катской, банковской, налоговой или иной ох-
раняемой законом тайной и т.д.

Информация, составляющая коммерчес- 
кую тайну, может быть стратегической в дол-
госрочной перспективе, например, рецепты 
или химические соединения, или на более  
короткий период, например, результаты мар-
кетингового исследования, цена и дата запус- 
ка нового продукта.

В случае недолжного поведения субъект,  
обладающий коммерческой тайной, имеет 
право на возмещение убытков и другие сред-
ства правовой защиты. Например, суд может  
запретить использование или дальнейшее  
разглашение коммерческой тайны лицом, ко-
торое приобрело, использовало или разгласи-
ло коммерческую тайну незаконным образом.

Режим коммерческой тайны – правовые, 
организационные, технические и иные меры,  
принимаемые для обеспечения конфиден- 
циальности сведений, составляющих коммер-
ческую тайну (ст. 8 Закона), и включает в себя 
следующие меры: ограничение доступа к ком-
мерческой информации; учет лиц, получив- 
ших доступ к коммерческой тайне; регули-
рование отношений, связанных с доступом 
работников к коммерческой тайне, на основа-
нии трудового договора (контракта), а также 
на основании обязательства о неразглашении  
коммерческой тайны, дополнительно заклю-
чаемого по требованию нанимателя с работ-
ником, получающим доступ к коммерческой  
тайне; регулирование отношений, связанных  
с доступом контрагентов к коммерческой тай-
не, на основании гражданско-правового дого-
вора; определение работников, ответственных 
за принятие мер по обеспечению конфиден- 
циальности сведений, составляющих коммер-
ческую тайну [1].

Следует обратить внимание, что исполь-
зуемая в Законе формулировка, определяю- 
щая необходимость принятия совокупности 
мер по установлению режима коммерческой  
тайны, является обязательной, а значит, дол-
жен быть применен весь перечень перечис- 
ленных действий. Для сравнения следует об-
ратить внимание на положения модельного 
закона «О коммерческой тайне», принятого 
23 марта 2012 г. постановлением Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участни- 
ков Содружества Независимых Государств 
№ 38-22 [2]. Статья 12 данного документа так-
же предусматривает необходимость принятия 
обладателем коммерческой тайны, перечис-
ленных в данной статье мер, и определяет, что 
режим коммерческой тайны считается уста- 

Для получения правовой защиты, сведе-
ния должны иметь коммерческую ценность –  
владение ею в настоящих или потенциаль- 
ных обстоятельствах позволяет лицу увели-
чить доход, снизить затраты, сохранить пози-
цию на рынке товаров, работ или услуг или  
получить другие коммерческие преимущест- 
ва. Для субъектов хозяйствования с целью со-
хранения определенной информации в тайне, 
потенциальная выгода может носить различ-
ный характер. Это дает возможность широ-
кого использования института коммерческой 
тайны. Кроме того, коммерческая ценность 
информации определяется именно неизвест-
ностью этой информации третьим лицам.

Помимо того, что информация имеет 
коммерческую ценность, она должна отвечать  
следующим требованиям: не быть общеиз-
вестной или легкодоступной для третьих лиц  
в рамках, которые обычно связаны с этим 
типом информации; не являться объектами 
исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности; не относиться к 
государственным секретам. Последним тре- 
бованием законодательства в целях предос- 
тавления сведениям правовой охраны в ка- 
честве коммерческой тайны является уста-
новление управомоченным субъектом режи- 
ма коммерческой тайны в отношении соот- 
ветствующих сведений.

Следовательно, если субъект обладает 
ценной информацией о технологиях или су- 
щественных аспектах своего бизнеса, он мо-
жет придать ей статус коммерческой тайны 
при достижении следующих условий:

– информация не известна ни широкой 
общественности, ни экспертам соответствую- 
щего сектора;

– информация имеет коммерческую цен-
ность;

– субъект предпринял меры, чтобы со-
хранить информацию в секрете, например,  
хранит ее в надежном месте, подписано согла-
шение о неразглашении со всеми, кто имеет  
к информации доступ.

Коммерческие секреты могут включать 
в себя огромное количество информации и 
ноу-хау, которые не подлежат охране или не 
могут быть защищены в качестве коммер- 
ческой тайны, например, информация, кото- 
рая содержится в учредительных докумен- 
тах юридического лица, а также внесенная  
в Единый государственный регистр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей; информация, которая содержится в  
документах, дающих право на осуществле- 
ние предпринимательской деятельности; ин- 
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держимое) на платформах в сети Интернет. 
Размещение такого контента во многих слу-
чаях связано с получением определённого 
вида дохода называемого «донатом» (от англ. 
donate – жертвовать, дарить).

А.А. Сабинин утверждает, что «в ка- 
честве «доната» выступает безвозмездная пе- 
редача денежных средств от одного пользо-
вателя (физического лица) другому пользо-
вателю (физическому лицу) либо в качестве  
благодарности за размещенную информа- 
цию, либо в целях развития и совершенство- 
вания деятельности автора Интернет-контен-
та» [1, с. 61].

М.А. Мирошник акцентирует внимание 
на том, что «изначально «донатом» называли 
особый вид компьютерного игрового взаи- 
модействия игрока и создателя игры, при ко-
тором игрок покупает игровые принадлеж- 
ности за реальные деньги. Современная трак-
товка предусматривает также добровольное 
финансовое пожертвование автору стрима»  
[2, с. 180].

Мы считаем, что «донатом» следует 
признать денежные средства в наличной или 
безналичной форме, которые физические ли- 
ца (донатеры) передают добровольно и на  
безвозмездной основе другому физическому 
лицу (блогеру) в собственность, в целях под-
держки его творческой деятельности или иной 
деятельности.

На основании предложенного определе- 
ния можно выделить следующие признаки 
«доната»: безвозмездный характер, доброволь-
ность, представляет собой имущество в ви- 
де денежных средств, специальный субъект- 
ный состав, особая цель их передачи; пере- 
дача имущества в собственность, характер 
платежа.

По нашему мнению, приведённое опре-
деление частично соответствует определению 
договора дарения, по которому одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязу- 
ется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность, либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему 
лицу, либо освобождает или обязуется осво- 
бодить её от имущественной обязанности  
перед собой или перед третьим лицом (ч. 1 
ст. 543 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь) (далее – ГК).

В главе 32 ГК указана отдельная разно-
видность дарения – пожертвование. В соот- 
ветствии с ч. 1 ст. 553 ГК пожертвованием  
признается дарение вещи или права в обще- 
полезных целях. Пожертвования могут де- 
латься гражданам, организациям здравоохра- 
нения, учреждениям образования, учрежде- 

новленным именно с этого момента. Вместе  
с тем далее используется следующая форму- 
лировка: «меры по охране коммерческой тай-
ны считаются достаточными, если:

а) исключается доступ к коммерческой 
тайне любых лиц без согласия ее обладателя;

б) возможность использования коммер-
ческой тайны работниками и ее предостав-
ление контрагентам гарантируется без нару-
шения режима коммерческой тайны» (п. 6 
ст. 12 [2].

Применяемые меры, связанные с уста-
новлением режима коммерческой тайны, мо-
гут быть недостаточными. В данной ситуации 
субъект хозяйствования лишится возможнос- 
ти защитить свои интересы от неправомерных 
действий других лиц. В этой связи считаем 
целесообразным внести соответствующие до-
полнения в Закон, закрепив критерии доста-
точности мер по охране коммерческой тайны.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДОХОДА В ВИДЕ ДОНАТОВ

В.И. Блещик
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Современное цифровое право привело 
к стремительному развитию информационно- 
телекоммуникационных технологий, что по-
служило причиной возникновения новых об-
щественных отношений юридического и эко-
номического характера.

Особую популярность у физических 
лиц набирает создание страниц и каналов с 
различным «контентом» (от англ. content – со- 
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ребность в установлении для неё отдельного 
налогово-правового регулирования и, соот- 
ветственно, в закреплении в гражданском за-
конодательстве понятия «доната» с чётким  
его отграничением от дарения и пожертво- 
вания.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Д. Богданович 
Международный университет «МИТСО»
г. Минск, Республика Беларусь

Одной из основных задач трудового за-
конодательства в соответствии с п. 3 ч. 2 Тру- 
дового кодекса Республики Беларусь (далее – 
ТК Республики Беларусь) является установле-
ние и защита взаимных прав и обязанностей  
работников и нанимателей. Обеспечение ре-
шения этой задачи возлагается на нормотвор-
ческие государственные органы, которые дей-
ствуют посредством издания нормативных 
правовых актов, регулирующих трудовые от-
ношения между работниками и нанимателями.

Нормы ТК Республики Беларусь о вре-
менных переводах были существенно скоррек-
тированы и дополнены Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об из- 
менении законов», который вступил в силу 

ниям социального обслуживания, иным ана-
логичным организациям, благотворительным, 
научным организациям, фондам, организа-
циям культуры и иным организациям, осу-
ществляющим культурную деятельность, 
общественным, религиозным и иным неком-
мерческим организациям, а также Республи- 
ке Беларусь и ее административно-террито- 
риальным единицам [3].

Если сравнивать «донаты» и пожертво-
вания, то есть сходство субъектного состава 
(получателем «дара» могут быть граждане),  
но эти категории отличаются по целям пре-
доставления. Не во всех случаях поддерж-
ка творческой деятельности блогера, будет  
иметь общеполезную цель. Например, в ком-
пьютерной сети Интернет пользуется попу- 
лярностью и приносит блогерам немалый 
доход в виде «донатов» подобный контент:  
транслирование блогером прохождения ка-
кой-либо компьютерной игры, сна, комменти-
рование какого-либо шоу и другое.

Однако А.А. Сабинин утверждает, что 
«передавая денежные средства физическо-
му лицу за размещение информации в сети 
Интернет, даритель, определяя обществен-
ную полезность деятельности автора Интер-
нет-контента, по сути, совершает пожертво-
вание». Таким образом, по мнению автора,  
«донат» в рассматриваемых случаях обладает 
всеми признаками особого вида дарения – по-
жертвования [1, с. 62]. Для того чтобы чётко 
утверждать, что «донат» имеет общеполезную 
цель, законодательству Республики Беларусь 
необходимо определить понятие «общепо-
лезной цели». Общеполезными являются, на-
пример, инициативы в поддержку культуры,  
искусства, сохранение исторических памят-
ников, помощь социально-уязвимым слоям 
населения, защита природы и иные подобные 
инициативы.

«Донаты» имеют свойственные только  
им признаки, однако, по нашему мнению, на 
данном этапе развития информационных тех-
нологий необходимости выделения их как 
отдельного вида дарения не имеется. Вместе 
с тем следует признать, что «блогинг» ста-
новится всё более распространённым видом 
деятельности среди населения Республики  
Беларусь. В некоторых случаях он способен 
приносить доход, сопоставимый или даже  
превышающий доход от трудовой деятель- 
ности.

Блогерская деятельность в большей сте-
пени является квазитрудовой, нежели обще- 
полезной (благотворительной) деятельностью, 
поэтому вероятно в будущем возникнет пот- 



103

Для разграничения прежней и новой 
трудовой функции следует обращаться к 
должностным и рабочим инструкциям, квали-
фикационным справочникам (ЕТКС, ЕКСТ),  
профессиональным стандартам. Под измене-
нием профессии, должности понимаются слу-
чаи, когда меняется не только их наименова- 
ние, но и круг трудовых обязанностей, обуслов-
ленных трудовым договором [2, с. 100 – 101].

Что касается Российской Федерации, то 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, при-
знании не действующими на территории Рос-
сийской Федерации некоторых нормативных 
правовых актов СССР и утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений  
законодательных актов) Российской Федера-
ции» от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) был 
дополнен ст. 72.2.

В данной статье, предусматривается 
возможность временного перевода на другую  
работу по соглашению сторон трудового до-
говора (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ) и по инициативе 
работодателя без согласия работника в слу- 
чаях, предусмотренных законом, а именно:  
катастрофы природного или техногенного ха-
рактера, производственные аварии, несчаст-
ный случай на производстве, пожар, наводне-
ние, голод, землетрясение, эпидемии или 
эпизоотии и любые исключительные случаи, 
ставящие под угрозу жизнь или нормальные 
условия всего населения или его части; про-
стоя, под которым понимается временная 
приостановка работы по причинам экономи-
ческого, технологического, технического или  
организационного характера, а также в слу- 
чае производственной необходимости, пре- 
дотвращения уничтожения или порчи иму- 
щества, замещение временно отсутствующе- 
го работника, если они вызваны чрезвычай- 
ными обстоятельствами.

Исходя из ч. 2. и 3 ст. 72.2 ТК РФ следу-
ет, что законодатель не устанавливает исчер-
пывающего перечня таких оснований, одна-
ко четко определяет их характер – это всегда 
исключительные случаи. Временный перевод  
на другую работу, предусмотренный ч. 2 и 3 
ст. 72.2 ТК РФ, осуществляется работодате-
лем без согласия работника на срок до одного 
месяца у того же работодателя. Однако число  
таких переводов законодательно не ограни-
чено и зависит от возникновения названных 
обстоятельств. При этом работник не вправе 
отказаться от такого перевода [3, с. 3]. Данный 
перевод напоминает временный перевод в  
случае производственной необходимости,  
урегулированный в ст. 33 ТК Республики  
Беларусь.

28 января 2020 г. В новой ст. 321 ТК Респуб- 
лики Беларусь были консолидированы случаи  
временного перевода работника. Таким обра-
зом, наниматель имеет право временно пере-
вести работника на другую работу, в том числе 
в другую местность, а также к другому нани-
мателю в случаях: 1) письменного согласия 
работника на срок до 6 месяцев в течение ка-
лендарного года; 2) производственной необхо-
димости (ст. 33); 3) простоя (ст. 34).

В ст. 321 ТК Республики Беларусь преду- 
смотрен порядок временного перевода. Он 
осуществляется приказом нанимателя, при 
условии письменного согласия работника. За-
конодательством не установлена форма пись- 
менного согласия работника, однако нани-
мателю рекомендуется в письменной форме 
направить работнику предложение о времен-
ном переводе с указанием причин перевода, 
условий работы, срока перевода, при этом 
работник должен собственноручно написать,  
согласен ли он на временный перевод по  
предложенным условиям или нет. При осу-
ществлении временного перевода, преду- 
смотренного ст.321 ТК Республики Беларусь,  
запись об этом в трудовой книжке работника 
не вносится.

Оплата труда при временном переводе  
по ст. 321 ТК Республики Беларусь произво- 
дится по выполняемой работе, но не может 
быть ниже среднего заработка по прежнему  
месту работы (ст. 68 ТК Республики Беларусь). 
Важным является и тот факт, что при перево- 
де по ст. 321 ТК Республики Беларусь обяза-
тельно должна быть предварительная догово-
ренность между нанимателями (постоянным  
и временным). Такие отношения должны быть 
урегулированы договором между нанимате- 
лями. Из правил ст. 321 ТК Республики Бе- 
ларусь остается неясным, что это за договор 
и к какому типу и виду гражданско-правового 
договора его следует отнести.

Напомним, что перевод – сложная и  
многогранная правовая категория, которая  
является, одной из самых распространенных 
видов изменения трудового договора. Легаль-
ное определение перевода находится в ч. 1 
ст. 30 ТК Республики Беларусь [1, с. 46].

Переводом признается поручение нани-
мателем работнику работы по другой квали-
фикации, должности служащего (профессии 
рабочего) (за исключением изменения в соот-
ветствии с законодательством наименования 
должности служащего (профессии рабочего))  
по сравнению с обусловленными в трудовом 
договоре, а также поручение работы у другого 
нанимателя (ст. 321) либо в другой местности  
(за исключением служебной командировки).
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ РАБОТНИКА

В.Д. Боренкова, С.В. Зайцева
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Обеспечение прав и свобод человека яв-
ляется высшей целью государства. Право на 
защиту закреплено в ст. 22 Конституции Рес- 
публики Беларусь: «Все имеют право без вся-
кой дискриминации на равную защиту прав  
и законных интересов».Трудовой кодекс Рес- 
публики Беларусь (далее – ТК) устанавлива- 
ет право на защиту экономических и социаль-
ных прав и интересов, судебную и иную за- 
щиту прав.

В юридической литературе существует 
такое понятие, как «самозащита» прав работ-
ником – самостоятельные законные действия 
работника по защите своих трудовых прав без 
обращения или вместе с обращением в орга-
ны, разрешающие трудовые споры [3, с. 180]. 
Трудовое законодательство предоставляет ра-
ботникам возможность защиты своих прав  
путём подачи заявления в комиссию по трудо-
вым спорам (обязательный первичный орган 
по рассмотрению трудовых споров), либо в  
суд. Однако на практике возникает множест- 
во проблем в связи с недостаточной право- 
вой регламентацией отдельных норм законо- 
дательства.

В первую очередь хотелось бы обратить 
внимание на то, что действия работника мо-
гут быть неверно расценены нанимателем и 
органом, рассматривающим трудовой спор,  
как дисциплинарный проступок, что влечёт  
за собой неправомерное наложение дисцип- 
линарного взыскания. Так, например, граж-
данка К., главный бухгалтер, была незаконно  
привлечена к дисциплинарой ответственнос- 
ти в виде выговора за ненадлежащее выпол-
нение обязанности по заключению договоров  
найма, возложенной распоряжением предсе- 
дателя Ч-ского сельского исполкома. Реше-
нием суда в иске об отмене дисциплинар-
ного взыскания было отказано, поскольку в 
должностной инструкции указано, что в своей 
деятельности бухгалтер руководствуется рас-
поряжениями и указаниями председателя ис-
полкома, однако Судебной коллегией по граж-
данским делам было отменено решение суда, 
т.к. обязанность по заключению договоров 
найма выходит за пределы профессиональ- 
ной деятельности главного бухгалтера.

Подводя итог, можно отметить, что ос- 
нованиями к временному переводу работни- 
ка и время временного перевода (до одного  
месяца) являются схожими для двух стран, 
также оплата труда работника производится  
не ниже среднего заработка. Но, кроме схо-
жестей двух статей, существуют также и раз-
личия, а именно: по соглашению сторон вре-
менный перевод по ТК РФ может длиться до 
одного года, а в ТК Республики Беларусь на  
срок до 6 месяцев, если иное не предусмот- 
рено законом. Отличительной чертой является 
и то, что ТК РФ не регулирует порядок дости-
жения согласия о временном переводе между 
работодателем и работником, в то время как  
в ст. 321 ТК Республики Беларусь более де-
тально урегулирован порядок действия как  
работника, так и нанимателя. Как ст. 33 ТК  
Республики Беларусь, так и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ 
допускают временный перевод для замещения 
временно отсутствующего работника на срок  
не более одного месяца в течение календар- 
ного года.

Следовательно, в ТК Республики Бела-
русь и ТК РФ по вопросам правового регули-
рования временных переводов есть сходства,  
но они не являются идентичными. Рассмот- 
ренные в тезисах нововведения в ТК указан-
ных стран расширили возможности нанима- 
телей и работодателей по временным пере- 
водам работников.
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раничение в трудовых правах или получе- 
ние каких-либо преимуществ в связи с обсто-
ятельствами, не связанными с деловыми ка- 
чествами и не обусловленными спецификой 
трудовой функции работника, запрещается.

Обычно в таких ситуациях нанимате-
ли стараются «правомерно» отказать лицам в 
приеме на работу по уважительной, по их 
мнению, причине, например, в связи с несоот- 
ветствующими должности деловыми качест- 
вами претендента на определенную долж-
ность. Однако хоть наниматели и относят дан-
ные решения к правомерным, ими все-таки  
совершается злоупотребление правом.

Таким образом, основным механизмом 
защиты прав работников является их защи-
та государственными органами. Однако, на 
взгляд автора, совершенствование правового 
регулирования самозащиты трудовых прав 
предоставит множество преимуществ: опера-
тивное разрешение трудовых споров, эконом-
ность восстановления нарушенных трудовых  
прав, разгрузка судов от дел, которые возмож-
но решить более простым путем без прове- 
дения судебного разбирательства и процесса.
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Также нередко возникают ситуации не- 
законного увольнения работника. Так, реше- 
нием суда Глусского района гражданину Р. 
было отказано в иске о восстановлении на  
работе, уволенного за прогул, а также было 
отказано во взыскании среднего заработка за 
время вынужденного прогула. Определением  
судебной коллегии по гражданским делам  
Могилевского областного суда указанное ре-
шение отменено. На основании исследован-
ных в суде материалов дела было установлено, 
что истец отсутствовал на работе без уважи-
тельных причин менее трех часов, а в осталь-
ное время выполнял свои трудовые обязан- 
ности, в связи с чем наниматель не имел пра- 
ва расторгать с ним договор по данному осно-
ванию. Было вынесено новое решение, кото-
рым требования истца были удовлетворены.

Помимо этого возникают ситуации, ког-
да работник не может без промедления за-
щитить свои права, например, при задержке 
выдачи заработной платы. Требование о рас-
чете может быть выражено как устно, так и 
письменно. Задержка расчета с работником 
не допускается ни по каким причинам, однако 
наниматели не всегда идут навстречу. О дан-
ном нарушении работник вправе сообщить в  
территориальное управление Департамента 
государственной инспекции труда Министер-
ства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, расположенное в пределах той ад-
министративно-территориальной единицы, на 
территории которой возник данный вопрос,  
либо обратиться с исковым заявлением в суд  
по месту регистрации организации, что затя-
гивает процесс восстановления нарушенного 
права.

Также к нарушению прав работника 
можно отнести такой феномен, как злоупот- 
ребление правом нанимателем. Дискуссия по 
этому вопросу ведется давно, мнения по дан-
ной проблеме можно классифицировать по  
трем основным теориям. В соответствии с  
первой злоупотребление правом – неправо-
мерные действия нанимателя. Приверженцы 
второй считают, что злоупотребление пред-
ставляет собой правомерную реализацию 
норм права в противоречии с их назначением  
и целями. Третья теория злоупотребление  
правом не относит ни к правомерным дейст- 
виям, ни к правонарушениям [5, c. 62].

Наиболее частыми случаями злоупот- 
ребления правом нанимателем являются вся-
кого рода дискриминации работника при  
приеме на работу: по половому признаку, ста- 
жу работы, возрасту. Отметим, что в соот- 
ветствии со ст. 14 ТК дискриминация, т.е. ог- 
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технических и сетевых средств. Извещение 
данным способом допустимо только на добро-
вольной основе, иными словами, с согласия 
лица, которому оно предназначено. Согласие 
выражается в форме расписки, в которой ука-
зывается адрес электронной почты [4]. Одна-
ко извещение участников судопроизводства с  
помощью электронной почты имеет как по-
ложительные, так и отрицательные стороны.  
Достоинствами этого способа извещения яв- 
ляются возможность неоднократного просмо-
тра судебного извещения адресатом, дешевиз-
на отправки сообщения, а также простота в 
использовании сторонами данной процедуры.  
В то же время при всех своих преимуществах 
отправка извещения посредством электрон-
ной почты имеет ряд недостатков. Во-первых, 
по причине большого потока получаемых на 
электронную почту сообщений, адресат может 
пропустить судебное извещение. Во-вторых, 
извещение может автоматически попасть в  
папку «Спам», что негативно отразится на  
уведомлении адресата о времени и месте су-
дебного заседания. В-третьих, нельзя исклю-
чать вероятность отсутствия у некоторых 
граждан доступа к техническим устройствам 
или глобальной компьютерной сети Интер-
нет. В-четвертых, имеет место риск прочтения  
извещения третьим лицом, а не адресатом  
[5, с. 16].

Следующим способом судебного изве-
щения с использованием информационных 
технологий является СМС-сообщение. Дан-
ный способ извещения также строится на 
добровольных началах. Факт согласия лица  
оформляется распиской, в которой указыва- 
ется номер телефона. Внедрение СМС-сооб-
щений в практику работы судов выявило су- 
щественные преимущества как для самого 
суда, так и для участников судопроизводства.  
Направление судебного извещения посредст- 
вом СМС-сообщений предполагает экономию 
времени аппарата суда и оплаты почтовых  
услуг, снижение расходов на печатную про- 
дукцию. Текст извещения формируется авто-
матически, а его отправка происходит мгно-
венно на телефон адресата. Преимущество  
для участников процесса состоит в удобстве  
процедуры, поскольку вся информация о вре-
мени и месте судебного заседания хранится  
у них в телефоне. Недостатком данного спо-
соба является тот факт, что лицо, указав в рас-
писке действующий номер телефона, может  
в дальнейшем его изменить, намеренно ука-
зать неверный номер, либо ошибиться при его 
написании [4].

Таким образом, в гражданском и хо- 
зяйственном судопроизводстве применяются 

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ: ДОСТОИНСТВА
И НЕДОСТАТКИ

А.И. Борушко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В соответствии с гл. 16 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Бела-
русь [1] (далее – ГПК) и гл. 13 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Бела-
русь [2] (далее – ХПК) одной из гарантий реа- 
лизации права граждан на судебную защиту 
является своевременное и надлежащее изве-
щение лиц, участвующих в деле, о времени  
и месте судебного заседания. Извещение счи-
тается надлежащим, если факт отправки и 
вручения судебного извещения адресату был 
зафиксирован. В данной процедуре главной 
задачей является именно установление факта 
получения лицом, участвующим в деле, ин-
формации о скором судебном заседании, по-
скольку на практике ввиду использования тра-
диционной формы извещения затруднительно 
определить, был ли надлежаще уведомлен  
участник судопроизводства о предстоящем су-
дебном заседании или же он намеренно укло-
нялся от вручения извещения. Впоследствии 
такая проблема может привести к затягива- 
нию судебного процесса [3, с. 5].

Традиционным способом оповещения 
выступает направление письменных извеще-
ний по адресу места проживания граждан, ко-
торое сопряжено с определенными издержка-
ми для сторон.

Наряду с традиционными способами из-
вещения участников гражданского и хозяйст- 
венного судопроизводства в ст. 143 ГПК и  
ст. 140 ХПК предусмотрены электронные спо-
собы извещения о времени и месте судебно-
го заседания, совершении процессуальных 
действий, одними из которых являются элект- 
ронная почта и СМС-сообщение. Указанные 
способы извещения направлены на совер- 
шенствование системы оповещения и сокра-
щение случаев ненадлежащего извещения 
лиц, участвующих в деле.

Под извещением посредством элект- 
ронной почты понимается передача лицу,  
участвующему в судопроизводстве, сообще-
ния с информацией о времени и месте прове- 
дения судебного заседания электронным пу-
тем в электронной форме при наличии у него 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Е.И Бурьянова
Невинномысский  институт  экономики, 
управления и права
г. Невинномысск, Российская Федерация

С 01.01.1995 в российскую правовую 
систему было введено понятие «моральный 
вред». Первой отраслью стало гражданское 
право, которое впервые нормативно закрепи-
ло право субъектов гражданско-правовых от-
ношений на компенсацию морального вреда. 
Долгое время другие отрасли российского 
права использовали в качестве аналогии зако-
на ст. 151 ГК РФ [1].

Официальное толкование понятию мо-
ральный вред давал Верховный Суд РФ в По-
становлении Пленума от 20.12.1994 № 10 [2]. 
Но в настоящее время данное положение 
было заменено. Учитывая многолетнюю су-
дебную практику Верховный Суд расши-
рил толкование понятия – под моральным 
вредом понимаются нравственные или физи-
ческие страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадле-
жащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага или нарушаю-
щими его личные неимущественные права  
(например, жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, свободу, личную неприкосновенность,  
неприкосновенность частной жизни, личную  
и семейную тайну, честь и доброе имя, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений, неприкосновенность жилища, свободу 
передвижения, свободу выбора места пребы-
вания и жительства, право свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию, право 
на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, право на уважение  
родственных и семейных связей, право на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь, право  
на использование своего имени, право на 
защиту от оскорбления, высказанного при 
формулировании оценочного мнения, право  

различные способы извещения лиц, участ- 
вующих в деле. Однако в силу развития ин-
формационных технологий в законодательст- 
ве Республики Беларусь закреплены более 
совершенные способы судебного извещения. 
Использование информационных технологий 
в целях надлежащего судебного извещения 
участников судопроизводства предполагает 
повышение уровня эффективности судопро-
изводства, что необходимо в современных 
условиях развития общества. От эффектив-
ности процедуры извещения с применением 
информационных технологий и качества зако-
нодательной регламентации зависит уровень 
гарантированности права граждан на инфор-
мацию в судебном процессе.

Вместе с тем, на наш взгляд, процедура 
судебного извещения должна основываться на 
равнозначном использовании как электрон-
ных, так и традиционных способов. Данная 
необходимость обусловлена тем, что некото-
рых участников судопроизводства известить  
в электронной форме не представляется воз-
можным ввиду отсутствия у них доступа к 
техническим устройствам или глобальной 
компьютерной сети Интернет.
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неимущественных прав и нематериальных 
благ. Размер компенсации морального вреда, 
присужденный к взысканию с работодателя в 
случае причинения вреда здоровью работника 
вследствие профессионального заболевания, 
причинения вреда жизни и здоровью работ-
ника вследствие несчастного случая на про-
изводстве, в том числе в пользу члена семьи 
работника, должен быть обоснован, помимо  
прочего, с учетом степени вины работода- 
теля в причинении вреда здоровью работни- 
ка в произошедшем несчастном случае.

При разрешении исковых требований о 
компенсации морального вреда, причиненно- 
го повреждением здоровья или смертью ра-
ботника при исполнении им трудовых обя-
занностей вследствие несчастного случая на 
производстве, суду в числе юридически зна-
чимых для правильного разрешения спора 
обстоятельств надлежит установить, были ли  
обеспечены работодателем работнику усло-
вия труда, отвечающие требованиям охраны  
труда и безопасности. Бремя доказывания ис-
полнения возложенной на него обязанности 
по обеспечению безопасных условий труда и 
отсутствия своей вины в необеспечении бе- 
зопасности жизни и здоровья работников ле-
жит на работодателе, в том числе если вред 
причинен в результате неправомерных дей-
ствий (бездействия) другого работника или  
третьего лица, не состоящего в трудовых отно-
шениях с данным работодателем.

Суду при определении размера компен-
сации морального вреда в связи с нарушени-
ем работодателем трудовых прав работника  
необходимо учитывать в числе других обсто-
ятельств значимость для работника немате- 
риальных благ, объем их нарушения и сте- 
пень вины работодателя. В частности, реали-
зация конституционных трудовых прав работ-
ника предопределяет возможность реализа- 
ции таких прав, как право на справедливую 
оплату труда, право на отдых, право на бе- 
зопасные условия труда, право на социаль- 
ное обеспечение в случаях, установленных  
трудовым законодательством, и др.

Можно сделать вывод, что в настоящее 
время количество фактов нарушения трудовых 
прав работников со стороны работодателя рас-
тет, что дает толчок развитию правопримене-
ния в вопросе возмещения морального вреда.
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авторства, право автора на имя, другие лич- 
ные неимущественные права автора резуль- 
тата интеллектуальной деятельности и др.) 
либо нарушающими имущественные права 
гражданина [3].

В трудовом законодательстве право ра-
ботника на компенсацию морального вреда 
ввел Трудовой кодекс РФ с 01.02.2002. Субъ-
ектами трудового правоотношения являют-
ся работник и работодатель. Работник в силу 
ст. 237 Трудового кодекса РФ имеет право на 
компенсацию морального вреда [4], причи-
ненного ему нарушением его трудовых прав 
любыми неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, например:

– неоформлением в установленном по-
рядке трудового договора с работником, фак-
тически допущенным к работе;

– увольнением или переводом на другую 
работу, если они были проведены с наруше-
нием норм материального и процессуального 
права;

– задержкой выдачи трудовой книжки 
или предоставления сведений о трудовой дея- 
тельности;

– неправомерным отстранением от ра- 
боты; 

– нарушением установленных сроков 
выплаты заработной платы или выплатой ее  
не в полном размере;

– незаконным применением дисципли-
нарного взыскания;

– незаконным привлечением к сверх- 
урочной работе и др.

Одной из проблем в юридической прак-
тике является вопрос о возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника 
при исполнении им трудовых обязанностей. 
Но так как в настоящее время регулирование 
этого отношения осуществляется в рамках 
обязательного социального страхования от  
несчастных случаев на производстве и про- 
фессиональных заболеваний и специальный 
закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» не предусмотрел возмещение 
морального вреда, поэтому работник вправе 
требовать от работодателя возмещение мо-
рального вреда в исковом порядке.

В случае смерти работника или повреж-
дения его здоровья в результате несчастного 
случая на производстве члены семьи работ- 
ника имеют право на компенсацию работода-
телем, не обеспечившим работнику условия  
труда, отвечающие требованиям охраны тру-
да и безопасности, морального вреда, при-
чиненного нарушением принадлежащих им 
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не менее величины минимальной заработной 
платы, рассчитанной исходя из ее месячного  
размера. Величина минимальной заработной 
платы исчисляется пропорционально общему  
количеству отработанных рабочих дней, в том 
числе в режиме неполного рабочего времени  
по инициативе нанимателя, дней простоя не  
по вине работника и рабочих дней, за кото-
рые сохраняется средний заработок в случаях,  
предусмотренных законодательством, к коли-
честву рабочих дней в месяце [3].

Помимо минимальной заработной пла-
ты, работники в Беларуси также имеют право 
на выплату различных дополнительных посо-
бий и компенсаций, таких как компенсация за 
временную нетрудоспособность, оплата боль-
ничного листа, выплаты по случаю беремен- 
ности и родов и т.д.

Важно отметить, что в Беларуси дейст- 
вует система социального страхования, кото-
рая обеспечивает защиту работников от раз-
личных рисков, связанных с трудовой деятель-
ностью. Например, работники могут получить  
страховую выплату в случае временной не-
трудоспособности, инвалидности, потери кор-
мильца и других ситуаций.

Несмотря на то, что система оплаты тру-
да в Беларуси имеет свои особенности и не- 
достатки, она обеспечивает достойный уро-
вень жизни работников и защиту их прав.  
Важно, чтобы наниматели соблюдали законо-
дательство в области оплаты труда и обеспечи-
вали своих сотрудников не только достойной  
заработной платой, но и социальными гаран-
тиями и условиями работы.

Гарантии в трудовом праве Республики 
Беларусь являются важным элементом защи- 
ты прав и интересов работников. Они вклю- 
чают в себя ряд обязательств со стороны на-
нимателя, которые направлены на обеспече- 
ние интересов работников.

Одной из главных гарантий в трудовом 
праве Республики Беларусь является право на  
труд. От реализации этого права зависит воз-
можность обеспечения всех остальных гаран-
тий в области трудовых и, связанных с ними 
отношений. В частности, каждый гражданин  
Республики Беларусь, имея право на труд, по-
лучает возможность на выбор профессии, а  
также на равенство возможностей при тру- 
доустройстве. Работодатель не имеет права 
дискриминировать работников по призна-
кам пола, возраста, национальности, религии 
и других оснований. В кодифицированном за- 
коне гарантии определены как: средства, спо-
собы и условия, с помощью которых обеспе-
чивается осуществление предоставленных ра-
ботникам прав [2].

2. Некоторые вопросы применения за- 
конодательства о компенсации морального 
вреда: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 // Российская 
газета. – 1995. – № 29.

3. О практике применения судами норм 
о компенсации морального вреда: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
15.11.2022 г. № 33 // Бюллетень Верховного  
Суда РФ. – 2023. – № 2.

4. Трудовой кодекс Российской Феде-
рации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 1 (Ч.1). – 
Ст. 3.

ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Е.А. Бычок
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Оплата труда является одной из важ-
нейших гарантий в трудовом праве и ключе-
вым аспектом в трудовых отношениях. Она 
регулируется законодательством и включает  
в себя ряд правил и норм, которые обеспечи- 
вают защиту прав работников и предотвра- 
щают возможные злоупотребления со сторо- 
ны нанимателей.

Оплата труда – это один из элементов 
трудового правоотношения и, заключая трудо-
вой договор, работник договаривается о кон-
кретном размере оплаты труда [1, с. 252].

Система оплаты труда в Беларуси осно-
вывается на принципе минимальной заработ-
ной платы, который закреплен в одноименном 
законе. Согласно этому принципу, заработ-
ная плата не может быть ниже минимального  
уровня, который устанавливается Правитель-
ством Республики Беларусь.

Оплата труда работников, за исключе-
нием работников бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих субсидии,  
работники которых приравнены по оплате  
труда к работникам бюджетных организаций,  
производится на основе тарифных ставок (та-
рифных окладов), определяемых коллектив-
ным договором, соглашением или нанима- 
телем [2].

Заработная плата работников бюджет-
ных организаций, у которых имелись отра-
ботанные дни в режиме неполного рабочего 
времени по инициативе нанимателя, а также 
дни простоя не по вине работника, составляет 



110

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Важенкова, Т.Н. Трудовое право: учеб. 
пособие / Т.Н. Важенкова. – Минск: Амалфея,  
2008. – 432 с.

2. Трудовой кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Бела-
русь, 26 июля 1999 г., № 296-3: принят Па-
латой представителей 8 июня 1999 г.: одо-
бр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: с изм. от 
30.12.2022 г. № 232-3 // Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Бела-
русь. – Режим доступа: https://etalonline.by/ 
document/. – Дата доступа: 28.03.2023.

3. Об оплате труда: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 28 мая 2020 г., № 179 // Нац.  
реестр правовых актов Респ. Беларусь.  –  
2000. – № 8. – 1/931.

ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ 

(ЭМАНСИПАЦИЯ)

Е.А. Вабищевич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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В соответствии со ст. 16 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 
гражданская правоспособность – это способ-
ность иметь гражданские права и нести обя-
занности. Правоспособность признается в 
равной мере за всеми гражданами, возника- 
ет с момента рождения и прекращается смер-
тью [1].

Способность гражданина своими дейст- 
виями приобретать и осуществлять гражданс- 
кие права, создавать для себя гражданские  
обязанности и исполнять их именуется граж-
данской дееспособностью. По общему пра-
вилу гражданская дееспособность возникает 
в полном объеме с наступлением совершен-
нолетия. Исключение составляют граждане,  
вступившие в брак до достижения 18-летнего 
возраста, а также эмансипация несовершен- 
нолетних граждан.

Согласно ч. 1 ст. 25 ГК «несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки с письменного согласия своих закон- 

Помимо вышеуказанных гарантий, на-
ниматель обязан обеспечивать безопасные и  
здоровые условия труда. В соответствии с за-
конодательством он обязан осуществлять ре-
гулярный контроль за соблюдением условий 
труда, обеспечивать санитарно-гигиенические  
нормы, обучать работников правилам техни- 
ки безопасности и предоставлять необходи-
мые средства индивидуальной защиты.

Трудовое законодательство также обя-
зывает нанимателя обеспечивать работникам 
определенные социальные гарантии, такие  
как оплачиваемый отпуск, больничный лист, 
материальную помощь в случае болезни или  
увольнения, пенсионное обеспечение и дру- 
гие виды социального страхования.

В случае нарушения прав работников, 
законодательство предусматривает механиз-
мы защиты и возмещения ущерба. Работник 
имеет право обратиться в суд или органы го-
сударственного управления для защиты сво-
их прав, а также на получение компенсации в 
случае увольнения по инициативе нанимателя  
без уважительных причин.

Таким образом, гарантии в трудовом  
праве Республики Беларусь являются важным 
элементом защиты прав и интересов работ-
ников. Они направлены на обеспечение до-
стойных условий труда и социальной защи-
ты работников, а также на предотвращение 
возможных нарушений прав работников со 
стороны нанимателей. Наниматель несет от-
ветственность за соблюдение правил и норм 
трудового законодательства и обеспечение со- 
циальных гарантий для своих работников.  
Однако данная ответственность не является 
односторонней. В свою очередь работник обя-
зан соблюдать дисциплину труда и надлежа- 
ще выполнять свои трудовые обязанности.

Одним из основных принципов, в части 
гарантий в трудовом праве, является равен-
ство всех работников в правах и обязанностях, 
а также в возможностях использования сво-
их трудовых способностей и профессиональ-
ных навыков. И особенно важным аспектом 
комплекса этих гарантий в трудовом праве,  
является защита прав женщин и несовер-
шеннолетней молодежи. Наниматель обязан 
предоставлять женщинам отпуск по беремен- 
ности и родам, а также учитывать особеннос- 
ти труда женщин и молодежи.

Таким образом, гарантии в трудовом 
праве Республики Беларусь имеют целью  
обеспечение взаимных прав и реализацию  
обязанностей как нанимателя, так и работни- 
ка.
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законных представителей, трудовой договор 
(контракт) или иное подтверждение трудо-
вой или предпринимательской деятельности. 
Иным подтверждением трудовой или пред-
принимательской деятельности могут слу-
жить, например, трудовая книжка, приказ 
нанимателя о назначении на должность, сви-
детельство о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя  
и др. [3, с. 77]. В соответствии с п. 5 Поста-
новления Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о по-
рядке рассмотрения органами опеки и попе- 
чительства обращений граждан об объявле- 
нии их полностью дееспособными (эманси- 
пации)» (далее – Постановление), на приня-
тие решения об эмансипации влияют харак- 
тер трудовой либо предпринимательской дея-
тельности несовершеннолетнего, ее перспек-
тивы, размер получаемой заработной платы 
либо доходов, его поведение в быту и другие 
обстоятельства, характеризующие способ-
ность несовершеннолетнего своими действия-
ми приобретать и осуществлять гражданские  
права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их [4]. Несовершенно-
летний объявляется полностью дееспособным 
со дня принятия решения о его эмансипации  
(п. 7 Постановления) [4]. В случае отклоне- 
ния просьбы о признании дееспособным не- 
совершеннолетнее лицо согласно ст. 377 Граж-
данского процессуального кодекса Республи- 
ки Беларусь (далее – ГПК) может обжаловать  
решение органа опеки и попечительства в  
судебном порядке.

Процессуальная процедура объявления 
несовершеннолетнего полностью дееспособ- 
ным в судебном порядке урегулирована  
ст. 377 – 378 ГПК. Эта категория дел в соот- 
ветствии со ст. 361 ГПК [5] рассматривается в  
порядке особого производства, что в литерату-
ре оценивается весьма неоднозначно. Объяс-
няется это тем, что особое производство – это  
одностороннее производство, в котором нет  
и не может быть материально-правовых при-
тязаний заявителя. Однако некоторые ученые 
считают, что наличие возражений со стороны 
родителей создает препятствия для реализа-
ции несовершеннолетним его прав. В связи с  
этим существует дискуссионный вопрос о  
необходимости изменения порядка рассмот- 
рения с особого на исковой, где ответчиком  
выступал бы родитель, который не дает согла-
сия на эмансипацию, или родители, если они  
оба не дают согласие.

Эмансипация по решению суда возмож- 
на при отсутствии согласия законных пред- 

ных представителей – родителей, усыновите-
лей или попечителей». Исключения из этой 
нормы содержатся в ч. 2 ст. 25 ГК, которая  
гласит, что несовершеннолетние в возрасте  
от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без со-
гласия своих законных представителей, рас-
поряжаться своими заработком, стипендией  
и иными собственными доходами; осуществ- 
лять права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или ино-
го охраняемого законодательством результа-
та своей интеллектуальной деятельности; и 
иные, в соответствии с ч. 2 ст. 25 ГК [1].

Для анализа данного вопроса необходи-
мо определить, как понятие «эмансипация»  
раскрывается в гражданском законодательст- 
ве, а также каким содержанием наполняют  
данный термин ученые-цивилисты. Так,  
Ю.К. Толстой полагает, что эмансипация – это 
признание компетентным государственным 
органом полностью дееспособным 16-летнего  
лица, которое с согласия законных представи-
телей осуществляет трудовую деятельность.  
Цель эмансипации – придать несовершен- 
нолетнему лицу полноценный гражданско- 
правовой статус [2, с. 121]. В то же время  
ч. 1 ст. 26 ГК устанавливает, что несовершен- 
нолетний, достигший 16 лет, может быть  
объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору (контракту)  
или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью [1]. Таким образом, следует  
констатировать, что для того, чтобы стать 
полностью дееспособным, требуется наличие 
двух условий: достижение 16-летнего возрас- 
та и занятие трудовой деятельностью или 
предпринимательской деятельностью (с согла-
сия законных представителей).

Теперь необходимо определить, какими  
органами и в каком порядке принимается  
решение об эмансипации. Условно порядок 
проведения данной процедуры можно разде-
лить на административный и судебный. Так,  
компетентными органами, принимающими 
решение об эмансипации в административ- 
ном порядке, являются орган опеки и попе- 
чительства, а в судебном, разумеется, суд.

Эмансипация по решению органов опе- 
ки и попечительства происходит с согласия  
законных представителей несовершеннолет-
него. В таком случае 16-летнее лицо само 
обращается в орган опеки с заявлением, к  
которому прилагает письменное согласие 
законных представителей, свидетельство о  
рождении, документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, удостоверяющие личность 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Е.Д. Вербицкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В наше время трудоустройство несо-
вершеннолетних актуализировалось в связи с  
тем, что ежегодно большое количество вы-
пускников общеобразовательных и профес-
сионально-технических учреждений образо- 
вания, а также иные лица из числа молоде- 
жи желают подработать в свободное от уче- 
бы время.

При заключении трудового договора 
с несовершеннолетним лицом наниматель 
должен учесть возраст будущего работника.  
С лицом, достигшим 16 лет, наниматель име-
ет право заключить трудовой договор без со-
гласия одного из родителей (усыновителей,  
попечителей). В то же время при заключе- 
нии трудового договора с лицом, достигшим  
14 лет, обязательно письменное согласие од- 
ного из родителей (усыновителей, попечи- 
телей) (ст. 21 Трудового кодекса Республики 
Беларусь) (далее – ТК) [1].

ставителей несовершеннолетнего лица, если  
согласие невозможно получить из-за отсутст- 
вия законных представителей (смерть одного 
из них, безвестное отсутствие и т.д.) или если 
законные представители (или один из них) не 
хотят давать согласие [3, с. 78]. В этом случае  
согласно ст. 377 ГПК 16-летнее лицо само  
обращается в суд по месту жительства. Суд, 
рассмотрев дело с участием несовершенно-
летнего лица, одного или обоих законных 
представителей, а также представителя орга-
на опеки и попечительства, своим решением 
удовлетворяет или отклоняет просьбу заяви- 
теля [5].

При удовлетворении просьбы несовер-
шеннолетний, достигший 16 лет, объявляется 
полностью дееспособным (эмансипирован-
ным) с момента вступления решения суда в  
законную силу (ст. 378 ГПК) [5]. В случае от-
клонения судом просьбы несовершеннолетне-
го о признании его полностью дееспособным,  
несовершеннолетний имеет право на после- 
дующее обращение в суд при появлении но-
вых обстоятельств (например, дача согласия 
вторым родителем, изменение места работы 
и т.д.). Что касается признания эмансипации 
недействительной, то это может допускаться  
в случаях подложности документов, под- 
тверждающих занятие трудовой (предприни-
мательской) деятельностью и т.д., а также если 
имело место принуждение или введение в  
заблуждение со стороны третьих лиц.

Таким образом, рассмотрев основания 
и порядок приобретения полной гражданской 
дееспособности несовершеннолетними лица- 
ми, можно выделить ряд проблем, которые 
требуют дальнейшего изучения и проработ-
ки. Вопрос приобретения самостоятельности 
несовершеннолетними очень ответственен, 
достаточно субъективен, а потому требует 
детального рассмотрения и тщательного за-
конодательного закрепления. Более того, су-
ществуют сомнения в необходимости данной 
процедуры, обоснованные тем, что не будучи  
эмансипированным, несовершеннолетний мо-
жет заниматься как трудовой, так и предпри-
нимательской деятельностью.
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нениями, содержащимися в постановлении  
Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 26.03.2002 г. № 2 «О применении 
судами законодательства о материальной от-
ветственности работников за ущерб, причи-
ненный нанимателю при исполнении трудо-
вых обязанностей» применительно к п. 1 и 2,  
а также к ч. 1 и 2 п. 3 ст. 25 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь, учитывая поло- 
жения ст. 273 ТК, материальную ответствен-
ность в размере, установленном ТК за ущерб,  
причиненный нанимателю несовершеннолет- 
ним в возрасте от 14 до 16 лет, несет сам не-
совершеннолетний, а лицо, давшее письмен- 
ное согласие на заключение трудового дого-
вора, – субсидиарную ответственность. Не-
совершеннолетние, достигшие 16 лет, такую  
ответственность несут самостоятельно. Не- 
совершеннолетние не несут материальной  
ответственности по основанию, предусмот- 
ренному п. 1 ст. 404 ТК, поскольку письмен-
ные договоры о полной материальной от-
ветственности могут быть заключены нани-
мателем с работниками, достигшими 18 лет  
(ч. 1 ст. 405 ТК) [5].

Вышеизложенное позволяет сделать вы- 
вод о том, что несовершеннолетние работ- 
ники подпадают под категорию социально 
слабозащищенных граждан и потому им не-
обходимы специфические гарантии в области  
трудоустройства, а значит, и оформления тру-
довых отношений.
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3. Об установлении перечня легких ви-
дов работ, которые могут выполнять лица в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати 
лет [Электронный ресурс]: постановление  

Нотариального заверения на трудоуст- 
ройство несовершеннолетнего законодатель-
ством не предусмотрено. Примерная форма  
трудового договора установлена постановле-
нием Министерства труда Республики Бела-
русь от 27.12.1999 г. № 155 [2].

Трудовые договоры, заключенные с ли- 
цами моложе 14 лет, а также с лицом, дос- 
тигшим 14 лет, но без письменного согласия 
одного из родителей (усыновителей, попе-
чителей), признаются недействительными  
(ст. 22 ТК) [1].

Прием на работу несовершеннолетних  
на условиях совместительства не допускает- 
ся (ст. 348 ТК). При заключении трудового  
договора с несовершеннолетними нанима- 
тель не вправе устанавливать им предвари-
тельное испытание (ст. 28 ТК) [1]. При прие-
ме на работу наниматель обязан потребовать 
от работника документы, необходимые для 
заключения трудового договора (ст. 54 ТК).  
Прием на работу без указанных документов 
не допускается (ст. 26 ТК) [1]. В то же время 
отсутствие у несовершеннолетних работни- 
ков трудовой книжки, страхового свидетель-
ства государственного социального страхо-
вания, а также документа об образовании не  
является помехой для их трудоустройства.

При определении категорий работ, кото-
рые планируется поручить несовершеннолет-
нему, нанимателю следует руководствоваться 
перечнем легких видов работ, которые могут 
выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет,  
установленном постановлением Министерст- 
ва труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 15.10.2010 г. № 144 [3]. Из этого  
перечня следует, что привлекать несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 16 лет к выпол-
нению не включенных в него работ не до- 
пускается.

При трудоустройстве лиц в возрасте от 
16 до 18 лет следует учитывать, что запреща-
ется применение труда лиц моложе 18 лет на 
тяжелых работах и на работах с вредными и  
(или) опасными условиями труда, на подзем-
ных и горных работах (ст. 274 ТК) [3]. При 
приеме на работу лиц указанной категории 
необходимо руководствоваться списком работ, 
на которых запрещается применение труда  
лиц моложе 18 лет, установленным постанов- 
лением Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь от 27.06.2013 г.  
№ 67 [4].

Наниматель не вправе заключать с работ- 
никами моложе 18 лет письменные догово-
ры о полной материальной ответственности 
(ст. 405 ТК) [1]. В соответствии с разъяс- 
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науки гражданского права учёные предлага- 
ли своё концептуальное видение объекта ис-
следования, при этом само понимание сути 
гражданско-правовой ответственности на на-
чалах вины строилось на отказе от принци-
па причинения. Гражданский кодекс БССР  
1964 года подкрепил принцип первостепен- 
ности и необходимости такого условия, как 
вина, впоследствии ГК Республики Беларусь 
1998 года (далее – ГК) так и не сформулиро- 
вал законодательного определения исследуе-
мого понятия.

Ст. 370 ГК закрепила правило, в соот- 
ветствии с которым до предъявления требова-
ния к лицу, которое несёт ответственность до-
полнительно к ответственности другого лица, 
являющегося основным должником, кредитор  
должен предъявить требование к основно-
му должнику [1]. В контексте данной статьи 
законодатель определил основного и допол-
нительного должника, в отношении которого 
применим данный вид гражданско-правовой  
ответственности. Особый прикладной харак-
тер нормы о субсидиарной ответственности 
приобретают в рамках института банкротст- 
ва, при котором последствия открытия кон-
курсного производства сохранены, и в Законе 
Республики Беларусь от 13.12.2022 г. «Об уре-
гулировании неплатёжеспособности», кото-
рый вступит в силу с 01.10.2023 г., регламен-
тирующий норму о том, что срок исполнения 
всех обязательств должника со дня открытия 
конкурсного производства следует считать  
наступившим. Так, собственник имущества 
унитарного предприятия, признанного банк- 
ротом, учредители (участники) юридическо-
го лица, признанного банкротом, в том числе 
руководитель юридического лица, имеющие 
право давать обязательные для этого юриди- 
ческого лица указания либо возможность 
иным образом определять его действия, несут 
солидарно субсидиарную ответственность по  
обязательствам такого юридического лица при 
недостаточности у него имущества только в 
случае, если банкротство юридического лица 
было вызвано виновными (умышленными) 
действиями таких лиц, если иное не уста-
новлено законодательством. Данная новелла  
законодательства в практике её применения  
затруднительна ввиду отсутствия единообра-
зия правопонимания.

Гражданский кодекс, оперируя поняти- 
ем вины в различных формах (умысел, неос- 
торожность, грубая неосторожность), законо- 
дательно данные формы не регламентировал, 
как, впрочем, и само понятие вины. П. 2 ч. 1 
ст. 372 ГК институт вины характеризует через  

Министерства труда и социальной защиты  
Республики Беларусь, 15 окт. 2010 г. № 144 // 
Национальный правовой Интернет-портал  
Республики Беларусь. – Режим доступа: https:// 
court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/. – Дата  
доступа: 25.03.2023.

4. Об установлении списка работ, на 
которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет [Электрон-
ный ресурс]: постановление Министерства  
труда и социальной защиты Респ. Бела-
русь, 27 июня 2013 г. № 67 // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Бе-
ларусь. – Режим доступа: https://court.gov. 
by/ru/jurisprudence/post_plen/. – Дата досту-
па: 25.03.2023.

5. О применении судами законода- 
тельства о материальной ответственнос- 
ти работников за ущерб, причиненный на-
нимателю при исполнении трудовых обязан- 
ностей [Электронный ресурс]: постановле-
ние Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,  
26.03.2002 г. № 2 // Национальный правовой  
Интернет-портал Республики Беларусь. – Ре- 
жим доступа: https://court.gov.by/ru/jurispru 
dence / post_plen /. – Дата доступа: 25.03.2023.

ВИНА КАК УСЛОВИЕ НАСТУПЛЕНИЯ
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРИ БАНКРОТСТВЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

И.К. Вербицкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Субсидиарная ответственность как инс- 
титут гражданского права продолжительное 
время представляет живой научный интерес  
ввиду её особого прикладного значения, объё- 
ма и характера требований, предъявляемых к 
должнику. Цивилистическая наука представ- 
лена рядом исследований, в которых нашли 
отражение авторские концепции сущности и 
правовой природы субсидиарной ответствен-
ности, доктринальное обоснование условий 
её наступления. Особую актуальность на се-
годняшний момент представляет собой ана- 
лиз института вины как одного из условий  
наступления субсидиарной ответственности 
при банкротстве юридического лица. Вина 
представляет собой правовую категорию, 
подверженную глубокому цивилистическому  
анализу, поэтому на разных этапах развития  
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ответственности и необходимости толкова-
ния и разъяснения данного понятийно-кате-
гориального аппарата. На данном этапе при-
менения норм умышленной вины в рамках  
рассмотрения дел об экономической несо- 
стоятельности (банкротстве) юридических  
лиц суды основываются на субъективных  
процессах, приведшие к банкротству субъек- 
та хозяйствования.

Резюмируя изложенное, отметим, что  
цивилистическая наука и законодательство  
Республики Беларусь предпринимают попыт-
ки выработки общности критериев оценоч- 
ных понятий и категорий. Таким образом,  
считаем вполне оправданным судейское ус- 
мотрение в определении умысла в действиях  
руководителя юридического лица, признан-
ного экономически несостоятельным (банк- 
ротом), с целью выявления возможности при-
менения к нему норм субсидиарной ответст- 
венности.
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принятие мер для надлежащего исполнения 
обязательства при той степени заботливости  
и осмотрительности, какая от него требова- 
лась по характеру обязательства. «Вина в 
гражданском праве рассматривается не как  
субъективное, психическое отношение лица  
к своему поведению, а как непринятие им 
объективно возможных мер по устранению 
или недопущению отрицательных результа- 
тов своих действий, диктуемых обстоятельст- 
вами конкретной ситуаций» [2, с. 7]. По ут- 
верждению В.В. Витрянского, «умышленная 
вина заключается в намеренных действиях 
либо бездействии должника с целью неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, либо создания невозможности его 
исполнения» [3, с. 758]. Н.Л. Лисина отмеча-
ет, что «умысел – это полисистемная единица,  
его можно описать как общую осознанность 
и способность к контролируемости поведе- 
ния нарушителя по отношению к созданным 
им неблагоприятным последствиям для по- 
терпевшего лица» [4, с. 107]. Предложенное 
правоведом доктринальное понимание кате- 
гории умысел предполагает его применение 
исключительно в договорных правоотноше- 
ниях, при которых квалифицирующим приз- 
наком выступит характер действий правона- 
рушителя (руководителя юридического лица).

Сложившаяся судебная практика эконо-
мических судов к настоящему моменту выра-
ботала определённый подход в вопросах пра-
воприменения субсидиарной ответственности 
юридического лица, основываясь на том, что 
действия руководителя должны «значитель-
но повлияять на размер долгов юридического 
лица, даже если значительный рост задолжен-
ности юридического лица при уменьшении 
стоимости его активов стал наблюдаться впо-
следствии и тогда же окончательно исчезла  
возможность восстановить платежеспособ-
ность юридического лица» [5]. Мы разделяем 
позицию, выдвинутую Я.И. Функом, что ос- 
новным квалифицирующим признаком умыс-
ла руководителя следует считать его значи-
тельное влияние на размер долгов самого 
юридического лица. Но для суда открытым  
выступит вопрос квалификации признака зна-
чительности.

Наука гражданского права неоднократ- 
но предпринимала попытки анализа нефор-
мализованных категорий, которыми достаточ-
но активно оперирует законодатель. Понятия 
заботливость, осмотрительность, значитель-
ность следует признать оценочными, требую- 
щими учёта наличия предпринимательского 
риска в рамках наступления субсидиарной  



116

Каждая квалифицированно и добросо-
вестно оказанная услуга должна иметь конеч-
ный результат, а медиатор оказывает сторонам 
услугу. Тогда необходимо определиться, что 
является результатом добросовестно оказан-
ной услугой медиатора?

В соответствии с этим под функцией 
услуги мы будем понимать коммуникацию,  
выполняемую медиатором не только по фор-
мулированию решения проблемы, удовлет-
воряющего интересы обеих сторон спорного 
правоотношения, но и непосредственного со-
ставления медиативного соглашения.

Согласно пункту 42 Правил проведе- 
ния медиации, утвержденных Постановле-
нием Совета Министров Республики Бела-
русь от 28.12.2013 г. № 1150 «Об утверждении 
Правил проведения медиации» (далее – Пра-
вила проведения медиации), закреплено, что 
«медиатор может по просьбе сторон помочь в 
составлении медиативного соглашения, про-
верить подготовленное медиативное соглаше-
ние на предмет его законности и возможнос- 
ти утверждения судом в качестве мирового  
соглашения в случаях, установленных законо-
дательством» [1].

Уточним, что исходя из этого медиатору 
не вменяется обязанность по заключению ме-
диативного соглашения. Медиатор обладает 
правом выбора: составлять или не составлять 
медиативное соглашение.

На наш взгляд, это положение представ-
ляется дискуссионным исходя из следующего.

Итак, конструктивный диалог налажен,  
переговорный процесс завершен, стороны до- 
говорились о мирном разрешении своих про-
блем, обсудив все истинные интересы и мо-
тивы, которые имеют значение для сторон, а 
итога достигнутых соглашений – составлен- 
ного медиативного соглашения в форме юри-
дически значимого документа, имеющего си- 
лу исполнительного документа, нет.

Тем самым, стороны медиативной сес-
сии, не заключившие медиативное соглашение 
и не обладающие юридическими навыками,  
должны прибегнуть, например, к услугам про-
фессионального юриста для составления до- 
кумента. От них это потребует дополнитель-
ных денежных затрат и затрат во времени, в  
то время как срок проведения медиации не  
может превышать 6 месяцев со дня заключе-
ния соглашения о применении медиации.

На основании положений Правил про-
ведения медиации стороны должны сами по-
заботиться о составлении юридически значи-
мого документа, т.к. медиатор может только 
оказать содействие в формулировке позиций 
медиативного соглашения.

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ:
ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ

МЕДИАТОРА

О.П. Гиль
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Планомерное внедрение медиации в на- 
шу повседневную жизнь – это закрепленная 
мировая практика. Постепенно медиация ста-
новится частью повседневной культуры уре- 
гулирования спорных правоотношений.

Воспользоваться медиацией в Респуб- 
лике Беларусь достаточно просто.

Для этого необходимо обоюдное жела- 
ние сторон разрешить возникшее спорное  
правоотношение путем переговоров в медиа-
ции. Причем обратиться к переговорам мож-
но как до обращения, так и после обращения 
в суд.

Медиация – переговоры сторон спора 
с участием медиатора с целью урегулирова- 
ния спорного правоотношения путем выра- 
ботки взаимоприемлемого медиативного сог- 
лашения.

Медиативное соглашение – соглаше-
ние, заключенное сторонами по результатам 
успешно проведенных переговоров, прове- 
денных в порядке, предусмотренном Зако- 
ном о медиации, в целях достижения взаимо-
выгодных договоренностей.

В законодательстве Республики Бела-
русь нет ответа на вопрос: кто же должен быть 
инициатором заключения медиативного согла-
шения?

В связи с этим рассмотрим требования  
к медиатору по заключению медиативного  
соглашения с точки зрения их законодатель- 
ного закрепления в правоприменительной 
практике Республики Беларусь.

В рамках проведенного исследования 
предопределяется необходимость развития  
теоретических основ правового регулирова- 
ния дополнительных требований, предъяв- 
ляемых к медиатору по заключению медиа- 
тивного соглашения, которые помогут при- 
дать изучаемому аспекту более упорядочен-
ный характер.

Для анализа исследуемой проблемы в 
качестве критерия мы использовали утверж- 
дение:

– заключение медиативного соглашения 
является правом или обязанностью медиа- 
тора?

По общему правилу, медиативное сог- 
лашение должно исполняться на основе прин-
ципов добровольности и добросовестности.
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По-нашему мнению, это позволит под-
нять авторитет такой прагматичной процеду-
ре, как институт медиации.

Мы полагаем, что со стороны белорус-
ского государства необходимо оказать необ-
ходимые воздействия для обеспечения эф-
фективной социализации квалификационных 
навыков медиатора.

Практическая значимость содержащих-
ся в работе выводов и рекомендаций состоит  
в том, что они нацелены на дальнейшее раз- 
витие и совершенствование процесса предъяв- 
ления квалификационных требований к ме- 
диатору по заключению медиативного согла-
шения.

Содержащиеся в проводимом исследо-
вании выводы и предложения могут повлиять  
на процесс расширения теоретических пред-
ставлений об исследуемом правовом аспекте.  
Предполагается, что они могут быть исполь-
зованы в нормотворческой деятельности по 
совершенствованию законодательных норм,  
которые регламентируют отношения в сфере 
применения процедуры медиации в граждан-
ском праве республики.
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Таким образом, на сегодняшний момент 
при пассивном участии медиатора в заклю-
чении медиативного соглашения, по нашему 
мнению, отсутствует:

– преимущество медиации в экономии 
времени;

– уменьшение понесенных сторонами 
расходов;

– возникает противоречие в цели прове-
дения медиации;

– и что немаловажно, может быть на-
рушен принцип сохранения конфиденциаль- 
ности.

В связи с вышесказанным следует, что 
медиатор не в полной мере выполняет свои 
обязанности и это не соответствует достиже-
нию той цели, для которой и осуществляет- 
ся обращение сторон к услугам медиатора.

Мы полагаем, что результатом выпол-
ненной работы медиатора должно быть зак- 
лючение медиативного соглашения. Именно 
медиатор должен выработанным позициям 
сторон придать законную форму юридичес- 
кого документа.

Участники медиативной сессии, придя  
в медиацию, заинтересованы в  наличии эф-
фективных механизмов разрешения и урегу- 
лирования возникшего между ними конфлик-
та. Они должны быть уверены, что успешно  
проводя переговоры и достигнув взаимо- 
приемлемого соглашения, оплатив гонорар  
медиатору, смогут с уверенностью рассчи-
тывать и на то, что им будет предоставлен  
соответствующий законодательству документ, 
имеющий юридическую силу. И это не проти-
воречит утверждению, что медиация – пере-
говоры сторон с участием медиатора с целью 
урегулирования спора путем выработки взаи- 
моприемлемого медиативного соглашения.

Это требует от медиатора квалифици-
рованных юридических навыков, «поэтому, 
именно от юриста на стадии заключения ме- 
диативного соглашения зависит качество пре-
творения в правовую форму достигнутых в 
переговорах вопросов», полагают О.П. Вече-
рина, И.Б. Путалова [2, с. 1].

Необходимо устранить существенные 
недостатки в пассивной роли медиатора. За-
ключение медиативного соглашения должно 
стать обязанностью, а не правом медиатора.

Исходя из вышесказанного, в связи с 
необходимостью отработки механизма за-
ключения медиативного соглашения на прак-
тике полагаем возможным дополнить главу 3  
Правил проведения медиации пунктом 16.5 
следующего содержания: «по результатам 
переговоров сторон заключить медиативное  
соглашение».
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позиции (и гипотезы) правовой нормы, подле-
жащей применению, и соответствия данного 
состава юридического факта этой диспозиции 
(и гипотезе) нормы» [3, с. 76]. Данная трактов-
ка достаточно запутана, поэтому подкрепим  
ее дефиницией советского и российского уче-
ного-правоведа С.С. Алексеева, по мнению 
которого, «правовая квалификация – это юри-
дическая оценка всей совокупности фактичес- 
ких обстоятельств дела путем отнесения дан-
ного случая (главного факта) к определенным 
юридическим нормам» [4, с. 123].

Проанализируем юридическое значе-
ние и особенности их установления, а также 
постараемся отразить суть правовой квали- 
фикации на примере установления факта на-
хождения лица на иждивении. В соответствии 
с ч. 1 ст. 364 ГПК установление данного фак- 
та имеет значение для получения определен-
ных правомочий, а именно, это дает возмож-
ность для получения наследства, назначения 
пенсии или возмещения вреда [1]. Однако  
здесь имеет место одна особенность: возмож-
ность получения вышеуказанных правомочий 
допускается лишь в том случае, если помощь, 
оказываемая заявителю, являлась постоянным 
и основным источником средств к существо- 
ванию. В том случае, если у лица, ходатай-
ствующего об установлении соответствующе-
го факта, имелся заработок, пенсия, стипендия 
или иные источники дохода, необходимо ус- 
тановить, являлась ли оказываемая помощь  
со стороны лица, представляющего содер-
жание, постоянным и основным источником 
средств к существованию заявителя. Факт на-
хождения лица на иждивении умершего уста-
навливается справкой, основанной на имею-
щихся данных о лице (заявителе), выдаваемой 
соответствующим органом о том, что зая- 
витель находился на иждивении умершего.  
Вместе с тем это не лишает суд права на ус- 
тановление в судебном порядке факта на- 
хождения лица на иждивении, однако в дан- 
ном случае будут иметь место иные правовые 
последствия.

Согласно ст. 1063 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК), для уста-
новления факта нахождения на иждивении 
умершего с целью оформления права на на-
следство необходимо установить факт нетру-
доспособности лица ко дню смерти наследо- 
дателя, находящегося на иждивении умерше- 
го не менее одного года до его смерти [5].

Из положений п. 1 ст. 957 ГК вытекает, 
что при установлении факта нахождения на 
иждивении для возмещения вреда в случае  
потери кормильца судам необходимо учиты-
вать нормы закона, свидетельствующие о том, 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В.В. Глеб
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Законодательством Республики Бела-
русь предусмотрено рассмотрение судами в 
порядке особого производства такой катего-
рии дел, как установление фактов, имеющих 
юридическое значение. Перечень указанных 
фактов установлен ст. 364 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГПК) [1]. Сущность фактов, имеющих 
юридическое значение, заключается в том, что 
от них зависит возникновение, изменение или 
прекращение личных или имущественных 
прав граждан. Из положений ст. 363 ГПК сле-
дует, что основанием для обращения в суд с  
заявлением об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, является исчер-
пание заявителем иных возможностей для их 
установления во внесудебном порядке. Это 
представляет собой одну из особенностей рас-
смотрения данной категории дел.

П.Ф. Елисейкин отмечал: «Юридичес- 
ки значимый характер факта обусловливает-
ся не только связью с каким-то субъективным 
правом, но и с правовым положением лица в 
отдельных правоотношениях: гражданских, 
трудовых, брачно-семейных» [2, с. 14]. Из 
приведенной точки зрения следует вывод о  
том, что суд в процессе производства по дан-
ной категории дел одновременно решает две 
задачи: первая заключается в установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, це-
лью которого является предоставление лицу 
возможности осуществлять конкретные субъ-
ективные права; вторая состоит в определе- 
нии правового положения лица.

В связи с тем что на момент подачи ли-
цом заявления об установлении факта, имею-
щего юридическое значение, ему может быть 
не известно, для реализации каких правоот- 
ношений потребуется устанавливаемый факт 
в дальнейшем, то при принятии и рассмотре-
нии заявления данный факт подлежит судеб-
ной оценке с точки зрения возможных пра-
вовых последствий. Определение правовой 
значимости факта является одной из стадий 
правоприменительной деятельности суда, ко-
торая называется правовой квалификацией. 
А.П. Коробов под ней понимает «установле-
ние уполномоченными на то лицами состава 
факта, порождающего правоотношение, дис-
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вий, направленных на установление обстоя-
тельств дела, выбор соответствующей нормы 
с ее последующим толкованием и, в конечном 
счете, вынесение законного и обоснованного 
решения.
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АВТОКОМПОНЕНТЫ КАК
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ТОВАРЫ

Т.В. Григорьева
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день технически слож-
ные товары как правовая категория регули-
руются нормами Гражданского кодекса Рес- 
публики Беларусь [1], а также Законом «О за-
щите прав потребителей» [2] и постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
№ 778 от 14.06.2002 г., в котором указан пере-
чень технически сложных товаров (далее – Пе-
речень) [3].

что право на возмещение вреда не связано с 
наличием или же отсутствием родственных 
отношений между иждивенцем и кормильцем,  
а также не имеет значения срок нахождения 
лица на иждивении.

Таким образом, мы видим, что правовая 
квалификация, которая по сути заключается в  
юридической оценке предоставленных зая-
вителем или же полученных иным правомоч- 
ным образом доказательств, способствует оп- 
ределению наступления трех возможных ва-
риантов правовых последствий, а именно: воз-
никновение, изменение или прекращение лич-
ных либо имущественных прав граждан или  
юридических лиц.

Как уже отмечалось ранее, действующее 
гражданское процессуальное законодатель-
ство содержит открытый перечень фактов, 
имеющих юридическое значение, что дает 
возможность судам признать иные факты,  
рассматриваемые в порядке особого произ- 
водства с соблюдением определенных огра- 
ничений, имеющими юридическое значение. 
При этом заявителю необходимо будет пред-
ставить доказательства в подтверждение уста-
навливаемых фактов, в противном случае в 
ходе оценки доказательств суд может отказать 
в удовлетворении соответствующего заявле-
ния. Отметим, что решение суда об установ-
лении соответствующих юридических фак- 
тов, нуждающихся в регистрации уполно-
моченным органом (например, факт смерти 
гражданина), не заменяет саму регистрацию,  
а будет лишь основанием для ее осуществ- 
ления.

Таким образом, особое значение уста-
новления юридически значимых фактов су- 
дом имеет место не только при утрате и невоз-
можности восстановления документов, удо-
стоверяющих наличие определенных юриди-
ческих фактов, но также и в том случае, когда 
наличие или отсутствие факта определяется 
совокупностью обстоятельств, не обладаю- 
щих нормативным закреплением, а устанав-
ливаемых посредством оценочных критериев,  
вытекающих из многолетней судебной прак- 
тики.

Подводя итог вышеизложенному, отме-
тим, что правоприменительная деятельность 
суда включает в себя стадию непосредствен- 
ного установления и подтверждения суще-
ствования юридических фактов, способных 
повлечь правовые последствия, а также ста-
дию правовой квалификации этих фактов.  
В свою очередь, правовая квалификация  
представляет собой сложную, длящуюся дея- 
тельность, выражающуюся в совершении раз-
личного рода правоприменительных дейст- 
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суммы по истечении 30 дней со дня передачи 
товара продавцом потребителю, в том числе 
требовать замену недоброкачественного то-
вара товаром надлежащего качества, а также 
требовать расторжение договора розничной 
купли-продажи и возврат уплаченной за то- 
вар денежной суммы.

Примером может служить случай, когда 
продавец реализовал товар (вал карданный) 
потребителю. По истечении 30 дней с мо-
мента приобретения товара к нему обратил-
ся потребитель и предъявил претензию в 
отношении качества товара. Потребителем  
предъявлено требование о расторжении до-
говора купли-продажи и возврате денежных 
средств, уплаченных за некачественный то- 
вар (вал карданный). Продавец посчитал тре-
бование потребителя необоснованным, ввиду  
чего поступил вопрос, «а правомерно ли тре-
бование, которое предъявил потребитель?»  
По данному вопросу было дано разъяснение 
заместителем начальника отдела по защите 
прав потребителей управления защиты прав 
потребителей и контроля за рекламой Мини-
стерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь. Так, согласно 
данному разъяснению вал карданный не вклю-
чен в Перечень технически сложных товаров, 
в отношении которых потребитель вправе 
требовать замены товара или возврата упла-
ченной за него денежной суммы по истечении 
30 дней со дня передачи товара продавцом 
потребителю при обнаружении существен- 
ного недостатка в товаре или нарушении сро-
ков безвозмездного устранения недостатков 
товара, а потому требование потребителя яв-
ляется правомерным.

Таким образом, в заключении можем 
отметить, что автокомпоненты, которые пред-
ставляют собой сложные детали автомобиля, 
которые включают в себя несколько конст- 
руктивных элементов, попадают под катего-
рию технически сложных товаров, однако в 
некоторых законодательно предусмотренных 
случаях ограничиваются Перечнем, который 
закрепляет право Потребителя требовать за-
мены товара или возврата уплаченной за него 
денежной суммы по истечении 30 дней со дня 
передачи товара Продавцом Потребителю при 
обнаружении существенного недостатка в  
товаре или нарушении сроков безвозмездного 
устранения недостатков товара.
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Так, в соответствии с Законом о защите 
прав потребителей в отношении технически 
сложного товара потребитель имеет право от-
казаться от исполнения договора купли-прода-
жи технически сложного товара и потребовать 
возмещения уплаченной за такой товар сум-
мы или потребовать его замены на товар той 
же марки (модели) или того же товара другой 
марки (модели), для которого был произведен 
соответствующий перерасчет покупной цены, 
только в течение четырнадцати дней с даты 
передачи такого товара потребителю (обмен 
технически сложного товара) и по истечении 
этого срока указанные требования могут быть 
удовлетворены только в случаях, определен-
ных законом, в том числе: обнаружение зна-
чительного недостатка товара; нарушение сро-
ков, предусмотренных Законом о защите прав  
потребителей для устранения недостатков 
товара; невозможность использования техни- 
чески сложного изделия в течение каждого  
года гарантийного срока, в течение более  
30 дней из-за многократного устранения его 
различных дефектов [4, с. 291].

Для отнесения автокомпонентов к кате-
гории технически сложных товаров необхо- 
димо дать определение технически сложным  
товарам как таковым. Так, технически слож-
ный товар как научная категория в общем 
смысле – это товар, обладающий сложным  
устройством и включающий в себя множест- 
во конструктивных элементов. Согласно се-
мантическому свойству слово «автокомпо-
нент» – это деталь автомобиля, потому можем 
отметить, что большинство сложных деталей 
автомобиля относятся к технически сложным 
товарам [5]. Однако, данный вид технически  
сложных товаров не включен в Перечень, в  
пункте 1 и 2 Перечня имеют место автомоби- 
ли, тракторы, прицепы, мотовелотовары в це-
лом и отдельные виды автокомпонентов (ку- 
зова, кабины, шасси, рамы, двигатели к авто-
мобилям, тракторам) [3].

С правовой точки зрения отсутствие 
полного перечня автокомпонентов в Перечне 
не умаляет прав потребителя по отношению 
к ним, а лишь расширяет их. Так, отсутствие 
некоторых видов автокомпонентов в Перечне 
технически сложных товаров, в отношении 
которых потребитель вправе требовать заме-
ны товара или возврата уплаченной за него 
денежной суммы по истечении 30 дней со дня 
передачи товара продавцом потребителю при 
обнаружении существенного недостатка в 
товаре или нарушении сроков безвозмездно-
го устранения недостатков товара, лишь дает 
право потребителю требовать замены товара 
или возврата уплаченной за него денежной 
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цессуальном кодексе Республики Беларусь 
(далее – ГПК) отсутствуют. В связи с этим 
не вызывает особого удивления практически 
полное отсутствие использования данного 
института в правоприменительной деятель-
ности. Недостаточно широко он исследован 
и в современной отечественной юридической 
науке. Именно поэтому данная тема представ-
ляет особый интерес. В ходе ее исследования  
в первую очередь следует раскрыть понятие и  
сущность особого мнения судьи.

Отечественное процессуальное законо- 
дательство, к сожалению, не содержит дефи-
ниции указанного понятия. В ст. 31 ХПК мы 
встречаем следующее положение: «При рас-
смотрении дела судом, рассматривающим 
экономические дела, в коллегиальном составе 
судья суда, рассматривающего экономические 
дела, не согласный с решением большинства,  
обязан подписать выносимое судебное по-
становление и вправе изложить свое особое  
мнение без отметки об этом в подписывае-
мом судебном акте» [1]. Данный тезис слож- 
но признать определением понятия, поскольку, 
по нашему мнению, он не раскрывает глуби-
ну исследуемого института. При этом следу-
ет также упомянуть, что и в проекте Кодек- 
са гражданского судопроизводства Республи-
ки Беларусь (далее – ПКГС) отсутствует офи-
циальная дефиниция особого мнения судьи.  
В ч. 1 ст. 31 ПКГС содержится следующее по-
ложение: «Судья, не согласный с решением 
большинства, может изложить в письменном 
виде свое особое мнение» [3]. Представляется, 
что наиболее точное и в полной мере отра- 
жающее сущность данного института опре-
деление дает российский исследователь  
А.А. Мохов. Он указывает, что «особое мне-
ние судьи – это мнение одного из судей, уча-
ствующего при коллегиальном рассмотрении 
дела и оказавшегося несогласным полнос- 
тью или в какой-либо части с вынесенным  
судебным решением» [4]. Иными словами,  
особое мнение в целом подразумевает не- 
согласие судьи с позицией большинства, кото-
рое приняло решение по делу. При этом, как 
следует из вышеизложенного определения, 
данное несогласие необязательно должно от-
носиться ко всему судебному решению в це-
лом, судья может иметь свое особое мнение  
на определенную часть судебного акта.

Справедливо будет отметить, что одной 
из причин фактического неприменения осо-
бого мнения судьи на практике является несо-
вершенство законодательства. Действующий 
в настоящее время ХПК содержит следующие  
положения о данном институте (ст. 31 ХПК):
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ В
ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ

ПРОЦЕССЕ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.В. Грицкевич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Одним из институтов гражданского про-
цессуального права и его подотрасли – хо- 
зяйственного процессуального права, на дан-
ном этапе не получившим должного разви-
тия как в законодательстве, так и на практике, 
выступает институт особого мнения судьи.  
Данный институт регламентируется исклю- 
чительно Хозяйственным процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь (далее – ХПК),  
а именно ст. 31 ХПК [1]. В свою очередь, нор-
мы подобного характера в Гражданском про- 
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ваниями, которым в соответствии с ГПК и  
ХПК должно соответствовать содержание ре-
шения суда [1; 2]. В-четвертых, в настоящее  
время законодательно не урегулированы сро- 
ки подготовки особых мнений судей. Встре- 
чается позиция, что особые мнения должны  
писаться одновременно с постановлением су- 
да, причем исключительно в совещательной 
комнате. Однако такой подход не бесспорен.  
Вряд ли в столь короткий срок можно напи- 
сать качественное особое мнение, которое в 
дальнейшем, возможно, будет пристально  
изучаться участниками процесса или выше-
стоящей судебной инстанцией [6, c. 295].  
В-пятых, по нашему мнению, важно преду-
смотреть норму, закрепляющую право участ-
ников процесса знакомиться с особым мне- 
нием судьи по делу.

Г.П. Муратшина полагает, что причины, 
по которым особое мнение практически не  
применяется, кроются в психологии самих  
судей. Согласно ее точке зрения, если судья  
имеет особое мнение, отличающееся от мне-
ния его коллег, то это вселяет в граждан,  
которые об этом знают или узнают, сомнения 
по поводу правоты судебного решения, что,  
несомненно, подрывает авторитет суда и уча-
ствующих в деле судей. Также автор указы- 
вает, что не редки случаи, когда судьям, вы-
сказывающим особые мнения, приклеивают 
ярлыки «диссидентов» [6, c. 296].

Вместе с тем не все правоведы так ка-
тегорично относятся к особому мнению. Раз-
деляя позицию некоторых исследователей, 
отметим, что институт особого мнения судьи, 
несомненно, укрепляет независимость судей 
и, следовательно, судебной власти, являясь 
гарантией ответственности судей. Представ-
ляется, что право на особое мнение является 
средством индивидуализации фигуры судьи,  
так как оно выделяет его как автономного и  
ответственного субъекта судебного органа.

Таким образом, под особым мнени-
ем понимается точка зрения одного из судей,  
который входит в состав суда, если дело рас-
сматривается коллегиально, по существу рас-
смотренного дела, отличная от точки зрения  
большинства судей, участвовавших в рас- 
смотрении дела. Данный правовой институт  
основан на конституционном принципе не- 
зависимости судей, благодаря которому су- 
дья имеет право высказать свою позицию  
относительно толкования определенных норм, 
примененных в том деле, где он принимает 
участие.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что институт особого мнения  
судьи в гражданском процессе на современ- 

1) особое мнение судьи излагается в 
письменной форме, без отметки об этом в  
судебном акте;

2) особое мнение судьи суда, рассматри-
вающего экономические дела, приобщается к 
делу, но не объявляется лицам, участвующим 
в деле;

3) решение суда подписывается всеми 
судьями при коллегиальном рассмотрении 
дела, в том числе судьей, оставшимся при осо-
бом мнении [1].

В целом регламентация данного инсти- 
тута в научной литературе подвергается кри-
тике, и справедливо будет отметить, что она 
вполне обоснована. Во-первых, в законода-
тельстве не разрешен вопрос о том, какие 
последствия влечет за собой особое мнение 
судьи. Анализ норм ХПК свидетельствует 
о том, что изложение особого мнения судьи 
ограничивается лишь установлением факта 
несогласия с другими судьями, рассматриваю-
щими дело, и при этом оно не является осно-
ванием для каких-либо дальнейших действий, 
например, для проверки принятого решения 
судом вышестоящей инстанции. Во-вторых, 
исходя из действующего законодательства, 
особое мнение судьи не имеет определенного 
информационного значения для участников 
процесса, поскольку ст. 31 ХПК гласит: «Осо-
бое мнение судьи суда, рассматривающего 
экономические дела, приобщается к делу, но 
не объявляется лицам, участвующим в деле».  
В-третьих, нормами ХПК никак не урегу- 
лирован вопрос о требованиях, которым долж-
но удовлетворять содержание особого мне- 
ния судьи. Некоторые авторы, в частности,  
Н.Н. Болдырева рассматривает особое мне-
ние судьи в гражданском процессе как один  
из видов гражданских процессуальных доку-
ментов, и предполагает, что оно должно со- 
стоять из вводной, описательно-мотивировоч-
ной и резолютивной частей, излагаться на том 
же языке, на котором ведётся судопроиз- 
водство. Во вводной части особого мнения  
необходимо указать дату и место его вынесе-
ния; фамилию, имя и отчество судьи, его со-
ставившего; по какому гражданскому делу, 
дату его окончания и каким составом суда  
было вынесено решение. Описательно-мо-
тивировочная часть должна содержать указа- 
ние на положения решения суда, с которыми 
судья, оставшийся при особом мнении, не  
согласен, основания и мотивы такого несог- 
ласия. В резолютивной части указывается 
предлагаемое решение по вопросу (вопросам), 
по которому не было достигнуто единого мне-
ния [5, c. 156]. Отметим, что в целом пред- 
лагаемые автором требования схожи с требо- 
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НАУЧНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ИНСТИТУТА ГЕНДЕРА

И ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Д.Р. Егежанова
Alikhan Bokeikhan University
Республика Казахстан

История гендерных отношений берет 
свое начало в 60-70-х годы XX века, офор- 
мившись окончательно в 80-90-х годах в ка- 
честве совершенно нового направления в  
науке. По мнению зарубежных исследовате-
лей, область изучения гендерных отношений  
лежит в корне академической исторической 
науки и как следствие составляет часть плюра-
листического понимания исторического про-
цесса [1, с. 24].

Исследование генезиса гендерной исто-
рии невозможно без основной научной кате-
гории «гендер», введенной в научный обиход 
сторонниками феминизма в целях социальной 
значимости различия полов. Напомним, что 
феминизм (лат. femina – женщина) – интеллек-
туальное и политическое движение женщин 
против дискриминации (ограничения прав и 
возможностей) по признаку пола [2]. Феми-
нистские исследования конца 1980-х – начала 
1990-х годов начали развиваться под ярлыком 
гендерных исследований.

Каждое научное направление имеет сво-
ей целью определить предмет, границы пред-
метных исследований, методологические ос-
новы и приемы, систему знаний и т.п.

Формирование данных направлений 
проходило изначально в североамериканских 
и западноевропейских университетах. Затем  
нашло распространение в России, позже и в 
Казахстане.

Обратимся к современным трактовкам  
понятия «гендер». Анализ научных трактовок  
термина «гендер» можно свести к следую- 
щему определению, «гендер – есть совокуп-
ность социальных и культурных норм и ожи- 
даний применительно к мужчинам и жен- 
щинам, которые формируются посредством 
признаков мужественности и женственнос- 
ти» [1, с. 34].

Несмотря на развитие гендерных иссле-
дований, некоторые дискуссии по гендерной 
проблематике не получили должного внима-
ния в Казахстане. К примеру, российскими 
исследователями отмечается аналитическое 
и историческое различие между гендерными, 
феминистскими и женскими направлениями. 
Российские коллеги выделили 4 варианта обо-
снования таких различий.

ном этапе еще не получил должного разви- 
тия. Мы видим, что он нуждается в более де-
тальной регламентации, в частности, не уре-
гулированы вопросы по требованиям к содер-
жанию особого мнения судьи, не обозначены 
последствия, которые влечет его изложение. 
Следует отметить, что при правильном и чет-
ком правовом регулировании данный инсти-
тут может быть довольно полезен в процессе 
осуществления правосудия судом, так как в 
определенных случаях он может послужить 
важным инструментом для правильного раз- 
решения дела. В этом случае институт осо- 
бого мнения судьи будет иметь все возмож- 
ности для его правильного и эффективного  
практического применения и дальнейшего 
развития.
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ли социальную демографическую семейную  
политику, устанавливая тем самым гендерный 
порядок. В некоторых ситуациях применя- 
лись методы поддержки родительских функ-
ций, обеспечивая при этом гендерный баланс.  
Государство, с одной стороны, не является не- 
ким монолитом в осуществлении власти, с 
другой стороны, вправе вводить механизмы, 
которые в какой-то степени будут все-таки 
ограничивать права женщин. Большое чис-
ло исследований данного периода посвящено  
роли женщины советского общества – семей-
ной и трудовой. К примеру, изучались аспекты  
влияния профессиональной замужней женщи-
ны на воспитание детей, на разделение труда 
в семье, на производительность труда, а также 
удовлетворенность браком. В советской идео- 
логии труд считался государственно важной  
основой большевистского определения граж-
данства. Женщина, занятая на производстве, 
постепенно становилась экономически неза-
висимой.

Гендерные отношения второй половины 
ХХ века претерпели видимые изменения. Все 
больше женщин начали вовлекаться в сферу 
мужской занятости. Однако сохранялась про-
блема правового обеспечения равных возмож-
ностей мужчины и женщины и оплаты труда.

С начала 90-х годов XX столетия в науч-
ный обиход было введено понятие гендерного 
контракта. Гендерный контракт – это правила 
взаимодействия, права и обязанности сторон  
по распределению трудовых функций по при-
знаку пола в сфере производства и воспроиз-
водства между мужчинами и женщинами.

Гендерные контракты современного об-
щества сейчас представлены условиями разде-
ления труда в оплачиваемой сфере занятости, 
частно-семейными отношениями, наличием 
определенных рыночных механизмов, соста- 
ва семьи и т.п.

Гендерный контракт позволяет осущест-
влять организацию домашнего хозяйства. При 
этом участниками его могут выступать как 
женщина, так и мужчина, наемные работни-
ки, задействованные в ведении домашнего хо- 
зяйства, родственники, оказывающие бесплат-
ную помощь и поддержку и даже государство 
через систему бесплатных школьных и иных 
учреждений медицины и т.п.

Примерно в это же время исследователь 
Дж. Лорбер выделил следующие структурные 
компоненты гендерных отношений:

1. Гендерные статусы – признанные в 
обществе гендерные различия, нормы и ожи-
дания в отношении мужественности и женст- 
венности, проявляемые в поведении, жестах, 
лингвистическими средствами, эмоционально 

В первом случае гендерные исследова-
ния и женские исследования выступают как 
синонимы по отношению друг к другу. Во  
втором – не прояснены границы между ген-
дерными и женскими исследованиями. Тре- 
тий подход отмечает разную область знаний 
для гендерных и женских исследований.  
Четвертый вариант исследований определяет 
женские исследования как часть гендерных 
исследований [1, с. 9].

Однако большее влияние на развитие 
гендерных исследований оказала англо-аме-
риканская система. Так, в 1963 г. в США был 
принят закон о равной оплате труда за равный 
труд (или поправка к «Закону о справедли-
вых трудовых стандартах»). Закон запрещал 
работодателям выплачивать разную зарплату 
за одинаковую работу; в 1964 г. была принята  
7-я статья «Закона о гражданских правах»  
(Закон о гражданских правах 1991 г.), гаран- 
тировавшая отсутствие дискриминации на  
основании расы, пола и этнического проис-
хождения. В закон были включены также по-
ложения о сексуальных домогательствах на 
работе.

Значимый подъем феминистских движе-
ний приходится на середину ХIХ века и нача- 
ла ХХ века, направленный на борьбу за из-
бирательные права женщин, за эмансипацию 
женщин. В этот период в развитии феми- 
нистской мысли сыграла деятельность Симо-
ны де Бовуар, которая являясь представителем 
либерального феминизма, отстаивала идеи 
позиционирования женщины в идеях неспра-
ведливого распределения мужских и женских 
ролей в обществе. Следует отметить, что дей-
ствующим законодательством того времени 
имели место ограничения доступа женщин к 
образованию и труду.

Еще одним течением феминизма являл-
ся радикальный феминизм, основной идеей 
которого стала критика универсального мужс- 
кого господства и угнетения женщин. Ген-
дерное угнетение выражалось в вытеснении 
женщин из сферы производства, ограничении 
прав женщин в участии в защите своих прав, 
быть представителем профсоюза, тем самым 
снижая уровень их профессионализма и кон-
курентоспособности на рынке труда. Исто- 
рический опыт показал, что таким образом 
шла дискриминация по должностному при-
знаку, когда высокооплачиваемые должности 
всегда получали представители только мужс- 
кого пола.

Обратимся к опыту советских и пост-
советских обществ и государств, где особую 
роль сыграл социалистический уклад общест- 
ва. Государства советской системы проводи-
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И в семье, и в сфере труда наблюдается 
феномен феминизации практик заботы. Про-
фессиональную и институциональную заботу 
выполняют в основном женщины: работают  
нянями, домработницами, акушерками, воспи-
тательницами в детских садах, медсестрами 
и сиделками на дому, в медицинских учреж-
дениях и домах для престарелых. Гендерный  
дисбаланс в практиках домашней заботы сох- 
раняется и при массовом вовлечении женщин  
в сферу оплачиваемого труда. Он воспроиз- 
водится даже в тех обществах, где политика 
гендерного равенства и поддержка социаль-
ного государства имеет устойчивые традиции 
и достижения – такими являются Сканди- 
навские страны.

Исследователи признают, что во второй 
половине XX века произошли радикальные 
изменения. Женская занятость значительно 
увеличилась; стал доступным контроль над 
деторождением; женщины стали равноправ-
ными выпускниками университетов: увели- 
чилось число женщин с докторскими сте-
пенями, в том числе в таких дисциплинах,  
как право, медицина, бизнес; многие аспек-
ты дискриминации стали противозаконными;  
все больше женщин участвуют в сфере поли-
тического управления.

В последней трети XX века произошли 
существенные изменения в обществе. Об-
щество стали называть обществом поздней 
рефлексивной современности с высокой 
плотностью технологических и социальных 
нововведений  (сетевым обществом – термин 
был введен исследователем Гидденсом), в  
котором получают распространение сетевые,  
цифровые информационные технологии. Су-
щественно преобразился рынок труда, по- 
ложение в нем индивида, изменились пред-
ставления индивида о самом себе как о ра-
ботнике, личности и пр. Сервисная эконо- 
мика стала преобладать над производством,  
уменьшился спрос на физическую силу и  
увеличился спрос на высокопрофессиональ-
ные знания и навыки работы с клиентами, ус-
ловия работы в целом стали более гибкими. 
Введены были проектные формы занятости 
(временные, надомные, внештатные, по под-
вижному графику, договорные). Стали вво-
диться такие качества профессионалов, как  
инициативность, коммуникабельность, плас- 
тичность и включенность в широкие соци- 
альные сети. В первую очередь такие отно- 
шения были направлены на сотрудничество  
в человеческих отношениях, в которых стало 
важно наличие доверия, сочувствия и коопе- 
рации.

и физически. Оценка гендерных статусов за-
висит от исторического развития конкретного 
общества.

2. Гендерное разделение труда – припи-
сывание домашнего и производительного тру- 
да индивидам, имеющим различный гендер-
ный статус. Разделение занятий по гендерному 
признаку способствует общественной оценке 
гендерных статусов – чем выше статус, тем 
более престижен вид занятости, тем выше она 
оценивается и вознаграждается.

3. Гендеризованная система родства – 
семейные права и обязанности, встроенные в 
каждый гендерный статус системы родства. 
Статусы в системе родства фиксируют и уси-
ливают различия в престиже, объеме и харак-
тере власти между различными гендерными 
группами.

4. Гендерные личности – совокупность 
личностных характеристик, моделируемых 
гендерными нормами, предписывающими оп- 
ределенные модусы действий и чувств. Нор-
мы поддерживаются социальными ожидания- 
ми, регулирующими взаимодействия лицом  
к лицу.

5. Гендерный контроль – формальное и 
неформальное одобрение конформного ген-
дерного поведения и стигматизация, социаль-
ная изоляция, наказание и медицинская кор-
рекция некомфортного поведения.

6. Гендерная идеология – оправдание 
гендерных статусов и различий в их оценке.  
Господствующая идеология стремится к по- 
давлению критики, представляя оценку как  
естественную и единственно возможную.

7. Гендерные образы – культурные ре-
презентации гендерных различий и их воп- 
лощение в символическом языке и худо- 
жественной продукции, которые воспроиз-
водят и легитимизируют гендерные статусы.  
Культура, как правило, обеспечивает резер- 
вуар ресурсов для гендерной идеологии [4].

Анализ гендерных отношений начала  
2000-х годов показал сохранение дисбаланса.

Исследователи выделяют несколько 
причин такого дисбаланса. Во-первых, имели 
место барьеры, препятствующие гендерному 
равенству в сфере занятости. Значимым ба-
рьером оставалось ограничение продвиже-
ния женщин в трудовой сфере. Институцио-
нальная структура фирмы или предприятия  
не позволяла выстроить кадровые вопросы  
в продвижении женщин по карьерной лест-
нице, отдавая предпочтение лицам мужского 
пола. Во-вторых, личные предрассудки, су- 
ществовавшие не одно десятилетие, влияли  
на организацию труда внутри трудового кол-
лектива.
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Свидетельство этому не только трансформа-
ция общества в отношениях между мужчина-
ми и женщинами, но и нестабильность зако-
нодательства. Отсюда можно сделать краткий 
вывод, что гендерные отношения – продукт 
определенной культуры.

Таким образом, гендерные исследова- 
ния за более чем пятьдесят лет своего суще-
ствования прошли путь от признания гендера 
как аналитической категории, обозначающей 
половую роль, сформированную в процессе  
социализации, до интерпретации данного 
института как изменчивого социального кон- 
структа, производимого в социальных струк-
турах и воспроизводимого в рутинных взаи- 
модействиях. Последовательность теорети- 
ческого развития условна – ролевые подходы  
не исчезли из академического обихода и в  
настоящее время, они, претерпев множество 
изменений, имеют историческое значение.
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Однако проектные формы предполага-
ют, прежде всего, высокую степень глобаль-
ной мобильности, отказ от стабильности и 
постоянного места жительства (более распро-
страненными становятся временное жилье, 
временное партнерство и пр.), способность 
управлять временем, быстро перемещаться 
по мере формирования проектного спроса, 
свободно располагать своим временем. Эти 
требования сделали такие формы занятости 
проблематичными для женщин в том случае, 
если они остаются ответственными за заботу 
в семье. В поздний период современных тру-
довых отношений изменился рынок труда.  
Особенностями данного периода явилась не-
гарантированная оплата, нерегламентирован-
ное рабочее время, отсутствие социальных 
гарантий, рост самозанятости, расширение  
сферы применения индивидуальных и крат- 
косрочных контрактов, уменьшение социаль-
ной солидарности. Так называемая прекари- 
зация (от англ. precarious work – нестабильная 
занятость) получила распространение во всех  
секторах экономики, однако ей особенно ста- 
ли подвержены женщины, которые заняты на 
менее квалифицированных позициях, зараба-
тывают меньше – для них более характерна  
частичная занятость, в том числе неформаль-
ная занятость, их меньше защищают проф- 
союзы.

Гендерные исследования для казахстан-
ской науки имеют небольшой отрезок времени 
в отличие от европейских государств, а также 
советского и постсоветского периода.

Казахстанский правовой опыт свиде-
тельствует, что начало развития гендерного ра- 
венства в государстве пришлось на 2000-е го- 
ды, когда стала применяться официальная ста-
тистика зарегистрированных преступлений в  
отношении женщин. Ввиду этого в стране бы- 
ло принято в 2009 году два гендерных закона 
Закон РК «О государственных гарантиях рав-
ных прав и равных возможностей мужчин и 
женщин» и Закон РК «О профилактике быто-
вого насилия».

Регуляторами гендерных отношений в 
Казахстане на современном этапе являются  
Концепция семейной и гендерной политики  
до 2030 года (ранее ей предшествовала Стра-
тегия гендерного равенства Республики Ка- 
захстан на 2006 – 2016 гг.) [5].

Проведенный анализ в большей части 
представлений о гендерных отношениях запад-
ного общества исследован достаточно полно,  
в отличие от казахстанской юридической нау-
ки. При всем этом гендерные отношения зару-
бежных стран и Казахстана весьма различны. 
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осуществлять доступ к таким произведениям 
из любого места и в любое время по их соб-
ственному выбору [1].

Свобода доступа без согласия автора к 
произведениям через Интернет сформирова-
ла доктрину честного (добросовестного) ис-
пользования. Одним из условий этой доктри-
ны является оценка результата воздействия 
заимствованного произведения на рынок 
оригинального произведения. В своей статье 
профессор Дэниел Жерве в журнале юридиче-
ского факультета Университета Вандербильт 
пишет: «Использование контента для обучения 
нейросетью является, скорее, добросовестным 
использованием, чем нарушением авторских 
прав, но тут нужно учитывать цель исполь-
зования и влияние на сферу оригинального 
произведения, влияет ли такое использование 
на доход первоначального автора, и было ли 
использование каким-либо образом связано 
с изменением предмета. Закон об авторском 
праве США предоставляет исключительное 
право подготавливать производные работы на 
основе произведения, защищенного авторским 
правом» [2].

Однако тут необходимо сказать, что если 
нейросеть при обучении и создании изображе-
ния использовала банк данных из сотни тысяч 
различных несвязанных между собой изобра-
жений, то результат, скорее всего, не вызовет 
споры о нарушении авторских прав. Но в слу-
чае, если нейросеть будет обучаться на осно-
вании работ, например, только Рембрандта, и 
создаст новое изображение по схожести и сти-
листики художника, которые имитирует его 
стиль, то тут уже могут возникнуть ряд вопро-
сов в сфере нарушения авторских прав.

В свою очередь, главный вопрос в обла-
сти правового регулирования состоит в том, 
кому принадлежат авторские права на произ-
ведения, сгенерированные нейросетями. 

Согласно ст. 6. Закона Республики Бела-
русь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском 
праве и смежных правах» авторское право рас-
пространяется на произведения науки, лите-
ратуры и искусства, являющиеся результатом 
творческой деятельности, независимо от на-
значения и достоинства произведений, а так-
же способа их выражения [3]. На сегодняшний 
день существует несколько основных позиций 
по вышеуказанному вопросу.

Автор произведения, сгенерированного 
нейросетью, – создатель платформы, т.к. разра-
ботчик программного обеспечения (создатель 
платформы) обладает авторскими правами на 
технологию, на основании которой работает 
нейросеть. Однако создатель платформы не 
участвует в творческом процессе, он создает 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В АВТОРСКОМ ПРАВЕ. АВТОРСКИЕ

ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
СГЕНЕРИРОВАННЫЕ НЕЙРОСЕТЯМИ

Ж.А. Едчик
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Активное внедрение информационных 
технологий, развитие цифровых площадок и 
переход к новым социальным и экономиче-
ским отношениям способствует возникнове-
нию новых объектов и споров в сфере автор-
ского права. 

В последнее время в обществе всё чаще 
встречается мнение о том, как нейросеть будет 
вытеснять творческих людей из профессий 
и даже заменять их полностью. В середине 
июля 2022 г. нейросеть Midjourney перешла 
в фазу тестирования и стала доступна поль-
зователям по всему миру. Нейросеть по типу 
Midjourney – это программа, которая может 
обучаться на больших массивах данных, ана-
лизируя их и присваивая объектам определен-
ные значения. Например, если нейросеть хочет 
научиться распознавать попугаев, то для этого 
ей понадобится большой массив данных с их 
изображением, в котором будут содержаться 
все возможные варианты изображения птицы, 
в процессе обработки этих данных нейросеть с 
помощью запроса (определенного набор слов) 
от пользователя сгенерирует изображение. 
Платформа также будет стараться найти слово, 
наиболее подходящее для произведения, даже 
если пользователь не говорил такого слова (об-
учающая выборка).

Из этого следует первый спорный вопрос 
в области авторских прав. Часть специалистов 
указывают, что обучение нейросети на работах 
художников нарушает этические принципы и 
авторские права этих художников в связи с бес-
платным использованием в процессе обучения 
колоссального объёма визуального искусства, 
доступного на просторах Интернета и отсут-
ствием разрешения самих авторов использо-
вать их произведения в процессе обучающей 
выборки нейросети.

Важно отметить, что в ст. 8 Договора 
ВОИС по авторскому праву указано, что авто-
ры художественных произведений пользуются 
исключительным правом разрешать любое со-
общение своих произведений для всеобщего 
сведения по проводам или средствами беспро-
волочной связи, включая доведение своих 
произведений до всеобщего сведения таким 
образом, что представители публики могут 
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Известно, что подобие брачного догово- 
ра возникло очень давно, ещё два с полови-
ной тысячелетия назад. Поэтому обращение 
к нему в наше время продиктовано не только 
историческим интересом, но и потребностями 
сегодняшней радикально меняющейся жизни.

Возвращаясь к истории появления брач-
ного договора в законодательстве Республики 
Беларусь, следует напомнить о существую-
щем мнении, что брачный договор целиком 
заимствован белорусским законодателем из 
правовых систем ряда государств – бывших 
республик СССР, которые ввели институт 
брачного договора, переняв законодательный 
эксперимент стран Западной Европы, Скан-
динавии, США. В свою очередь американ-
ские правоведы, такие как Laura W. Morgan, 
Brett R. Turner полагают, что сегодняшний  

программу и алгоритмы, на основании кото-
рой нейросеть самостоятельно обучается, кро-
ме того, на результат работы в конечном итоге 
влияет точный и подробный запрос (команда) 
пользователя платформы.

Автор произведения – пользователь 
платформы. Пользователь вводит запрос (ко-
манду) посредством набора слов, различных 
словосочетаний и в течение небольшого про-
межутка времени получает готовый результат, 
участие пользователя в творческом процессе в 
таком случае незначительное. Стоит отметить, 
что в определённых случаях пользователи тра-
тят большое количество времени при подборе 
необходимого результата. Для получения бо-
лее конкретных результатов от пользователя 
требуется правильно подобранный текстовый 
запрос, длительная выборка различных вари-
антов, а в некоторых случаях – редактирова-
ние изображения, что уже создаёт ощутимый 
вклад пользователя в конечный результат.

В сентябре 2022 года с помощью 
Midjourney было создано произведение, по-
лучившее правовую охрану в США. Речь идет 
о комиксе, написанном художницей Крис 
Каштановой. Ключевым доводом для приня-
тия такого решения был факт работы художни-
цы, который повлиял на конечный результат в 
том числе, т.к. комикс включает в себя не толь-
ко изображения, но и последовательность их 
репрезентации и сценарий. Однако уже в де-
кабре 2022 года бюро регистрации авторских 
прав США изменило своё решение и запусти-
ло процесс отмены решения о предоставлении 
лицензии на комикс. Патентно-правовая орга-
низация настаивает на том, что изготовленные 
с использованием нейросети художественные 
работы не могут подпадать под защиту автор-
ских прав.

Необходимо отметить также следующие 
позиции по принадлежности авторских прав 
на произведения нейросети: 1) без автора (об-
щественное достояние), 2) автор – нейросеть, 
вышеуказанные позиции идут вразрез практи-
ческой сути отношений, это противоречит за-
конодательству Республики Беларусь.

Из сказанного выше можно сделать вы-
вод, что вопрос авторских прав на произве-
дения, созданные нейросетью, в полной мере 
не урегулированы нормами законодательства, 
у разработчиков платформ и специалистов по 
авторскому праву на сегодняшний день нет 
общего мнения, как классифицировать создан-
ные нейросетями произведения. В связи с со-
вершенствованием самих технологий, а также 
отсутствием сложившейся судебной практики 
вопрос об авторском праве остаётся открытым.
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21.01.1998 г. «Об утверждении основных нап- 
равлений государственной семейной полити- 
ки Республики Беларусь», в частности, прин-
ципу «самостоятельности и автономности се-
мьи в принятии решений относительно свое- 
го развития».

По нашему мнению, основная цель брач-
ного договора – это определение правового  
режима имущества супругов или лиц, всту- 
пающих в брак, включая возможность измене-
ния законного режима имущественных взаи-
моотношений.

Как отмечал М.Ф. Владимирский-Буда-
нов, в своих трудах появление брачного до-
говора в законодательстве зарубежных стран 
было обусловлено потребностью имущих 
классов оградить свой капитал от посторон-
него вмешательства. Во Франции и Англии –  
странах, где существование брачного догово- 
ра имеет очень давнюю историю, его появле-
ние было вызвано необходимостью сохране-
ния за женщиной, вступающей в брак, и ее  
родственниками права управления добрач- 
ным имуществом и пользования доходами от 
этого имущества [2, с. 405].

Как писал И.А. Покровский, основной 
задачей права, как совокупности общеобяза-
тельных норм, является регулирование отно-
шений между людьми. Рассматривая сферу  
гражданского права, ее относят в область иму-
щественных отношений между отдельными  
лицами [3, с. 351].

На сегодняшнем этапе развития бело-
русского законодательства представляет ин-
терес еще один аспект проблемы субъектного 
состава брачного договора – вправе ли лица, 
намеревающиеся вступить в брак, заключить 
предварительный договор (еще не будучи  
супругами), в содержании которого они ус- 
тановят взаимные обязанности по заключе- 
нию брачного договора, определят его пред- 
мет и иные существенные условия, срок, в 
рамках которого они должны надлежащим об-
разом оформить основной брачный договор 
после заключения брака, а также определят 
начало действия предварительного договора 
следующим отлагательным условием:

– предварительный договор вступает в 
силу с момента регистрации брака между сто-
ронами;

– предложенная концепция защиты прав 
потенциальных супругов, лишена пока дейст- 
вия белорусским законодателем;

– право на заключение брачного дого- 
вора до регистрации брака не противоречит 
правилам ст. 399 ГК.

институт, называемый брачным договором  
или брачным соглашением, берет собствен- 
ные корни в средневековом праве Англии.  
Но это не значит, что государства иных пра-
вовых систем, не связанные с семьей общего 
права, не знали такого типа соглашений.

М.В. Антокольская считает, что истори-
ческий анализ помогает предположить, что в 
системе общественных регуляторов восточ-
нославянских народов брачный договор (как  
соглашение супругов, главные их имуществен-
ные взаимные отношения на период брака и 
после его расторжения) имеет более древние  
корни. Он возник и развивался самостоятель-
но, вне зависимости от влияния зарубежных 
правовых систем [1, с. 108].

Так, еще в дохристианский период «во 
время обручения в оформляемой при данной 
«сговорной» записи могли устанавливаться 
условия, которые определяют права и обя-
занности супругов по предлогу имущества».  
Договор данный заключался, чаще всего, ро-
дителями малолетних жениха и невесты и  
обеспечивался неустойкой или задатком. Та-
ким образом, сговорная запись являлась про-
образом сегодняшних брачных договоров.  
Это опровергает теорию, что брачный дого- 
вор был целиком заимствован из опыта пра-
вовых систем зарубежных стран. Правотвор-
чество в семейном праве применительно к 
нормам, необходимым для регулирования 
брачно-договорных отношений, связано с ря-
дом трудностей. Совместно с тем правопри- 
менитель встречается с такими пробелами,  
как отсутствие оценки термина «брачный 
договор», ряда особых оснований недейст- 
вительности брачного договора, более де-
тальной регламентации предметной области 
соглашения. Отсутствие норм, которые ука-
заны в рамках института брачного договора,  
усложняет практику правоприменения в ис-
следуемой области, что еще раз говорит о  
нужде совершенствования семейного зако-
нодательства, регулирующего брачно-дого- 
ворные отношения. К основным результатам 
здесь следует, прежде всего, отнести привне-
сение диспозитивного элемента в метод пра-
вового регулирования семейных отношений 
в Республике Беларусь. Длительное время 
белорусское семейное право преимуществен-
но состояло из императивных норм, но столь 
жесткая публично-правовая регламентация 
семейных отношений уже не отвечала тре- 
бованиям современного общества, не соот-
ветствовала новым принципам государствен-
ной семейной политики Республики Беларусь, 
установленным Указом Президента № 46 от 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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информационных технологий, Могилевский 
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Обеспечение надлежащей защиты прав 
интеллектуальной собственности в любой 
стране – гарантия реализации важнейших 
прав человека, закрепленных в ряде осново- 
полагающих международно-правовых доку-
ментов. В настоящее время развитие любого 
национального законодательства об отдель-
ных институтах интеллектуальной собствен-
ности осуществляется с обязательным уче- 
том норм, согласованных на международном 
уровне, которые нашли воплощение в меж-
дународных актах, уже более века определя-
ющих правовую регламентацию важнейших 
институтов права интеллектуальной собст- 
венности и оказавших значительное влияние 
на развитие национальных систем законода-
тельства в рассматриваемой сфере [1, с. 71].

Одним из основных международных 
документов, регулирующих охрану и защиту 
смежных прав, является Международная кон-
венция об охране интересов артистов-испол- 
нителей, производителей фонограмм и веща-
тельных организаций, которая была заключе- 
на 26 октября 1961 г. в Риме (далее – Римская 
конвенция). Все государства, ратифициро-
вавшие Римскую конвенцию, при разработке 
норм в области охраны смежных прав, руко-
водствуются ее положениями с учетом нацио- 
нальных интересов.

Римская конвенция определяет в каче-
стве субъектов смежных прав артистов-ис-
полнителей, производителей фонограмм, ве-
щательные организации. Закон Республики  
Беларусь «Об авторском праве и смежных  
правах (далее – Закон) и Закон Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах» (далее – Закон РФ) определяют ана-
логичный субъектный состав смежных прав. 
Правовая охрана авторских и смежных прав  
во Франции осуществляется на основе Кодек-
са интеллектуальной собственности, который 
определяет в качестве субъектов смежных  
прав исполнителей, производителей фоног- 
рамм, производителей видеограмм, предприя- 
тия аудиовизуальной коммуникации, что, по 
сути, совпадает с положениями Римской кон-
венции и нормами белорусского и российс- 
кого законодательства.

Предварительный договор вступит в си- 
лу сразу после регистрации брака, и в тече-
ние срока, указанного в нем (либо в течение 
одного года – п. 4 ст. 399 ГК Республики Бе-
ларусь), супруги должны будут заключить ос- 
новной договор на тех условиях, которые они 
определили до вступления в брак, или же обя-
зательства прекратятся, если ни один из суп- 
ругов не выявит желания заключать договор  
в обозначенный срок. В случае инициативы  
со стороны любого из супругов брачный дого-
вор должен будет быть заключен в обязатель-
ном порядке, что, безусловно, станет реальной 
гарантией соблюдения прав и выполнения обя-
занностей супругами в том объеме и составе,  
с которым стороны предварительного догово-
ра определились еще до заключения брака.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, законодатель воспринял нормы зарубеж-
ного законодательства о брачном договоре, 
предоставив супругам право устанавливать 
режим супружеского имущества по своему 
усмотрению. Нормы, регулирующие имущест- 
венные отношения супругов, отныне носят 
диспозитивный характер. Брачный договор 
позволяет учесть интересы каждого из супру-
гов, избежать споров о разделе имущества в 
судебном порядке. Поэтому к его заключению 
могут прибегать не только супруги, имеющие 
собственное дело, хотя нельзя отрицать, что 
одной из основных целей заключения брач- 
ного договора, безусловно, является защита 
капиталов.
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ного вещания (предприятий аудиовизуальной 
коммуникации), то их объем в законодатель-
стве рассматриваемых стран примерно оди- 
наков. У исполнителей возникают имущест- 
венные и личные неимущественные (во Фран-
ции – моральные) права. В случае конфликта 
интересов исполнителя и автора охрана ав-
торских прав имеет приоритет над смежными 
правами. Смежные права не ущемляют пра-
ва авторов, таким образом посягательство на 
права исполнителя не может служить ос-
нованием для принятия мер, которые могут  
нанести ущерб духовным интересам авто- 
ров. У остальных субъектов возникают только 
имущественные права.

Срок охраны смежных прав также сов- 
падает и не противоречит положениям Римс- 
кой конвенции. В соответствии со ст. 14 Римс- 
кой Конвенции срок охраны прав исполни-
телей, производителей фонограмм и органи- 
заций вещания составляет не менее двадца-
ти лет и исчисляется с конца года, в котором 
была осуществлена запись фонограмм и вклю-
ченных в них исполнений; имели место не 
включенные в фонограммы исполнения; име-
ла место передача в эфир. Статья 30 Закона  
устанавливает срок действия исключитель-
ных смежных прав в течение 50 лет с момен-
та осуществления первой записи исполнения,  
либо первой передачи исполнения в эфир или 
по кабелю, первого опубликования или первой 
записи фонограммы, осуществления переда- 
чи в эфир или по кабелю. При этом течение 
указанного срока начинается с 1 января года,  
следующего за годом, в котором имел мес- 
то юридический факт, являющийся основа-
нием для начала течения соответствующего  
срока. Статья 43 Закона РФ устанавливает 
аналогичные сроки правовой охраны имуще-
ственных прав исполнителей, производителей  
фонограмм и организаций вещания. Согласно  
ст. L211-4 Кодекса интеллектуальной собст- 
венности Франции срок действия имуще-
ственных прав исполнителей, производите- 
лей фонограмм и видеограмм, предприятий  
аудиовизуальной связи составляет пятьдесят 
лет с 1 января календарного года, следующего 
за годом исполнения.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
отметить, что основные положения, касаю- 
щиеся правовой охраны смежных прав в ука-
занных выше странах, имеют, по большей  
части, общие характеристики и не противо-
речат положениям международного догово-
ра, при этом важным является тот факт, что 
прослеживаются некоторые отличия, что дает 
возможность говорить об особенностях на- 
ционального законодательства каждого госу- 
дарства.

Вместе с тем в Беларуси к числу испол-
нителей отнесены актеры, певцы, музыканты, 
танцоры или иные лица, которые исполняют 
произведения литературы, искусства, в том 
числе произведения народного творчества,  
посредством актерской игры, пения, чтения, 
декламации, игры на музыкальном инстру-
менте, танца или каким-либо иным образом,  
а также режиссеры-постановщики спектакля  
и дирижеры (ст. 4 Закона). Согласно ст. 4 За-
кона РФ исполнитель – это актер, певец, му-
зыкант, танцор или иное лицо, которое игра- 
ет роль, читает, декламирует, поет, играет  
на музыкальном инструменте или иным об- 
разом исполняет произведения литературы 
или искусства (в том числе эстрадный, цир-
ковой или кукольный номер), а также режис-
сер-постановщик спектакля и дирижер.

В законодательстве Франции исполни-
тель, пользующийся смежными правами, – это  
«лицо, которое представляет, поет, деклами- 
рует, исполняет или иным образом исполняет 
литературное или художественное произве-
дение, эстрадный, цирковой или кукольный 
номер» (ст. L212-1 Кодекса интеллектуальной  
собственности). Таким образом, речь идет о  
комике, танцоре, музыканте, певце, чтеце  
и т.д. Хотя художник-постановщик и поста-
новщик считаются артистами шоу-бизнеса  
по смыслу трудового законодательства и в 
этом качестве считаются наемными работни-
ками, ст. L212-1 Кодекса интеллектуальной  
собственности исключает их из определения 
понятия «исполнитель».

Понятие производителя фонограммы  
белорусское, российское и французское за-
конодательство определяет в соответствии 
со ст. 3 Римской конвенции – это физическое 
или юридическое лицо, которое первым осу-
ществило звуковую запись исполнения или  
других звуков. Кодекс интеллектуальной соб-
ственности Франции в качестве субъекта вы-
деляет так же производителя видеограмм –  
это физическое или юридическое лицо, кото-
рое обладает инициативой и несет ответствен-
ность за первую фиксацию последователь- 
ности изображений со звуком или без звука 
(ст. L215-1).

Организации эфирного и кабельного ве-
щания как субъектов смежных прав устанав-
ливает белорусское и российское законода-
тельство. Во Франции субъект смежных прав 
с аналогичными правомочиями определяет- 
ся как предприятие аудиовизуальной комму- 
никации.

Что касается прав, возникающих у ис-
полнителей производителей фонограмм и  
видеограмм, организаций эфирного и кабель- 
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ляет контроль в виде определения единой го-
сударственной политики и установки общего 
государственного порядка аудиторской дея-
тельности [1]. Полагаем, можно сказать, что  
Президент осуществляет, скорее, номиналь- 
ное регулирование аудита на территории стра-
ны, чем фактическое;

2) Совет Министров Республики Бела-
русь в области государственного регулирова-
ния осуществляет по большей части общие  
для данного государственного органа регуля-
тивные функции, такие как проведение еди-
ной аудиторской политики для государства, 
ввод международных стандартов и договоров,  
а также установление общего для всех поряд- 
ка проведения аттестации и др. Соответствен-
но ряд полномочий возлагается на такой госу-
дарственный орган, как Министерство финан-
сов Республики Беларусь;

3) Министерство финансов Республики 
Беларусь (далее – Минфин) на сегодняшний 
день осуществляет наиболее широкий спектр 
полномочий в области регулирования ауди- 
торской деятельности, так как именно на Мин-
фин возложено большинство обязанностей  
по контролю данной сферы. Стоит раскрыть 
ряд полномочий Минфина в аудиторской дея- 
тельности, для полного понимания функций  
и полномочий государственного органа, из 
которых пожалуй самыми главными будут  
являться установление порядка и правил осу-
ществления аудиторской деятельности, при-
нятие нормативных правовых актов в данной  
области, проведение аттестаций, выдача ли-
цензий, введение учета всех субъектов ауди- 
торской деятельности, разработка главных  
направлений развития и многие другие не-
сколько менее важные полномочия которые 
выполняет Минфин. Проанализировав выше- 
описанные функции, можно сделать вывод,  
что именно деятельность Минфина наибо-
лее тесно связана с регулированием аудита,  
а также его деятельность наиболее важна  
среди всех остальных государственных орга-
нов, единственным исключением может быть  
Национальный банк Республики Беларусь;

4) Национальный банк Республики Бе-
ларусь обладает самыми узконаправленными 
полномочиями в области аудиторского конт- 
роля, который заключается в регулировании 
деятельности с коммерческими банками, не-
банковскими кредитно-финансовыми органи-
зациями (далее – НКФО), банковскими хол-
дингами и банковскими группами. Обладая 
обширными в своей области полномочиями, 
которыми не обладают другие, самыми важ- 
ными можно выделить следующие: утверж-
дение нормативных правовых актов, связан- 
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Актуальность государственного регули-
рования аудиторской деятельности обуслов-
ливается ростом и развитием рыночной эко-
номики, возникновением новых организаций,  
индивидуальных предпринимателей, банков и  
других хозяйственных структур. Соответст- 
венно для правового и документального регу-
лирования, а также обеспечения безопасности 
всех субъектов правоотношений, необходимо 
государственное регулирование, которое бу-
дет направлять и совершенствовать финансо-
во-хозяйственный контроль, который в нашей 
стране осуществляется посредством аудитор-
ской деятельности.

Государственное регулирование ауди-
торской деятельности осуществляется следу-
ющими государственными органами и долж-
ностными лицами: Президентом Республики 
Беларусь, Советом Министров Республики  
Беларусь, Министерством финансов Респуб- 
лики Беларусь и Национальным банком Рес- 
публики Беларусь. Следует проанализировать  
каждого из участников государственных орга- 
нов, осуществляющих регулирующий конт- 
роль, их деятельность и полномочия в данной 
сфере:

1) Президент Республики Беларусь. Пре-
зидент в аудиторской деятельности осуществ- 
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щими, однако они напрямую взаимодейству- 
ют с регулированием аудиторской деятель- 
ности в Республике Беларусь.

Таким образом, можно сделать вывод,  
что государственное регулирование аудитор-
ской деятельности регулируется рядом от-
дельных и взаимодействующих между собой 
государственных органов, которые в своей  
деятельности опираются на ряд методов и  
функций, у которых выстроена конкретная  
иерархия и подведомственность. Совокуп-
ность всех этих факторов, несомненно, раз- 
вивает правовую, отчетную и хозяйственную 
основу всей аудиторской деятельности в на-
шей стране.
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Динамичное развитие общества с ори-
ентирами, обусловливающими необходимость 
правового обеспечения взаимодействия че-
ловека и искусственного интеллекта, предо-
пределило стратегические направления прак-
тически во всех странах. В соответствии с 
национальной стратегией «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федера-
ции», утвержденной Указом Президента РФ  
№ 490 от 10 октября 2019 года и определен- 

ных с аудиторской деятельностью в субъек-
тах банковской системы; полный контроль 
аудиторской деятельности в сфере банковс- 
кой деятельности; установление необходи- 
мых к аудиторам и аудиторским организаци- 
ям квалификационных требований к осу-
ществляющих свою деятельности в банках и 
ряд других полномочий, описанных в Поста-
новлении Национального банка Республики 
Беларусь. Из выше перечисленного списка  
возложенных на него полномочий, можно по-
нять, что полномочия Национального банка 
Республики Беларусь ничуть не уступают тем 
же полномочиям Минфина, однако они регу-
лируют исключительно сферу аудиторского  
контроля, которая напрямую связана со взаи- 
модействием аудита и банковского сектора.

Но насколько бы не были разными и тес-
ными между собой полномочия различных 
органов государственного регулирования, все 
они придерживаются общих функций и прин-
ципов, для выполнения стоящих пред ними 
задач. Помимо ряда общих функций, которые 
являются характерными для многих сфер пра-
ва, у аудиторского контроля имеются и отли-
чительные, которые стоит выделить: осущест-
вление структурного и подведомственного ру- 
ководства для аудиторских организаций; раз-
работка методических советов и рекоменда-
ций; установление квалификационных требо-
ваний и порядка осуществления аттестации;  
контроль за деятельностью и другие.

Также стоит отдельно выделить Ауди-
торскую палату (далее – АП), которая не явля-
ется отдельным органом государственного ре-
гулирования, но в своей деятельности, которая 
закреплена в Уставе Аудиторской палаты [2],  
тесно сотрудничает с органами государствен-
ного регулирования, наиболее тесно АП сот- 
рудничает с Минфином, но в вопросах, каса-
ющихся аудиторского регулирования в бан- 
ках, в полной мере сотрудничает с Нацио- 
нальным банком Республики Беларусь. В 
рамках компетенции АП на нее возложены 
следующие функции, из которых можно вы-
делить три наиболее тесно связанные с те-
мой данной работы: 1) участие в разработке 
и принятие по согласованию с вышестоящим 
органом (Минфином) внутренних правил  
аудиторской деятельности; 2) разработка и 
внесение в уполномоченные государственные 
органы предложений о совершенствовании  
законодательства об аудиторской деятельнос- 
ти; 3) помощь и содействие по внедрению 
международных стандартов и Кодекса этики 
и сотрудничество с международными орга-
нами и многие другие полномочия. Выделен- 
ные нами функции не являются исчерпываю- 
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Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации»,  
при разрешении вопроса об отнесении конк- 
ретного результата интеллектуальной деятель-
ности к объектам авторского права следует 
учитывать, что таковым является только тот  
результат, который создан творческим трудом. 
При этом результаты, созданные с помощью 
технических средств в отсутствие творческого 
характера деятельности человека, объектами 
авторского права не являются.

Стоит заметить, что несмотря на обнов-
ление гражданского законодательства, воп- 
росы определения критериев охраноспособ- 
ности результатов интеллектуальной деятель-
ности остаются спорными. Так, в приведен-
ном постановлении имеется разъяснение о 
том, что «само по себе отсутствие новизны, 
уникальности и (или) оригинальности резуль-
тата интеллектуальной деятельности не мо- 
жет свидетельствовать о том, что такой ре-
зультат создан не творческим трудом и, сле-
довательно, не является объектом авторского 
права». Однако при том, что законодатель не 
приводит легального определения понятию 
«творчество», а правоприменитель может при 
разграничении творческих и нетворческих ре-
зультатов исключить такой объективный кри-
терий, как новизна, одновременно не приняв 
во внимание оригинальность и уникальность  
отдельного результата, возникает неопреде-
ленность в понимании термина «произведе-
ние» как результата творческой деятельности. 
Тем более, что вопреки изложенной позиции  
суда, творчество принято определять как дея-
тельность, порождающую нечто качественно 
новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и уникальностью [3, с. 1325].  
Принимая во внимание презумпцию авторст- 
ва и учитывая, что не всякий результат, соз-
данный человеком, считается произведением,  
придание статуса произведения результатам, 
созданным искусственным интеллектом ав-
тономно от автора, повлечет за собой еще 
большую неопределенность в определении  
таких понятий, так «творчество», «творчес- 
кий вклад», которые являются основными 
для выделения «произведений» среди других  
объектов гражданских прав. Творческий вклад 
в создание произведения – необходимое усло-
вие его охраноспособности. Результаты, соз-
данные искусственным интеллектом, и про- 
изведения, являющиеся результатом творчес- 
кой деятельности человека (творца), могут 
быть одновременно представлены в граждан- 
ском обороте и конкурировать между собой.

ной на период до 2030 года, в качестве ис- 
кусственного интеллекта определяется комп- 
лекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека 
и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с 
результатами интеллектуальной деятельности 
человека. В результате в гражданский оборот 
вовлечены объекты, имитирующие и внешне 
сопоставимые с результатами интеллектуаль-
ной деятельности человека. Например, в ка- 
честве таких результатов могут рассматри-
ваться изображения, выполненные роботом- 
художником, музыка в различных жанрах, сге- 
нерировованная с помощью нейросети, реше- 
ния, формально отвечающим критериям охра- 
носпособности, предъявляемым к объектам  
патентных прав. Среди исследователей нет 
единства мнений относительно статуса таких  
объектов. Но при этом единство противопо-
ложных взглядов обнаруживается в том, что 
объекты, созданные искусственным интел-
лектом, имеют экономический потенциал, в 
связи с чем их охрана необходима. В юри- 
дической литературе приводятся суждения 
относительно возможности отнесения резуль-
татов, созданных «сильным» искусственным  
интеллектом автономно, к результатам интел-
лектуальной деятельности и «произведениям 
машинного творчества» [1, с. 8], предлагается 
приравнивать такие результаты, «к охраняе-
мым результатам интеллектуальной деятель- 
ности с признанием исключительных прав  
без предоставления кому-либо права авторст- 
ва и других личных неимущественных прав  
на них» [2, с. 4].

Представляется, что создание искусст- 
венным интеллектом отдельных результатов 
без заранее заданного алгоритма и способом 
имитирования когнитивных функций челове-
ка является всего лишь техническим поиском 
решений, то есть исключительно технической 
функцией, в отличие от результатов интел- 
лектуальной деятельности человека, создание 
которых предполагает личный творческий 
вклад автора, задействование его непосредст- 
венной мыслительной способности. В этой 
связи отождествление разных по своей пра- 
вовой природе объектов, даже при ненаделе-
нии разработчика технологии личными не- 
имущественными правами, может в конеч- 
ном счете привести к обесцениваю творчества 
человека – автора, непосредственно творчес- 
ким трудом которого создается произведе-
ние, равно как и к размыванию самого поня-
тия «творчество» и границ интеллектуаль- 
ных прав. Согласно разъяснениям Верховного 
Суда РФ, изложенным в п. 80 Постановления 
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О СООТНОШЕИИ ПОНЯТИЙ
«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»

И «БАНКРОТСТВО»

А.А. Квятович
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Возникновение института экономичес- 
кой несостоятельности (банкротства) нача-
лось еще в римском праве. Данный институт 
на протяжении длительного времени постоян-
но развивался и совершенствовался. Следует 
указать, что в разных странах институт эко-
номической несостоятельности (банкротства) 
имел определенную специфику, отражающую  
религиозные обычаи, традиции и т.д. 

Вопрос относительно соотношения по-
нятий «несостоятельности» и «банкротства»  
в юридической литературе является дискус- 
сионным. Одни ученые отождествляют по-
нятия «несостоятельность» и «банкротство»,  
другие – утверждают, что необходимо диффе-
ренцировать рассматриваемые понятия.

Чтобы установить отличия и сходства 
данных понятий, необходимо их детально про-
анализировать.

В переводе с латинского слово «несос- 
тоятельность» (imbecillitas) означает слабость  
и бессилие, а термин «банкротство» проис-
ходит от латинских слов «скамья» (bancus) и 
«сломанный» (ruptus). Или от итальянского  
«bancarotta», что в переводе на русский озна-
чает «сломанная скамья». Первоначально бан-
ком именовалась скамья, устанавливаемая в 
людных местах, таких как рынки и ярмарки, 
на которой менялы и ростовщики проводили 
свои сделки и оформляли документы. После 
того как владелец «банка» разорялся, он ло-
мал свою скамью [1, с. 49]. Таким образом не-
возможность совершения обменных и других 
сделок влекла за собой ликвидацию субъекта 
хозяйствования.

Определение понятия «несостоятель-
ность» формулируется в разных странах по- 
разному и не имеет общепринятого значения. 
Например, в Голландии под несостоятель-
ностью понимается неспособность удовлет-
ворить требования кредиторов, во Франции  
несостоятельность применяется при факти-
ческой неплатежеспособности должника, а в  
Италии – при временной неплатежеспособ- 
ности. Исходя из норм законодательства раз-
личных стран, термины «несостоятельность» 
и «банкротство» не совпадают.

Таким образом, направление вектора 
видится в исследовании и определении дей-
ствительного правового режима полученного  
решения, а не на аргументацию в пользу от-
несения технически выполненного результата  
(исключающего творческий вклад) к резуль-
татам интеллектуальной деятельности. Отме-
ченное, не означает, что результат, созданный   
искусственным интеллектом, по идее не мо- 
жет быть объектом интеллектуальной собст- 
венности. Полагаем, что изображение или ме-
лодия, созданные искусственным интеллек-
том, могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков, использоваться в качестве 
коммерческого обозначения, и в таком ка- 
честве признаваться объектами интеллек- 
туальной собственности, поскольку в отли-
чие от результатов интеллектуальной деятель- 
ности, в отношении средств индивидуали- 
зации творческий вклад не является крите- 
рием их охраноспособности. Охрана техни- 
чески созданных результатов возможна в ре-
жиме ноу-хау (секрета производства).

Результаты, полученные с помощью ис-
кусственного интеллекта, могут способство-
вать выявлению новых открытий, учитываться  
при установлении мировой новизны и опре-
делении изобретательского уровня решений,  
в отношении которых испрашивается пра- 
вовая охрана в качестве изобретения или по-
лезной модели. Кроме того, результаты в науч- 
но-технической сфере, создаваемые искус-
ственным интеллектом, можно было бы рас-
сматривать в качестве инноваций.
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исходя из его названия, употребляет оба эти 
термина как тождественные. Согласно ст. 2 
указанного Закона, несостоятельность (банк- 
ротство) – это признанная арбитражным су-
дом или наступившая в результате заверше- 
ния процедуры внесудебного банкротства 
гражданина неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о выпла-
те выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудо- 
вому договору, и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей.

Дублирование терминов в российском 
законодательстве о несостоятельности явля-
ется традиционным предметом для научной 
дискуссии.

В Законе Республики Беларусь от 
13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)» под эконо-
мической несостоятельностью понимается 
«неплатежеспособность, имеющая или при- 
обретающая устойчивый характер, признан-
ная решением экономического суда об эко-
номической несостоятельности с санацией 
должника...». Таким образом, несостоятель-
ный хозяйствующий субъект при определен-
ных обстоятельствах может продолжить свою  
хозяйственную деятельность и расплатиться  
с кредиторами. Банкротство – это «неплате-
жеспособность, имеющая или приобретаю-
щая устойчивый характер, признанная реше-
нием экономического суда о банкротстве с 
ликвидацией должника – юридического лица, 
прекращением деятельности должника – ин-
дивидуального предпринимателя...». То есть, 
вынесение решения экономического суда о 
банкротстве субъекта хозяйствования влечет 
его ликвидацию.

Необходимо отметить, что в юридичес- 
кой литературе имеются мнения некоторых 
ученых, которые, помимо указанных понятий,  
оперируют еще и таким, как «неплатежеспо-
собность». Они указывают, что сначала необ- 
ходимо выявить неплатежеспособность субъ-
екта хозяйствования, которая ведет впослед-
ствии к возникновению несостоятельности,  
когда перестают учитываться интересы госу-
дарства и кредиторов, и если такой субъект 
не имеет реальной возможности рассчитать- 
ся с кредиторами, то все заканчивается его 
банкротством.

Следует указать, что проект Закона 
Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г.  
№ 227-З «Об урегулировании неплатежеспо-
собности» не содержит в названии докумен- 
та термины «несостоятельность» и «банк- 
ротство», кроме того, их определения пере- 

Согласно словарю С.И. Ожегова банк- 
ротство означает несостоятельность, сопро- 
вождающуюся прекращением платежей по 
долговым обязательствам, а несостоятель-
ность – состояние того, кто не имеет денег 
для оплаты своих обязательств, материально 
не обеспечен; лишен основательности, убеди-
тельности [2].

Т.М. Суслова считает, что понятия «не-
состоятельность» и «банкротство» находят-
ся в диалектической связи и имеют общее 
сущностное основание – превышение суммы 
обязательств должника над стоимостью его 
имущества. Из этого следует: банкротство как 
факт не может быть признано судом без на- 
личия несостоятельности, а несостоятель-
ность является основой и предпосылкой при-
менения норм законодательства о банкротст- 
ве. С другой стороны, эти крайне близкие по- 
нятия не совпадают, поскольку несостоятель-
ность еще не факт банкротства, а лишь пред-
посылка для него. Несостоятельность не всег-
да может закончиться судебным признанием 
банкротства» [3, с. 53].

А.А. Коренная полагает, что термин  
«несостоятельность» характеризует состояние 
глубокого финансового кризиса. Примени- 
тельно к действующему законодательству  
наиболее целесообразно использовать термин 
«несостоятельность», начиная со стадии вве- 
дения соответствующей процедуры, исполь-
зуемой в деле о несостоятельности (банк- 
ротстве), до момента введения конкурсного 
производства, а после – речь может идти о  
банкротстве. Таким образом, несостоятель-
ность – открытая, юридически зафиксирован- 
ная системная неплатежеспособность, кото-
рую, однако, возможно преодолеть (финансо-
вое оздоровление, мировое соглашение и т.д.),  
банкротство же – состояние необратимого фи-
нансового кризиса, когда происходит реализа-
ция имущества должника в целях погашения 
имеющейся задолженности [4, с. 30].

Е.С. Юлова разграничивает рассматри-
ваемые категории в целях отражения их факти- 
ческого правового содержания и потребнос- 
тей правоприменительной практики: несостоя- 
тельность толкуется как определенное финан- 
совое состояние должника, а банкротство  – 
как совокупность применяемых к должнику 
мер, предусмотренных законодательством о 
банкротстве [5, с. 40].

В российском законодательстве поня- 
тия «несостоятельность» и «банкротство» яв-
ляются синонимами, т.е. законодательство эти 
термины признает равнозначными. Федераль-
ный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», как мы видим  
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АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Т.В. Ковалёва
Гомельский  государственный  университет 
имени Франциска Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 47 Трудового кодек-
са Республики Беларусь (далее – ТК) возможно 
прекращение трудового договора за неиспол-
нение, ненадлежащее или несвоевременное 
исполнение должностным лицом выраженно-
го в установленной законодательством форме 
требования должностного лица, осуществля-
ющего государственный контроль (надзор),  
предписания органа государственной безопас-
ности, представления органа государственной 
охраны либо непринятие мер по устранению  
указанных в них нарушений [1]. Для реше-
ния вопроса об увольнении работника поми-
мо ТК необходимо также руководствоваться: 
Указом Президента Республики Беларусь от 
16 октября 2009 г. № 510 «О совершенство- 
вании контрольной (надзорной) деятель- 
ности в Республике Беларусь» (далее – Указ 
№ 510) [2]; Законом Республики Беларусь от 
10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах госу- 
дарственной безопасности Республики Бе-
ларусь» (далее – Закон № 390-З) [3]; Законом 
Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. № 16-З  
«О государственной охране» (далее – Закон  
№ 16-З) [4].

Из смысла п. 9 ч. 1 ст. 47 ТК не ясно, ка- 
кую категорию работников можно уволить по 
данному основанию. Л.И. Липень указывает, 
что не совсем понятно, кто из работников яв-
ляется должностным лицом, обязанным вы-
полнять требования государственных органов.  
ТК не дает понятие должностного лица. Поль-
зоваться же определением других отраслей  
права не совсем корректно [5, с. 492]. В ква- 
лификационных справочниках также не рас-
крыто, в чьи должностные обязанности вхо- 
дит исполнение акта государственного органа.

Требования, предписания, представле-
ния выносятся в отношении государственных 
органов и иных организаций. Согласно Указу  
№ 510 представлять интересы организации 
вправе руководитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, работник 
проверяемого субъекта или иное лицо, упол-
номоченное в установленном законодательст- 
вом порядке. При проведении внеплановой 
оперативной тематической проверки предста-
вителями проверяемого субъекта являются 
лица, принимающие участие в совершении 

смотрены в данном проекте. Так, банкрот- 
ство – это неплатежеспособность должника,  
признанная решением суда, рассматриваю- 
щего экономические дела, о признании долж-
ника – юридического лица банкротом и отк- 
рытии ликвидационного производства, о при-
знании должника – индивидуального пред- 
принимателя банкротом с прекращением 
предпринимательской деятельности и откры-
тии ликвидационного производства. Под не-
состоятельностью понимается неплатежеспо-
собность должника, установленная решением 
суда о признании должника несостоятельным 
и введении санации.

Исходя из вышеуказанных определений, 
можно сделать вывод, что понятия «несостоя-
тельность» и «банкротство» в некоторой сте-
пени взаимосвязаны, но банкротство является 
особенно неблагоприятным положением для  
должника, т.к. эта судебная процедура закан-
чивается ликвидацией должника как субъекта  
хозяйствования. В то же время между дан- 
ными понятиями имеются различия, они со-
стоят в финансовом положении должника  
и целесообразности применения восстанови-
тельных мер к нему.
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жается исчерпывающий перечень вопросов. 
Именно нарушение законодательства по дан-
ным вопросам может послужить основанием 
для вынесения требования [2]. Обязательные  
для исполнения предписания выносят орга-
ны государственной безопасности об устра-
нении нарушений законодательства, которые  
носят явный характер и могут причинить вред 
национальной безопасности [3]. Правом вы-
носить представления наделены органы госу-
дарственной охраны для устранения причин  
и условий, создающих угрозу безопасности 
охраняемых лиц и объектов, в том числе спо-
собствующих совершению правонаруше- 
ний [4]. При этом не установлено, в чем заклю-
чаются существенные отличия предписаний,  
требований или представлений (помимо орга-
на и его компетенции). По сути, это все доку-
менты, которые направляются в организацию  
ввиду выявления определенных нарушений с 
целью их устранения.

Прекращение трудового договора по 
данному основанию возможно при соверше-
нии одного из действий: неисполнение акта  
государственного органа – полное непринятие 
мер; ненадлежащее исполнение акта – испол-
нение акта с нарушением объема, порядка,  
формы, сроков и т.д.; несвоевременное испол-
нение – является частью ненадлежащего ис-
полнения, которая ввиду особой значимости  
и необходимости неукоснительного соблюде-
ния отдельно выделена. Работник при испол-
нении акта может нарушить как срок, в тече- 
ние которого нарушения должны быть устра-
нены, так и срок информирования государ-
ственного органа об устранении нарушений; 
непринятие мер по устранению указанных 
нарушений. Не совсем понятна разница меж-
ду неисполнением требований, предписаний,  
представлений и непринятием мер по устра- 
нению указанных в них нарушений, т.к. при-
нятие мер является частью соответствующего 
акта, а несовершение этих действий можно 
квалифицировать как неисполнение или не-
надлежащее исполнение.
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проверяемым субъектом хозяйственных и 
иных операций [2]. Ни в Законе № 390-З, ни  
в Законе № 16-З не раскрываются лица, кото-
рые должны исполнять акты государственных 
органов.

В то же время Л.И. Липень обращает 
внимание, что представлять организацию во 
внешних отношениях должно первое лицо –  
единоличный орган управления (т.е. руково- 
дитель) или по доверенности другой работ- 
ник. Но принимать решение по итогам конт- 
роля или надзора должно первое лицо. Также  
автор отмечает, что если законодатель имеет 
в виду руководителя организации, то для него 
достаточно п. 1 ч. 1 ст. 47 ТК [5, с. 492].

Считаем, что ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение акта 
государственного органа будет нести то долж-
ностное лицо, которое являлось официальным 
представителем проверяемого субъекта при 
проведении конкретной проверки.

В данном основании прекращения тру-
дового договора перечислены органы, которые 
имеют право давать определенные указания 
организациям для устранения выявленных 
нарушений. При этом каждая группа органов 
имеет свою компетенцию. Государственный  
контроль (надзор) осуществляют контроли- 
рующие (надзорные) органы, перечень кото-
рых утвержден Указом № 510, например, Ко-
митет государственного контроля, Националь-
ный банк, Министерство здравоохранения, 
Департамент государственной инспекции тру-
да [2]. Систему органов государственной бе- 
зопасности образуют: Комитет государствен-
ной безопасности; территориальные органы 
государственной безопасности: управление 
Комитета государственной безопасности по 
городу Минску и Минской области, управле-
ния Комитета государственной безопасности 
по областям; управление военной контрраз-
ведки Комитета государственной безопаснос- 
ти [3]. Государственную охрану осуществля-
ют: органы государственной безопасности; 
органы внутренних дел; внутренние войска 
Министерства внутренних дел; Вооруженные  
Силы; органы пограничной службы; органы  
и подразделения по чрезвычайным ситуаци- 
ям; другие органы и иные организации [4].

В законодательстве отсутствует единая 
терминология по наименованию документа, 
который направляется в организации. Так, 
требование выносят органы государственного 
контроля (надзора) об устранении нарушений, 
установленных в ходе проведения проверки.  
Перед началом проверки проверяемый субъ- 
ект получает уведомление, в котором отра- 
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В период развития экономических отно-
шений появляется необходимость пересмотра 
режимов и видов совместно нажитого иму- 
щества супругов, формулировки критериев, 
позволяющих определить принадлежность 
того или иного имущества к общей совмест-
ной собственности.

В современном законодательстве пре- 
дусмотрены специальные меры поддержки 
семьи в виде выплаты средств семейного ка-
питала и применения системы жилищных 
строительных сбережений, следовательно, в  
настоящее время является актуальным опре- 
деление субъектов данных правоотношений  
при установлении наличия относительно та-
ких объектов права общей совместной соб-
ственности супругов.

Согласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 (в ред. от 
18.09.2019 г.) «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, воспитываю-
щих детей» (далее – Указ № 572) и от 18 сен-
тября 2019 г. № 345 (в ред. от 25.10.2022 г.)  
«О семейном капитале» (далее – Указ № 345)  
семьям предоставляется единовременная го- 
сударственная поддержка в форме безналич-
ных денежных средств; право на предостав-
ление семейного капитала может быть реа-
лизовано семьей один раз. Из этого следует,  
что семейный капитал предоставляется се- 
мье. Данные средства могут быть использо-
ваны досрочно, а также по истечении 18 лет 
с даты рождения ребенка, в связи с чем этот 
семейный капитал и был предоставлен, в том 
числе и для цели улучшения жилищных ус- 
ловий. Однако возникает проблема принад-
лежности такого жилого помещения, приоб-
ретенного на средства семейного капитала.  
Так как согласно ч. 1 ст. 59 КоБС семья – это 
объединение лиц, связанных между собой  
моральной и материальной общностью и под-
держкой, ведением общего хозяйства, пра- 
вами и обязанностями, вытекающими из бра-
ка, близкого родства, усыновления, в то вре- 
мя как гражданское законодательство не рас-
сматривает семью как субъект права собст- 
венности.

В настоящее время законодательно не 
закреплено, кто является собственником тако-
го жилого помещения, С.М. Ананич отмечает, 
что «в данном случае может быть несколько  
вариантов закрепления прав на приобретае- 
мое за счет средств семейного капитала жи-
лое помещение, а именно: поступления тако- 
го имущества в общую совместную собствен-
ность супругов либо возникновение права 
общей долевой собственности всех членов 
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(надзорной) деятельности в Республике Бела-
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5. Комментарий к Трудовому кодексу 
Республики Беларусь: в 2 т. / Коллектив ав-
торов; под общ. ред. Л.И. Липень. – Минск:  
Амалфея, 2020. – Т. 1– 896 с.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТАХ ПРАВА 
ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

В.С. Коваленко 
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Имущество, нажитое супругами в пе- 
риод брака, независимо от того, на кого из  
супругов оно приобретено либо на кого или 
кем из супругов внесены денежные средства, 
является их общей совместной собствен- 
ностью (п. 1 ст. 23 Кодекса о браке и се-
мье Республики Беларусь, 9 июля 1999 г.,  
№ 278-З (в ред. от 19.05.2022 г.) (далее –  
КоБС); п. 1 ст. 259 Гражданского кодекса  
Республики Беларусь, 7 декабря 1998 г., 
№ 218-З (в ред. от 03.01.2023 г.) (далее – ГК). 
Однако в содержании данных норм не конк- 
ретизировано, что именно входит в состав 
общей совместной собственности супругов, 
что является актуальной проблемой. Отсюда 
можно сделать вывод, что любое имущество, 
приобретенное во время брака, относится к  
их общей совместной собственности при от-
сутствии договора между ними.
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положить, что наиболее целесообразно было 
бы отнести средства семейного капитала и 
приобретенную недвижимость за счет таких  
средств не к общей совместной собственнос- 
ти, а закрепить данное имущество за всеми 
членами семьи, которые учитывались при на-
значении семейного капитала, на праве общей 
долевой собственности, а также закрепить 
размер долей в праве общей собственности 
на жилое помещение, приобретенное за счет  
средств материнского капитала, как это регла-
ментировано в законодательстве Российской 
Федерации.

Для решения данного вопроса, следует 
дополнить нормы Указов № 572 и № 345 путем  
уточнения круга субъектов, которые могут  
обладать правом собственности на средства  
семейного капитала и недвижимости, приоб- 
ретенной на данные средства, а также уточ-
нить ст. 23 КоБС и ст. 259 ГК, указав, что  
средства семейного капитала и приобретен-
ное недвижимое имущество за счет данных 
средств относятся к общей долевой собствен-
ности.
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институт экономики, финансов, права и 
технологий; редкол.: Т.О. Бозиев (отв. ред.)  
[и др.]. – Гатчина, 2018. – С. 93 – 97.

семьи, которые подпадают под назначение 
семейного капитала». Далее она пишет, что  
«необходимо четко закрепить на законодатель-
ном уровне порядок определения субъектов,  
обладающих правом собственности касатель-
но средств семейного капитала и недвижи- 
мости, приобретенной на данные средства. 
Наиболее целесообразно возникновение об-
щей долевой собственности на средства се-
мейного капитала, следовательно, и на не-
движимость, приобретенную за счет таких  
средств» [1, с. 8].

В то время как в Российской Федера-
ции на законодательном уровне закреплено 
возникновение общей долевой собствен- 
ности на недвижимость, приобретенную за 
счет средств семейного капитала. И.Н. Жу-
равлева указывает, что в ст. 10 Федерально-
го закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (в ред. от  
28.12.2022 г.) «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей» указано, что жилое помещение, приоб-
ретенное (построенное, реконструированное) 
с использованием средств (части средств)  
материнского (семейного) капитала, оформ- 
ляется в общую собственность родителей,  
детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определе- 
нием размера долей по соглашению. Таким  
образом, данный Закон требует, чтобы все  
члены семьи, указанные в сертификате на ма-
теринский капитал, получили долю в праве 
собственности на недвижимость [2, с. 268].

Также в законодательстве Российской 
Федерации определен вопрос относительно 
размера долей в праве общей собственности 
на жилое помещение, приобретенное за счет  
средств материнского капитала. Т.Г. Бараш-
кова указывает, что согласно обзору судебной 
практики по делам, связанным с реализацией 
права на материнский (семейный) капитал, 
утвержденному Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 22 июня 2016 г.,  
доли в праве собственности на жилое поме- 
щение, приобретенное с использованием 
средств материнского (семейного) капитала,  
определяются исходя из равенства долей  
родителей и детей на средства материнского 
(семейного) капитала, а в случае, если жилое 
помещение приобретено исключительно за  
счет средств материнского (семейного) капи-
тала, то доли родителей и детей в праве соб-
ственности являются равными [3, с. 95].

Таким образом, учитывая неопределен-
ность в отношении распоряжения средствами 
семейного капитала и недвижимостью, при-
обретенной на данные средства, следует пред- 
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(получены), когда застрахованное лицо не  
находилось при исполнении обязанностей  
военной службы. Причиненный вред его жиз-
ни или здоровью не связан с исполнением  
им обязанностей военной службы.

В случае установления причинной свя- 
зи уничтожения или повреждения имущества  
с исполнением застрахованным лицом обя-
занностей военной службы в воинской части  
по результатам служебного расследования 
составляется имущественное заключение, в  
котором должен содержаться вывод о том, что 
данное имущество уничтожено (повреждено) 
в связи с исполнением застрахованным ли- 
цом обязанностей военной службы либо та- 
кая причинная связь отсутствует.

3. После утверждения командиром во-
инской части мотивированного и (или) иму-
щественного заключений, их копии выдают- 
ся застрахованному лицу.

В случае гибели (смерти) застрахован- 
ного лица члену его семьи (его наследнику)  
в воинской части выдается справка о стра- 
ховании для представления в нотариальную  
контору.

4. Мотивированное заключение (не со-
держащее сведений ограниченного распрост- 
ранения) из воинской части направляется в  
территориальную государственную службу  
судебных медицинских экспертиз для полу- 
чения заключения о степени тяжести.

5. Утвержденное мотивированное зак- 
лючение направляется в соответствующую  
военно-врачебную комиссию или централь-
ную военно-врачебную комиссию для выне-
сения медицинского заключения о наличии 
причинной связи ранения (контузии), травмы, 
увечья, заболевания, телесного повреждения, 
полученного застрахованным лицом, в том 
числе приведшего к его смерти, с установ- 
ленными в воинской части обстоятельствами 
его получения вместе с документами судеб-
но-медицинской экспертизы по факту гибели 
(смерти) застрахованного лица либо тяжести 
причиненного ему телесного повреждения.

К мотивированному заключению прила-
гаются заверенные в установленном порядке 
копии материалов служебного расследования 
и иных документов, на основании которых 
был сделан соответствующий вывод о праве 
застрахованного лица на получение страхо- 
вой суммы.

6. При наличии расхождений в выво- 
дах, сделанных в мотивированном и меди- 
цинском заключениях, командиром воинской  
части, в котором застрахованное лицо прохо-
дило военную службу (находилось на воен- 
ных, специальных, учебных сборах и заня- 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМАНДИРОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ

НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ У ПОДЧИНЕННЫХ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

И.Г. Кудрин
Академия  управления  при  Президенте  
Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь

При наступлении страхового случая у 
подчиненных военнослужащих должностные 
лица воинской части должны незамедлитель-
но реагировать и действовать четко. Исходя  
из деятельности юридических служб воинс- 
ких частей автор исследования предлагает 
апробированный на практике регламент ра-
боты, который должен выглядеть следующим 
образом и состоять из представленной упо- 
рядоченной последовательности:

1. Получение информации – рапорт о 
событии, связанном с наступлением страхо-
вого случая. По факту наступления страхово-
го случая командир воинской части назначает 
служебное расследование с установлением 
конкретных сроков его проведения и лица,  
которое будет его проводить [1, c. 248].

2. По результатам служебного рассле-
дования составляется мотивированное заклю-
чение об обстоятельствах и причинной связи 
причиненного вреда жизни или здоровью  
застрахованного лица с исполнением им обя-
занностей военной службы, в котором должен 
содержаться один из следующих выводов:

– гибель (смерть) или телесное пов- 
реждение застрахованного лица наступили 
(получены) вследствие причинения вреда его 
жизни или здоровью в связи с исполнением  
им обязанностей военной службы, когда за-
страхованное лицо находилось при исполне-
нии обязанностей военной службы;

– гибель (смерть) или телесное пов- 
реждение застрахованного лица наступили 
(получены) вследствие причинения вреда его 
жизни или здоровью в связи с исполнением  
им обязанностей военной службы, когда за-
страхованное лицо не находилось при испол-
нении обязанностей военной службы;

– гибель (смерть) или телесное пов- 
реждение застрахованного лица наступили 
(получены), когда застрахованное лицо нахо-
дилось при исполнении обязанностей воен- 
ной службы. Причиненный вред его жизни  
или здоровью не связан с исполнением им  
обязанностей военной службы;

– гибель (смерть) или телесное пов- 
реждение застрахованного лица наступили 
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Закон Республики Беларусь от 
12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (да-
лее – Закон об инвестициях) не использует 
термин «инвестиционная деятельность», но  
и не определяет, что такое «осуществление  
инвестиций». Закон об инвестициях дает оп- 
ределение понятию «инвестиции» и устанав-
ливает способы осуществления инвестиций.

Согласно ст. 1 Закона об инвестициях 
инвестиции означают вкладываемые инвес- 
тором на территории Республики Беларусь 
предусмотренными Законом способами и при-
надлежащие инвестору на законном основа-
нии объекты гражданских прав (приводится 
открытый перечень). Среди таких способов  
назван: «приобретение, создание, в том числе 
путем строительства, объектов недвижимого 
имущества». Соответственно, физические ли- 
ца, юридические лица Республики Беларусь, 
иностранные и международные юридические 
лица и т.п., осуществляющие (осуществив-
шие) инвестиции на территории Республики  
Беларусь таким способом, являются инвесто-
рами. Каких-либо дополнительных условий 
для признания инвестором лица, совершив- 
шего данные действия, в Законе не названо. 
Ввиду указанного, на таких инвесторов рас-
пространяется действие норм инвестици- 
онного законодательства, включая важней- 
шие нормы о гарантиях прав инвесторов и их 
защиты.

Что относится к недвижимым вещам 
(недвижимому имуществу, недвижимости), 
устанавливает ст. 130 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь от 07.12.1997 г.,  

тиях), назначается дополнительная проверка 
выводов мотивированного заключения. Если 
расхождения в выводах в мотивированном 
и медицинском заключениях не устранены,  
решение о признании либо непризнании на-
ступившего случая страховым принимается 
страховщиком на основании выводов в меди-
цинском заключении.

7. После получения заключения судеб-
ной медицинской экспертизы должностное 
лицо кадрового органа выдает застрахован-
ному лицу (члену его семьи или наследнику) 
бланк заявления о выплате страховой суммы 
по форме, которое удостоверяется подписью  
командира и печатью. Также разъясняет за-
страхованному лицу (члену его семьи или 
наследнику), куда следует обратиться в даль-
нейшем и какие документы необходимо пред-
ставить: заявление о выплате страховой сум-
мы и (или) заявление о выплате страхового 
возмещения; документ, удостоверяющий лич-
ность застрахованного лица (члена его семьи 
или наследника); копии свидетельств о смер- 
ти и о праве на наследство, заверенные в ус- 
тановленном порядке (в случае гибели (смер-
ти) застрахованного лица); копию заключе- 
ния или выписки из акта освидетельствова- 
ния в медико-реабилитационной экспертной 
комиссии о группе и причине инвалидности, 
заверенную в установленном порядке (в слу-
чае установления застрахованному лицу ин-
валидности); выписки из мотивированного и 
(или) имущественного заключений; докумен-
ты о подтверждении стоимости уничтожен-
ного или поврежденного имущества (в случае 
уничтожения или повреждения имущества, 
принадлежащего застрахованному лицу или 
его близким, в связи с исполнением застра- 
хованным лицом обязанностей военной служ-
бы). В случае установления обстоятельств 
уничтожения или повреждения имущества в 
судебном порядке также представляется реше-
ние суда.

Возникающие спорные вопросы, связан-
ные с выплатой или отказом в выплате стра- 
ховых сумм (страхового возмещения), разре-
шаются в судебном порядке.

Подытожив, сделаем вывод, что рабо-
та командиров при наступлении страхового 
случая представляет собой сложный процесс, 
который должен быть очень чётким механиз- 
мом, способствующем в дальнейшем защи-
щать права и законные интересы подчинен- 
ных военнослужащих, что, в свою очередь,  
показывает заботу государства о его защит- 
никах.



143

имущества в гражданский оборот, сменить 
собственника юридического лица (унитарное 
предприятие) и т.д.

Таким образом, предприятие как имуще-
ственный комплекс – специфический и уни-
кальный объект гражданских прав.

В экономической и правовой доктрине 
в классификации инвестиций по объекту ин-
вестирования выделяются реальные инвести-
ции. Основное направление реальных инвес- 
тиций – это капитальные вложения. Реальные 
инвестиции осуществляются в конкретный 
проект, обычно связанный с приобретением 
и умножением реальных активов (движимо-
го и недвижимого имущества). Это создание  
нового, реконструкция и расширение дейст- 
вующего капитала, функционирующего в про-
изводственной и непроизводственной сферах  
экономики (все виды проектно-изыскательс- 
ких, строительно-монтажных и геологораз-
ведочных работ, подготовка строительства, 
приобретение машин, оборудования, создание 
материальных резервов и страховых запасов  
и др.).

Заметим также, что в норме Закона об 
инвестициях указано одновременно на «при-
обретение» и «создание», в т.ч. путем строи-
тельства, объектов недвижимого имущества.

Строительная деятельность (строитель- 
ство) – «деятельность по возведению, рекон-
струкции, ремонту, реставрации, благоуст- 
ройству объекта, сносу, консервации не за-
вершенного строительством объекта, вклю-
чающая выполнение организационно-техни-
ческих мероприятий, в том числе оказание 
инженерных услуг в строительстве, подго-
товку разрешительной и проектной докумен-
тации, выполнение строительно-монтажных, 
пуско-наладочных работ» (ст. 1 Закона Рес- 
публики Беларусь от 05.07.2004 г., № 300-З  
«Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Бе-
ларусь»). А объект строительства – это «одно  
или несколько капитальных строений (зда- 
ний, сооружений), их части (включая изоли- 
рованные помещения), инженерные и транс-
портные коммуникации, их части, иные объ-
екты недвижимого имущества, строительство  
которых может включать очереди строитель-
ства, пусковые комплексы».

Таким образом, несмотря на то, что За-
кон об инвестициях, в отличие от ранее дей-
ствующего инвестиционного законодательст- 
ва, по каким-то причинам прямо не называет 
предприятие как объект осуществления ин-
вестиций, можно предположить, что исходя 
из законодательного определения содержания 

№ 218-З (далее – ГК), Закон Республики Бе- 
ларусь от 22.07.2002 г., № 133-З «О госу- 
дарственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним» (да- 
лее – Закон о государственной регистрации  
недвижимого имущества), п. 3 Приложения 1 
к Указу Президента Республики Беларусь от 
19.09.2022 г., № 330 (далее – Указ № 330) и др.  
Их состав – очень разнообразный и широкий 
(недвижимое имущество в силу природы (зе-
мельные участки, леса, участки недр и др.);  
объекты, которые прочно связаны с земельны-
ми участками и перемещение которых невоз-
можно без нанесения несоразмерного ущерба  
их назначению (капитальные строения, изо-
лированные помещения, машино-места и др.);  
вещи, являющиеся недвижимыми в силу зако-
на (воздушные и морские суда, космические 
объекты и др.)).

Согласно п. 16 Указа № 330 объекты 
недвижимости – это «капитальные строения 
(здания, сооружения), изолированные поме-
щения, незавершенные законсервированные  
и незаконсервированные капитальные строе-
ния, в т.ч. историко-культурные ценности, ма-
шино-места».

К объектам недвижимого имущества 
относится предприятие как имущественный 
комплекс, используемый для осуществления  
предпринимательской деятельности. В сос- 
тав предприятия входят «все виды имущест- 
ва, предназначенные для его деятельности, 
включая оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, права требования, долги, а также  
права на обозначения, индивидуализирую- 
щие предприятие, его продукцию, работы и 
услуги (фирменное наименование, товарные  
знаки, знаки обслуживания), и другие исклю-
чительные права, если иное не предусмот- 
рено законодательством или договором». 
«Предприятие в целом или его часть могут  
быть объектом купли-продажи, залога, арен- 
ды и других сделок, связанных с установле-
нием, изменением и прекращением вещных  
прав» (ст. 132 ГК).

Предприятие как имущественный комп- 
лекс подлежит государственной регистрации 
на основании ст. 131 ГК и ст. 3 Закона о госу-
дарственной регистрации недвижимого иму-
щества. Это позволяет объединить различ-
ные виды имущества, которые в силу своих 
конструктивных особенностей и специфики 
эксплуатации не могут быть сформированы  
как отдельные объекты недвижимости, вле-
чет упорядоченность комплекса имущества  
и отдельных прав, а также позволяет вовле- 
кать вновь созданный объект недвижимого 
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положение в части выполнения всех обя-
занностей по охране и безопасности труда, 
предусмотренных законодательством. Вместе 
с тем труд работника, выполняющего дис-
танционную работу, чаще всего на практике 
осуществляется на дому, в стационарном и 
определенном помещении. В такой ситуации 
труд дистанционного работника схож с орга-
низацией труда работников-надомников, в от-
ношении которых наниматель сохраняет все 
обязанности по охране труда. По нашему мне-
нию, принципиальное отличие заключается в 
том, что рабочее место работника-надомника 
определено, а рабочее место дистанционно- 
го работника не подлежит согласованию при  
заключении трудового договора. Рабочее мес- 
то дистанционного работника по факту мо- 
жет быть стационарным (на дому, в ином по-
мещении).

Таким образом, особый подход к охра- 
не труда дистанционных работников, по на-
шему мнению, обусловлен не столько уда-
лением его рабочего места, сколько тем фак- 
том, что оно не подлежит определению при 
заключении трудового договора о выполне- 
нии дистанционной работы, вплоть до того, 
что может быть неизвестно нанимателю. В 
этой связи возможны два подхода по обес- 
печению нанимателем безопасных условий  
и охраны труда работников, выполняющих 
дистанционную работу. В тех случаях, ког-
да рабочее место дистанционного работника 
определено (а тем более, если оно организо-
вано и оборудовано нанимателем), особен- 
ностей по охране их труда быть не должно.  
Лишь только в том случае, когда рабочее мес- 
то дистанционного работника при заключе- 
нии трудового договора не определялось, до-
пустимо усечение обязанностей нанимателя 
по обеспечению охраны и безопасности их 
труда.

Так, в ч. 1 ст. 3073 ТК закреплена обя-
занность нанимателя по ознакомлению работ-
ника, выполняющего дистанционную работу,  
с нормами и правилами по охране труда при 
работе с тем оборудованием и средствами, ко-
торые предоставлены данному работнику или 
рекомендованы ему для использования в рабо-
те нанимателем. В свою очередь, указанную  
норму следует рассматривать в соотношении  
с ч. 2 ст. 3072 ТК. Таким образом, согласно  
ч. 1 ст. 3073 ТК на нанимателя возлагается 
обязанность ознакомить работника с требо-
ваниями по охране труда в тех случаях, ког-
да наниматель предоставляет дистанционно-
му работнику по достигнутому между ними 
соглашению собственное оборудование или  

состава предприятия, все-таки Закон об ин-
вестициях учитывает существование реаль-
ных инвестиций, а значит, устанавливает их 
правовую охрану. Соответственно инвесторы, 
осуществляющие реальные инвестиции, при-
обретают гарантии своих прав и их защиту  
по инвестиционному законодательству.

Тем не менее, действующий Закон об  
инвестициях должен более полно отражать 
признаки инвестиций, учитывая их понима-
ние как с позиций макроэкономики, так и 
микроэкономики. Это будет способствовать 
созданию дополнительных гарантий правовой 
охраны и судебной защиты прав и имущест- 
венных интересов инвесторов, обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата для 
развития экономики.

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ

Л.В. Курило
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Основного 
Закона «гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на труд как наиболее  
достойный способ самоутверждения челове- 
ка, …а также на здоровые и безопасные ус- 
ловия труда» [1]. Данное положение коррели-
руется с нормой ст. 55 ТК, определяющей, что 
при организации труда работников нанима- 
тель обязан обеспечивать на каждом рабочем 
месте условия труда, соответствующие требо-
ваниям по охране труда, принимать необходи-
мые меры, обеспечивающие сохранение жиз-
ни, здоровья и работоспособности работников 
в процессе трудовой деятельности [2].

Охрана труда и обеспечение его безо-
пасных условий – это один из проблемных 
вопросов при организации и выполнении тру-
довых обязанностей работником, с которым 
заключен трудовой договор на осуществление 
дистанционной работы. Согласно ст. 3073 ТК  
наниматель обязан лишь ознакомить работни-
ка с требованиями по охране труда при рабо- 
те с оборудованием и средствами, предостав-
ленными или рекомендованными нанимате-
лем. Иные обязанности нанимателя по обес- 
печению безопасных условий и охраны труда  
могут предусматриваться трудовым догово- 
ром [2]. Действительно, удаление рабочего 
места ставит нанимателя в затруднительное 
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решения иных вопросов, касающихся обу-
чения, стажировки, инструктажа и проверки  
знаний дистанционных работников в части 
безопасного выполнения работ и охраны тру-
да.

В соответствии с ч. 2 ст. 3073 ТК иные 
обязанности нанимателя по обеспечению бе- 
зопасных условий и охраны труда могут  
предусматриваться трудовым договором, что 
имеет непосредственное отношение к труду 
дистанционных работников. В то же время 
данная норма носит альтернативный харак- 
тер, поскольку напрямую не обязывает нани-
мателя закреплять свои дополнительные обя-
занности по обеспечению здоровых и безо- 
пасных условий труда дистанционного ра- 
ботника в трудовом договоре, заключенном с 
данным работником. В этой связи полагаем, 
что перечень таких обязанностей должен быть 
закреплен в локальных правовых актах соот-
ветствующих нанимателей, использующих  
труд дистанционных работников.
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средства либо рекомендует приобрести в ус- 
тановленном порядке эти объекты для при- 
менения в работе.

Вместе с тем, несмотря на особеннос- 
ти регулирования дистанционного труда, как  
уже отмечалось ранее, на нанимателя в соот-
ветствии с п. 5 ч. 1 ст. 55 ТК возлагается обя-
занность обеспечить на каждом рабочем мес- 
те здоровые и безопасные условия труда. Это 
распространяется и на случай использования 
дистанционным работником для выполнения  
порученной работы принадлежащих ему лич-
но оборудования и средств, а не только тех  
из них, которые предоставлены или рекомен-
дованы нанимателем для их применения в  
работе. На наш взгляд, представляется впол- 
не оправданным, если наниматель и дистан-
ционный работник при заключении трудового  
договора сформулируют основные обязан- 
ности каждой из сторон, опираясь на нормы 
законодательства, предусматривающего обес- 
печение приоритета жизни и здоровья работ-
ников по отношению к результатам произ- 
водственной деятельности.

В свою очередь, необходимо акценти-
ровать внимание на том, что нанимателю, ис-
пользующему в том числе и труд дистанци- 
онных работников, следует исходить из пе- 
речня обязанностей работодателя (нанимате-
ля) по обеспечению охраны труда, закреплен-
ного в ст. 17 Закона Республики Беларусь от 
23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» [3].  
Так, наниматель, применяющий труд лиц,  
принятых для выполнения дистанционной  
работы на основании абз. 5 ч. 1 ст. 17 указан-
ного закона и согласно Инструкции о поряд- 
ке обучения, стажировки, инструктажа и про-
верки знаний работающих по вопросам ох-
раны труда, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.  
№ 175 «О порядке обучения, стажировки, ин-
структажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда», обязан, в частнос- 
ти, проводить вводный, первичный на рабо-
чем месте, повторный, внеплановый, целевой  
инструктажи [4]. Кроме того, в данной Инст- 
рукции содержатся и другие аспекты, касаю- 
щиеся порядка обучения, стажировки, инст- 
руктажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда.

Принимая во внимание особенности 
дистанционной работы, нанимателю следует 
предусмотреть в локальных правовых актах 
либо в трудовом договоре, заключенном с  
дистанционным работником, порядок про- 
ведения инструктажей по охране труда и  
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ванием произведений в сети Интернет, суще-
ственным образом отстает от уровня развития 
цифровых и компьютерно-сетевых технологий 
на современном этапе.

Еще двумя не менее важными по зна- 
чимости проблемами являются плагиат и пи-
ратство. Плагиат означает присвоение и об-
народование под своим именем чужого про-
изведения и является незаконным согласно 
белорусскому законодательству. Обычно он 
рассматривается как нарушение академичес- 
кой или профессиональной этики, а не как  
уголовное преступление. Плагиат может при-
нимать различные формы, к примеру, копи- 
рование и вставка текста с веб-сайта или  
другого источника без указания автора, либо 
же использование чужой работы в презен-
тации или публикации без разрешения, или  
представление чужой работы как своей собст- 
венной.

Пиратство – незаконный сбыт копий  
(копий музыкальных или литературных про- 
изведений, фильмов и т.д.), с целью получе- 
ния выгоды. Также сюда относится любое 
нарушение авторских прав, такое как взлом,  
хранение, распространение продажа, пере- 
продажа легально приобретенных копий, а 
также несанкционированная передача.

Также, проводя разграничение между 
двумя этими явлениями, необходимо пони-
мать, что, пиратство по своей сущности на-
правлено на материальную сторону, то есть  
получение какой-либо выгоды от незаконно- 
го использования чужих объектов интеллек-
туальной собственности, а плагиат направлен  
просто на использование объектов без разре-
шения автора, и не направлен на получение 
выгоды.

Для того, чтобы определить, какая от- 
ветственность наступает за нарушение ав- 
торского права в сети Интернет, проанали- 
зируем судебную практику. Так, судебной  
коллегией по делам интеллектуальной собст- 
венности Верховного Суда Республики Бела-
русь 1 февраля 2019 г. было рассмотрено дело 
№ 12-01/13-2019. Истцу «П» на праве ав- 
торства принадлежало стихотворение. Минс- 
кое областное унитарное предприятие «Р» на  
своем Интернет-сайте разместило материал, 
содержащий фрагмент данного стихотворе- 
ния. Истец обратился в суд с иском о взыска-
нии компенсации в связи с нарушением иск- 
лючительного права на объект авторского пра-
ва. Верховный Суд Республики Беларусь удов-
летворил иск и взыскал с Минского област- 
ного унитарного предприятия «Р» компенса-
цию в размере 510 (пятьсот десять) рублей и  
в счет возмещения расходов по уплате госу- 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

П.А. Курьянович
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Интернет открыл авторам и правообла-
дателям возможность делиться результатами 
интеллектуальной собственности и зараба-
тывать на этом. Процесс копирования, изме-
нения, распространения цифрового контента 
по мере развития технологий стал проще и 
доступнее, в связи с чем возникает проблема 
защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет. Наиболее часто копи-
руются объекты авторского и смежного пра- 
ва, а также средства индивидуализации (то- 
варные знаки, фирменные наименования, ком-
мерческие обозначения) [1].

Правовое регулирование интеллекту-
альной собственности в сети Интернет, как и 
в реальности, обеспечивается гражданским 
законодательством. Так, в Гражданском Ко-
дексе Республики Беларусь закреплено, что 
относится к объектам интеллектуальной соб-
ственности – совокупность имущественных  
и личных неимущественных прав в отноше- 
нии объектов интеллектуальной собствен- 
ности: произведений науки, литературы и ис-
кусства, изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца и прочее [2, ст. 980].

Почти все, что публикуется в сети Ин-
тернет относится к объектам интеллектуаль-
ной собственности, а, следовательно, они ох-
раняются законодательством, а в частности,  
Законом Республики Беларусь «Об авторс- 
ком праве и смежных правах». Это может му-
зыка, видео, фильмы, сериалы, фотографии, 
статьи, товарные знаки, компьютерные прог- 
раммы и прочее.

На сегодняшний момент остается ак-
туальным вопрос правовой защиты объектов  
интеллектуальной собственности в сети Ин-
тернет. Одной из проблем можно выделить  
то, что объекты интеллектуальной собствен-
ности легко скопировать и выдать за свои, при 
этом они не будут отличаться от оригинала.

Развитие сети Интернет обеспечило  
открытый доступ к объектам интеллектуаль-
ной собственности одновременно для широ-
кого круга лиц. При таком доступе практи- 
чески невозможно предотвратить дальней- 
шее использование объекта интеллектуаль- 
ной собственности. В итоге, правовое регу-
лирование отношений, связанных с использо- 
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В Республике Беларусь существует не-
обходимость в правовых формах управления 
хозяйственным сектором экономики, которые 
включают оперативное управление и плани-
рование. Хозяйственное ведение представ- 
ляет собой право государства управлять на-
циональными ресурсами и деятельностью в  
социальной сфере с целью достижения эко- 
номических и социальных целей. В экстрен-
ных ситуациях, таких как эпидемии, кризисы, 
природные катаклизмы государство исполь-
зует специальный статус и законодательные  
акты для управления экономикой и обеспе- 
чения населения товарами и услугами.

Общие черты права хозяйственного ве-
дения и права оперативного управления за-
ключаются в том, что оба эти вида права от-
носятся к сфере управления экономикой. Они 
обеспечивают правовую базу для организа- 
ции, управления и контроля за экономичес- 
кой деятельностью, а также для решения воз-
никающих проблем в этой сфере. Кроме того, 
оба вида права имеют законодательную осно- 
ву и нормативные акты, которые определяют 
их область применения и правовые послед-
ствия нарушения законов. Также, право хо-
зяйственного ведения и право оперативного 

дарственной пошлины 24 (двадцать четыре) 
рубля 50 копеек, а всего – 534 (пятьсот трид-
цать четыре) рубля 50 копеек [3].

В белорусском законодательстве вопрос 
правовой охраны объектов интеллектуальной  
собственности в сети Интернет не урегули- 
рован в полной мере. Всемирной организа- 
цией интеллектуальной собственности при- 
няты два Международных договора: Договор 
по авторскому праву и Договор по исполне- 
ниям и фонограммам, которые разрешают  
вопрос свободного размещения в сети Ин-
тернет объектов интеллектуальной собствен- 
ности, при этом требуя предоставления пра- 
вовой охраны и эффективных средств пра-
вовой защиты, исключая обход технических 
средств, которые используют авторы и пра- 
вообладатели.

Среди современных способов защиты 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет выделяют защиту ав-
торских прав путем записи информации со 
страниц сайтов на лазерный диск и после- 
дующим его депонированием в хранили- 
ще – wеb-депозитарий. Другим способом 
защиты выступают водяные знаки в элект- 
ронных копиях фотографий и изображений.  
К уникальным и не имеющим аналогов в  
реальном мире специальным юридическим 
проблемам в сфере авторского права в сети 
Интернет можно отнести вопросы постанов-
ки ссылок, организации сайтов с помощью  
фреймов (framing – рамка), использования ме-
та-тегов. Мета-теги – команды, вставляемые  
в текст НТМL-документа, которые не видны  
при отображении публикации в окне браузе- 
ра. Их функция заключается в сообщении все-
возможным поисковым роботам информации  
о странице и ее содержании. [4, с. 225].
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ществом, чем субъект права хозяйственного 
ведения» [1, с. 326]. В соответствии с нормой 
п. 2 ст. 280 ГК «плоды, продукция, доходы  
и имущество, приобретенные учреждением  
по договорам или иным основаниям, посту-
пают в оперативное управление учреждения 
в порядке, установленном законодательст- 
вом для приобретения права собственности» 
[1, с. 326].

Согласно ст. 279 Гражданского Кодек-
са (далее – ГК) [2] учреждение как субъект 
права оперативного управления не может  
распоряжаться имуществом без согласия соб-
ственника, если иное не предусмотрено за- 
конодательством. В Российской Федерации 
даже с согласия собственника частное или  
бюджетное учреждение не может распоря-
жаться имуществом, закрепленным за ним  
собственником или приобретенным этим уч-
реждением за счет средств, выделенных ему 
на приобретение такого имущества [3]. Од-
нако учреждения образования в Республике 
Беларусь могут распоряжаться имуществом 
и доходами от предпринимательской деятель-
ности, приобретенными на такие доходы. В  
то же время правом самостоятельного распо-
ряжения доходами от предпринимательской 
деятельности и имуществом, приобретенным  
на такие доходы, наделены учреждения обра-
зования, как частные, так и государственные 
(п. 4 ст. 138 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании от 13 января 2011 г.) [4]. Право-
мочие самостоятельного распоряжения иму-
ществом и доходами не распространяется на 
все учреждения и зависит от действующего 
законодательства. Возможность примечания  
нормы п. 2 ст. 279 ГК необходимо уточнять в 
каждом конкретном случае.

Одной из главных проблем является  
долгий процесс управления хозяйством, ко-
торый может занимать несколько лет и ос-
ложнять экономическое развитие страны. В 
условиях быстро меняющейся ситуации, го-
сударство должно реагировать на изменения 
в экономической и социальной сферах и при-
нимать экстренные меры для обеспечения ста-
бильности экономики.

Право хозяйственного ведения и пра-
во оперативного управления в Республике 
Беларусь имеют различия в организацион-
ной структуре и целях использования. Право 
хозяйственного ведения предназначено для 
управления экономикой в стабильных усло-
виях, когда правительство может действовать 
планомерно и поэтапно. Государство имеет  
право управлять различными хозяйственны-
ми предприятиями и организациями в соот-
ветствии с планированием и управлением [5].  

управления могут использоваться в услови-
ях кризиса или изменений в экономической 
и социальной сферах, что подчеркивает их 
важность и актуальность в современном ми- 
ре. Однако, несмотря на общие черты, право 
хозяйственного ведения и право оперативного 
управления имеют свои особенности, цели и 
задачи. Право хозяйственного ведения ориен- 
тировано на долгосрочное планирование и 
управление экономикой, в то время как пра-
во оперативного управления применяется для  
быстрого реагирования на изменения в эко- 
номической и социальной сферах.

Одним из главных проблем является  
долгий процесс управления хозяйством, кото-
рый может занимать несколько лет и ослож- 
нять экономическое развитие страны. В ус-
ловиях быстро меняющейся ситуации госу-
дарство должно реагировать на изменения в 
экономической и социальной сферах и при-
нимать экстренные меры для обеспечения 
стабильности экономики. В основном право 
хозяйственного управления осуществляется 
государственными предприятиями и органи-
зациями, которые занимаются производством 
товаров и услуг, необходимых для удовлет- 
ворения потребностей населения и обеспе- 
чения экономического развития страны.

Право хозяйственного ведения приме-
няется в обычных условиях и устанавливает 
долгосрочные цели развития экономики на  
основе государственного планирования. Оно 
позволяет государству управлять националь-
ными ресурсами и направлять их на социаль-
ные цели. Это право включает в себя управ-
ление государственными предприятиями и 
организациями, занимающимися производст- 
вом товаров и услуг, необходимых для удов-
летворения потребностей населения и обес- 
печения экономического развития страны.

Право оперативного управления, в свою 
очередь, используется в менее стабильных ус-
ловиях, когда государство должно быстро реа-
гировать на изменения в экономической и со-
циальной сферах. Оно позволяет государству 
принимать экстренные меры, такие как уста-
новление карантина, ограничение экспорта то-
варов и услуг, введение режима повышенной 
готовности и т.д. Правильное использование 
права оперативного управления может обес- 
печить быстрое реагирование на кризисные 
ситуации и предотвратить возможный эконо-
мический кризис. Оба вида права необходимы 
для устойчивого развития экономики Респуб- 
лики Беларусь.

По справедливому замечанию Д.В. Пет- 
рова, «казенное предприятие может иметь 
больше возможностей по распоряжению иму- 
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В сфере семейного права, касающейся 
усыновления, традиционно считается, что для 
его осуществления необходимо получить со-
гласие всех заинтересованных лиц, преду- 
смотренных законом, включая самого ребен- 
ка, его родителей или их замещающих, супру-
га усыновителя, если он не является усыно- 
вителем ребенка вне брачных отношений с 
ним. По мнению Л.М. Пчелинцева, понятие 
«условия усыновления» сводится к «получе-
нию согласия ото всех лиц, установленных  
законом, путем формальной процедуры: ро-
дителей самого ребенка или их замещающих 
лиц, а также лиц, достигших 10-летнего воз-
раста, аналогично родителям; супруга усыно-
вителя, если ребенок усыновляется не одним 
из супругов». О.Ю. Косова, развивая данную 
концепцию, отмечает, что каждое конкретное 
правоотношение по категории условий усы-
новления может быть определено с учетом  
интересов попечительства и всех имеющих  
отношение к данному усыновлению лиц. В от-
личие от мнения Л.М. Пчелинцева, О.Ю. Ко-
сова считает, что круг кандидатов на усынов-
ление не должен быть определен конкретной 
формулировкой ребенка, а должен соответст- 
вовать объективным требованиям воспитания 
соответствующей семьи, а также возрасту ре-
бенка и его личным интересам. Таким обра-
зом, процесс усыновления ставит на первое  
место интересы ребенка и всех его заинтере- 
сованных лиц, а также требования кандида- 
тов на усыновление и их соответствие опре- 
деленным условиям, установленным законо-
дательством. Важно отметить, что усыновле- 
ние – это ответственный и длительный про-
цесс, который требует от кандидатов на усы-
новление терпения, тщательной подготовки 
и соответствия определенным требованиям. 
Также следует учитывать среду, в которой 
ребенок будет воспитываться, и соблюдение  
определенных требований, которые гаранти-
руют благополучие ребенка и успешный про-
цесс усыновления.

Определение понятия «условия усынов-
ления» необходимо для того, чтобы обеспе-
чить правовую защиту ребенка и гарантиро-
вать его безопасность и благополучие в новой  
семье. Однако необходимо учитывать, что  
условия усыновления не ограничиваются  

Право оперативного управления, с другой сто-
роны, предназначено для быстрого реагиро- 
вания на изменения в экономической и соци-
альной сферах и обеспечения быстрого реше-
ния проблем в кризисных ситуациях.

Таким образом, различие между правом 
хозяйственного ведения и правом оператив- 
ного управления заключается в том, что пер-
вое относится к стратегическому управле- 
нию организацией, в то время как второе от- 
носится к ежедневному операционному уп- 
равлению организации. Оба этих права необ-
ходимы для эффективного управления орга- 
низацией и должны быть использованы в со- 
четании для достижения успеха в бизнесе.
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Таким образом, обеспечится участие ребенка  
в процессе усыновления и уважение его прав 
на свободное выражение мнения.

Считаем, что в Республике Беларусь 
возникает проблема усыновления детей по-
жилыми людьми. Мнение М.В. Ткаченко под-
черкивает, что усыновление подростков мо- 
жет привести к несоответствию интересов 
усыновленного и усыновителя. Это очень 
важный фактор, который нужно учитывать 
при рассмотрении возможности усыновления 
детей пожилыми людьми. Конечно, у пожи-
лых усыновителей может быть сложнее со-
держать ребенка и существует риск их смер-
ти, но запрещать им усыновление не следует.  
Пожилым людям можно предоставлять право 
усыновлять только детей старшего возраста.  
Однако каждый случай должен быть рас- 
смотрен индивидуально. Суд должен учиты-
вать возможности усыновителя по интеллек-
туальным, медицинским и другим критериям, 
а также способность выполнять свои обя-
занности.Теоретические взгляды и практика  
применения законодательства по этому воп- 
росу неоднозначны. Поэтому считаю, что 
необходимо проводить эмпирические, соци- 
ально-демографические, психолого-педагоги- 
ческие исследования, направленные на опре- 
деление максимального родительского воз- 
раста потенциальных усыновителей. Эти ис-
следования помогут закрепить максимальный 
родительский возраст для усыновителей в  
КоБС. На мой взгляд, отсутствие этого поло-
жения в законодательстве является сущест- 
венным пробелом и может приводить к про- 
тиворечиям при разрешении вопроса о воз-
можности пожилых людей быть усыновите- 
лями.

Одной из главных проблем является  
долгий процесс усыновления, который может 
занять до нескольких лет, что может отпуг- 
нуть потенциальных усыновителей. Также 
процедура усыновления является достаточно 
сложной и требует от усыновителей прове- 
дения ряда процедур и прохождения множе-
ства проверок. Это может осложнить процесс 
усыновления и отпугнуть усыновителей. Еще 
одной проблемой, связанной с усыновлением 
в Республике Беларусь, является недостаточ-
ная защита прав детей, которые находятся в 
приютах или детских домах. Большинство из 
них не получают должного внимания, ухода 
и лечения. Кроме того, многие дети не имеют  
доступа к образованию и культурным меро-
приятиям, что может негативно сказываться  
на их психологическом и социальном раз- 
витии. Недостаток альтернативных форм  

формальными требованиями. Важно также 
учитывать интересы и потребности ребенка,  
а также соответствие кандидата на усынов-
ление и его семьи конкретному ребенку и его 
среде. Кроме того, важно отметить, что усы-
новление – это процесс, который требует тер-
пения, тщательной подготовки и соответст- 
вия определенным требованиям. Необходимо 
учитывать, что усыновление – это ответствен-
ный и длительный процесс, который требует 
внимательного и осознанного подхода со сто-
роны кандидатов на усыновление. В целом, 
определение понятия «условия усыновления»  
является важным элементом в правовом ре- 
гулировании процесса усыновления и обес- 
печения прав ребенка на безопасность и бла- 
гополучие в новой семье.

В настоящее время решение вопросов, 
связанных с усыновлением, принимается су-
дьями в единоличном порядке. Как правило, 
такое решение принимается на основе фор-
мального согласия родителей или замещаю-
щих их лиц, а также согласно заключению 
органов опеки и попечительства, представлен-
ному в доказательствах.

Относительно этого вопроса законода- 
тельством не предусмотрено более одной 
точки зрения. Некоторые авторы, такие как 
Е.Г. Абраменко, О.Ю. Косова и Г.И. Вершини-
на, придерживаются мнения о том, что реше-
ние дел, связанных с защитой прав несовер-
шеннолетних, должно быть коллегиальным. 
Поддерживая это мнение, мы считаем, что 
введение коллегиального рассмотрения дел  
об усыновлении является необходимым. Эта 
категория дел требует от судей не только зна-
ния правовых вопросов, но и определенной 
психологической и педагогической подготов-
ки. Поэтому важно, чтобы решение в таких  
делах принималось коллегиально с учетом 
мнения нескольких судей.

М.Г. Бруй отмечает, что мнение ребенка 
может быть выявлено судом как в процессе 
подготовки дела к судебному разбирательству, 
так и в ходе судебного заседания путем личной 
беседы, которую следует проводить с учетом  
возраста и развития ребенка в присутствии  
педагога-психолога. Мы разделяем эту пози- 
цию автора и считаем, что мнение ребенка 
следует учитывать с того момента, когда он 
способен его сформулировать и выразить. С 
учетом вышеизложенного, считаем возмож-
ным дополнить ч. 1 ст. 130 Кодекса о браке и 
семье положением о том, что мнение ребен- 
ка должно быть выявлено судом в каждом слу-
чае усыновления с того момента, когда ребе-
нок способен его сформулировать и выразить.  
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государственных органов как федерального,  
так и регионального уровней в решении воп- 
росов сохранения культурного наследия весь-
ма существенна.

В Российской Федерации большое вни-
мание уделяется правовому регулированию 
охраны объектов культурного наследия. При 
этом в последнее время вопросы правового 
регулирования памятников культуры и искус-
ства поднимаются все чаще и приобретают 
все большую актуальность. Данное обстоя-
тельство вызвано тем, что на практике воз-
никает множество проблем при определении 
собственника объекта культурного наследия. 
Помимо этого, дискуссионным как среди 
представителей государственной власти так 
и представителей юридического сообщества, 
является вопрос о том, необходимо ли вообще 
передавать объекты культурного наследия из 
государственной собственности в частную.

Объекты культурного наследия, как пра-
вило, возникают в результате исторических 
событий и представляют собой историческую, 
археологическую, градостроительную, эстети-
ческую, этнологическую, антропологическую 
ценность или ценность с точки зрения науки,  
искусства, техники, социальной культуры, 
в результате чего существенно затрудняется 
процесс оценки таких объектов недвижимос- 
ти. Кроме того, объекты культурного наследия 
связаны и с объектами авторского права, т.е. с 
объектами интеллектуальной собственности, а 
вернее – с материальными носителями объек-
тов интеллектуальной собственности.

Поэтому фактически можно говорить о 
двойственной природе объектов культурного 
наследия – как объекта культурного наследия и 
как охраняемого государством объекта автор-
ского права. В связи с этим и «методы оценки 
для данных объектов уникальны, они должны 
сочетать как методы, относящиеся к объектам 
недвижимости, так и методы, относящиеся к  
интеллектуальной собственности» [1].

Следует отметить, что:
– объекты культурного наследия обла-

дают двойственной природой – как объекта 
культурного наследия и как охраняемого госу- 
дарством объекта авторского права; 

– объекты культурного наследия обла-
дают как культурной ценностью, так и цен-
ностью в качестве объекта недвижимости или 
вещи;

– право собственности на объект куль-
турного наследия обременяется обязательства-
ми по его сохранению, обеспечению неизмен-
ности облика, обеспечению права доступа к 
объекту, согласования проведения строитель-
ных и иных работ;

воспитания детей вне семьи также является 
проблемой. В Республике Беларусь сущест- 
вует множество детей, которые нуждаются  
в заботе и воспитании, и не все из них могут 
быть усыновлены. Чтобы решить эти проб- 
лемы, необходимо принять меры по улучше-
нию процедуры усыновления, защите прав де-
тей, а также созданию альтернативных форм 
воспитания и ухода за детьми, которые нахо-
дятся в приютах и детских домах.
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Культурное наследие выступает как ду-
ховный, социальный, экономический капи-
тал невосполнимой ценности, неотъемлемый  
компонент духовной жизни. Объекты культур-
ного наследия способствуют росту культур- 
ного самосознания населения, имеют огром-
ное просветительское значение. Вопрос со-
хранения объектов культурного наследия тра-
диционно обеспечивается государственными 
структурами посредством законодательного 
регулирования. Как показывает историческая 
практика, утрата объектов культурного на-
следия невосполнима. Именно поэтому роль  
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иск необходимых средств для реставрации, 
для решения которых необходимо привлекать  
сторонние источники финансирования, по-
мимо государства, во-вторых, необходимость  
органичного встраивания объекта в хозяйст- 
венную жизнь города.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
объекты культурного наследия составляют 
культурное, социальное и экономическое до-
стояние человечества, формируемое истори-
ческими наслоениями ценностей, порожден-
ными предшествующими и современными 
культурами. Задача сохранения и развития 
объектов культурного наследия обосновыва-
ется масштабами продолжающейся урбани- 
зации, беспрецедентной в истории челове- 
чества, социально-экономическими измене- 
ниями, неконтролируемость которых приво-
дит к трансформации территориальных ланд-
шафтов, и, как следствие, фрагментации и по-
вреждению или утрате культурного наследия. 
Вследствие этого, необходимо интегрировать 
в стратегии сохранения и развития объектов 
культурного наследия инструменты архитек-
турного и ландшафтного планирования, под-
держания городской самобытности. Необхо- 
димо регулярно и комплексно совершенст- 
вовать законодательство в указанной сфере, 
следовательно, улучшать правовое регулиро- 
вание и правоприменительную практику. Со-
хранение объектов культурного наследия 
должно строиться на принципе устойчивого 
развития и интегрированности в экономи- 
ческое пространство страны.
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– в целях исключения возможности по-
вреждения или уничтожения предметов ох-
раны объектов культурного наследия, веде-
ния в границах их территорий хозяйственной 
деятельности, противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности таких объектов, 
необходимо проработать вопрос о внесении 
изменений в законодательство РФ, предус- 
матривающих срок включения в единый го-
сударственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации сведений,  
указанных в п. 3 ст. 20 Федерального закона  
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» [2],  
после их регистрации в данном реестре.

Роль права в сохранении российского 
культурного наследия переоценить невозмож-
но. Неисполнение законов в сфере охраны 
объектов культурного наследия может при- 
вести и зачастую приводит к гибели памят-
ников истории и культуры и влечет за собой 
нарушение конституционных прав и закон-
ных интересов граждан, что требует реше- 
ния вопросов по качественной правовой охра-
не российского историко-культурного насле-
дия и становления его частью наследия ми- 
рового [3].

За последние годы создана и продолжа-
ет совершенствоваться система институтов, 
задействованных в решении вопросов сохра-
нения культурно-исторического наследия. В 
Российской Федерации множество норматив-
ных актов (в основном подзаконных), в об- 
ласти охраны объектов культурного наследия. 
Несмотря на это, на сегодняшний день в за- 
конодательстве нет четкого и системного под-
хода к охране объектов культурного наследия,  
не определены условия и порядок распоря-
жения объектов культурного наследия, поря-
док установления и выполнения требований  
и ограничений по сохранению и использова-
нию объектов культурного наследия, в том 
числе охранных обязательств, и порядок осу-
ществления контроля за их выполнением. 
Сложность указанных выше проблем требу- 
ет комплексного, системного подхода к их ре-
шению.

Несмотря на довольно внимательное от-
ношение государства и законодателя к указан-
ной сфере, остается множество проблем свя-
занных с регулированием отношений в сфере 
сохранения, использования, популяризации и  
охраны объектов культурного наследия в Рос-
сийской Федерации.

Основными проблемами являются, во- 
первых, сложность содержания объектов, по- 
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тельства испытала не себе большое влияние 
немецкой пандектистики. Так, по инициати- 
ве М. Сперанского, чтобы совершенствовать 
юридические знания, несколько групп мо- 
лодых ученых были отправлены к Ф.К. Са- 
виньи. Среди них Ф.Н. Орнатский, И.А. Кры-
лов, Ю.Л. Мейер, А.П. Куницын, А.А. Федо-
тов-Чеховский, А.И. Кранихфельд и другие.  
Вернувшись на родину, молодые ученые в  
последующем становились профессорами в 
российских университетах.

Далее последователи Ф.К. Савиньи так-
же продолжали работу по систематизации, 
упорядочению и разработке абстрактных по-
нятий на основе римских источников. «Так,  
из исторической школы права родилась пан-
дектная наука, которая занималась исключи-
тельно систематизацией и догматической об-
работкой нормативного материала римского 
права» [2, с. 217].

Построенная на использовании начал 
римского частного права, кодификация граж-
данского законодательства Германии стала  
своего рода «моделью» для проекта российс- 
кого гражданского уложения, к сожалению, 
так и не принятого в качестве закона до Ок-
тябрьской революции 1917 г. [3, с. 345]. Тем 
не менее, многие законодательные решения,  
основанные на этих подходах, были затем  
закреплены в российских гражданских кодек-
сах 1922, 1964 и 1994 гг.

Важно отметить, основную заслугу пан- 
дектистов, заключающаяся в создании уни-
кального механизма точных системообразую- 
щих понятий [4, с. 3]. Данный механизм ус- 
пешно использовался при разработке Герман-
ского гражданского уложения 1896 г.

Из них были выведены общие принци- 
пы права, была построена упорядоченная си-
стема. Пандектистами на основе текстов Ди-
гест были сформулированы, например, такие 
понятия, как: сделка, деликт, обязательствен-
ное право, договор, право собственности, вещ-
ное право. Именно пандектистика привела 
гражданское право в современный вид. По-
этому своим подлинным предшественником 
отечественное гражданское право должно счи-
тать именно пандектное право [5, с. 278].

Многие положения римского частного 
права об имущественной ответственности до 
сих пор остаются своего рода «краеугольны-
ми камнями» института гражданско-правовой 
ответственности. Речь идет о вине (culpa) как  
условии ответственности и ее формах, об ос-
нованиях для освобождения от ответствен- 
ности (случай – casus и непреодолимая сила – 
vis maior) и о ее содержании (понятии и ви- 
дах убытков). Более того, российское граж- 

РОЛЬ ПАНДЕКТНОГО ПРАВА
В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

А.Ю. Ловецкая
БИП  ‒  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Современные юристы имеют представ-
ление о пандектной системе как о построении 
нормативно-правовых актов, зародившейся 
в Германии в XVII – XIX вв., и о ее влиянии 
на развитие белорусского гражданского пра-
ва. Основным знанием о пандектной системе 
является то, что на её основе построен Граж-
данский кодекс, в котором, как правило, вы-
деляют общую и особенную часть, вещное, 
обязательственное право. Из римского права 
студент юридического факультета знает о  
Законах XII таблиц, Институциях Гая, Дигес- 
тах Юстиниана и о глоссаторах. Не так часто 
на лекционных занятиях можно услышать о  
трудах немецких пандектистов, но, тем не  
менее, юридическая литература в области 
частного права основывается на их трудах. 
Право воспринимается пандектистами как  
самостоятельная замкнутая логическая сис- 
тема, существующая по своим внутренним 
принципам.

Важнейшую роль в немецкой юриспру-
денции XIX в. сыграла историческая школа 
права. Ее главные представители, Ф. Савиньи 
и Г. Пухта во многом определили научную  
парадигму немецкой юриспруденции почти  
на целое столетие вперед.

Следует считать, что «Курс современ-
ного римского права» Ф.К. Савиньи ‒ первый  
систематически изложенный труд пандект- 
ной науки. В данном курсе ученый разрабаты-
вал догматику современного частного права. 
Он считал, что «юристу необходимо двоякое 
понимание: историческое, чтобы четко пони- 
мать своеобразие каждой эпохи и каждой пра-
вовой формы, и систематическое, чтобы ви-
деть каждое понятие и каждое положение в 
живой связи и взаимодействии с целым, т.е. 
в отношении, которое является единственно 
верным и естественным» [1].

Среди ученых-пандектистов, оказавших  
влияние на юридическую науку и законода- 
тельство, широко известны работы Карла 
Адольфа фон Вангерова («Учебник Пандек- 
тов», 1839 г.), Бернхарда Йозефа Хуберта 
Виндшейда («Учебник пандектного права»,  
1862 – 1870 гг.), Генриха Дернбурга («Пандек-
ты», 1884 – 1887 гг.) и др.

Советская, и белорусская юридическая 
мысль в системе гражданского законода-
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Происхождение термина «лицензия» от 
латинского licentia, означающего свободу, пра-
во или разрешение, дало основание многим 
исследователям рассматривать лицензионный 
договор с позиции того, что в его основе ле-
жит определенное разрешение. Такой подход 
на протяжении длительного периода времени 
господствовал как в отечественной, так и в 
зарубежной доктрине. В русской дореволю-
ционной цивилистике преобладающим было 
мнение А.А. Пиленко, который определял  
суть лицензии как снятие с третьих лиц лежа-
щего на них запрета использования запатен-
тованного изобретения. Развивая свою идею,  
А.А. Пиленко неизбежно приходил к выводу 
о том, что независимо от вида заключаемого 
договора (исключительная или неисключи-
тельная лицензия) преследовать нарушителя 
патента может только сам патентообладатель 
[1, с. 450 – 452]. В последующем эта позиция  
получила поддержку в работах советских пра-
воведов.

Встречается такой подход и в современ-
ной литературе. Так, по мнению Л.Н. Хасимо-
вой, существо договоров лицензионного типа 
«выражается в предоставлении разрешения 
контрагенту на использование в его деятель-
ности определенного исключительного пра- 
ва» [2, с. 10]; утверждая, что сутью лицен-
зионного договора является предоставление 
разрешения на использование определенно-
го исключительного права, данный автор от-
носит лицензионный договор к договорам 
«лицензионной (разрешительной) природы» 
[2, с. 60]. Наиболее системно представление  
о сути лицензионного договора, выражаю-
щейся в предоставлении разрешения, на наш 
взгляд, представлено в диссертации А.Г. Ни-
китиной, которая приходит к выводу о том,  
что «… право любого лицензиата является 
обязательственным и сводится к возможнос- 
ти требовать со стороны лицензиара воздер- 
жания от осуществления им запрета (а в слу-
чае с исключительной лицензией – также от 
выдачи иных лицензий). В отличие от догово- 
ра отчуждения исключительного права, где 
происходит его переход, при заключении ли-
цензионного договора имеет место лишь об-
ременение исключительного права лицен- 
зиара обязательственным правом лицензиа- 
та» [3, с. 14 – 15].

Можно говорить о том, что в науке граж-
данского права достаточно давно существует 
теория, согласно которой существом лицен- 
зионного договора является разрешение со 
стороны правообладателя. Последствием та-
кого понимания лицензионного договора яв- 
ляется непризнание лицензиата в качестве 

данское законодательство, следуя римским 
традициям, до сих пор говорит лишь об от-
ветственности за нарушение обязательств и 
не знает общей категории ответственности за 
нарушение гражданских прав.

Исходя из всего вышеперечисленного, 
важно отметить, что значение пандектного 
права велико. Оно оказало влияние на станов-
ление частного права многих государств, в  
том числе и Республики Беларусь. В Риме и 
Германии были сформулированы основные 
понятия, категории гражданского права. Это 
подчеркивает необходимость изучения пан-
дектной науки и римского частного права, 
чтобы быть хорошим специалистом в облас- 
ти гражданского права.
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Несмотря на то, что лицензионный до-
говор давно известен отечественной правовой 
системе, ключевые вопросы его правовой при-
роды до сих пор вызывают споры. При этом, 
как представляется, основным вопросом, не 
получившим однозначного решения в право-
вой доктрине и в законодательстве, является  
вопрос о предмете лицензионного договора.
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ляется разрешение, современный российский  
исследователь Е.П. Калиничева, отмечает, что 
последнее предполагает выражение воли лишь 
одной стороны правоотношения – правообла-
дателя. «Отождествление лицензии и разре-
шения означало бы, …что лицензия является 
односторонней сделкой. … Однако такое ре-
шение противоречит легальному определе-
нию лицензии …, в соответствии с которым 
лицензия является договором» [5, с. 18]. Ис-
ходя из анализа норм действующего законода-
тельства, Е.П. Калиничева делает вывод о том, 
что лицензионный договор предполагает пре-
доставление права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации» [5, с. 18 – 19]. При этом 
Е.П. Калиничева особо подчеркивает, что по 
лицензионному договору предоставляется по-
зитивное право использования объекта интел-
лектуальной собственности.

Обобщая приведенные выше точки зре-
ния правоведов, рассматривающих лицензи-
онный договор как средство предоставления 
лицензиату исключительного права, можно 
сделать вывод о том, что этот подход пред- 
ставляется непротиворечивым, и, как след-
ствие, более обоснованным. При этом следует 
отметить, что в законодательстве Республики 
Беларусь в настоящее время нет единообраз-
ного подхода в решении вопроса о том, что 
является сутью лицензионного договора – раз-
решение или соглашение о предоставлении 
права; ст. 985 ГК определяет лицензионный 
договор как договор, по которому сторона,  
обладающая исключительным правом на  
использование результата интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуали-
зации (лицензиар), предоставляет другой сто-
роне (лицензиату) разрешение использовать 
соответствующий объект интеллектуальной 
собственности, в связи с чем данная норма 
требует пересмотра.
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лица, обладающего исключительным правом, 
что, в свою очередь, не позволяет рассматри-
вать его в качестве субъекта, управомочен- 
ного осуществлять защиту исключительного 
права на соответствующий объект интеллек- 
туальной собственности.

Альтернативная точка зрения состоит 
в том, что лицензионный договор понимает-
ся как предоставление права использования 
объекта интеллектуальной собственности. 
Наиболее четко эта мысль была сформулиро-
вана в работе известного немецкого правове- 
да Г. Штумпфа: если в прошлом предостав-
ление лицензии собственником патента рас-
сматривалось в качестве его отказа от запре-
та лицензиату использовать запатентованное  
изобретение, то в новейшей доктрине и судеб-
ной практике высказывается другое мнение, 
в соответствии с которым  предоставление 
исключительной или неисключительной ли-
цензии означает предоставление лицензиа-
ту позитивного права использования патента 
[4, с. 30]. По мнению Г. Штумпфа, «… если 
рассматривать лицензию только как отказ па-
тентообладателя от своего права, то существо 
данного обязательства должно заключаться 
в бездействии; если рассматривать лицензию 
как передачу лицензиаром лицензиату пози-
тивного права, то со стороны лицензиара бу- 
дет недостаточно воздерживаться от мер, на-
правленных на пресечение использования  
объекта лицензии, а лицензиар должен сде-
лать все возможное, чтобы обеспечить ли-
цензиату возможность такого использования 
[4, с. 30 – 31]. Такой подход представляется 
предпочтительным еще и потому, что опре- 
деление лицензионного договора как предо-
ставления лицензиату исключительного пра- 
ва в полном или ограниченном объеме на 
определенный срок позволяет теоретически 
обосновать право обладателя исключитель-
ной лицензии защищать полученное исклю-
чительное право в отношении третьих лиц.  
Г. Штумпф указывает на то, что «… исключи-
тельная лицензия дает лицензиату монополь-
ное позитивное правомочие использовать в 
соответствующем объеме предоставленное 
ему одному право на определенных рынках. 
Исключительная лицензия может оставить ли-
цензиару лишь формальное право на патент,  
а все вытекающие из обладания патентом  
права использования переходят к лицензиа- 
ту» [4, с. 47].

В современной правовой доктрине пост- 
советских государств такое понимание сути 
лицензионного договора становится преоб-
ладающим. Категорически отрицая мнение о  
том, что сутью лицензионного договора яв-
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(или должен был узнать) о том, что его пра-
ва нарушены, вне зависимости от того, когда 
брак был расторгнут [1].

Супруги подают совместное заявление 
по месту жительства или месту пребывания 
супругов или одного из них. В случае, если 
один из супругов хочет вернуть свою добрач-
ную фамилию, об этом обязательно указыва-
ется в заявлении (ч. 2 ст. 2243 КоБС). Орган,  
регистрирующий акты гражданского состоя-
ния, обязан при приеме заявления разъяснить 
супругам нормы действующего законодатель-
ства применительно к условиям расторжения  
брака, а также их право попробовать урегули-
ровать конфликт с помощью медиатора. Ме- 
диатор как третье независимое лицо, возмож-
но, поможет супругам разобраться в ситуации  
и принять иное, не связанное с расторжением 
брака компромиссное решение.

Если один из супругов по уважитель- 
ным причинам не может явиться в орган, ре-
гистрирующий акты гражданского состояния, 
для подачи совместного заявления, подлин-
ность его подписи на таком заявлении должна 
быть засвидетельствована в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Бела-
русь. На данный момент подпись отсутствую-
щего супруга может быть засвидетельствована 
либо нотариусом, либо должностным лицом,  
которому в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь предоставлено 
право совершать нотариальные действия.

При подаче заявления о расторжении 
брака уплачивается государственная пошлина  
(сегодня – это четыре базовые величины).

Брак считается прекращенным со дня 
регистрации расторжения брака. В соответст- 
вии с ч. 3 ст. 351 КоБС, «расторжение брака 
производится органом, регистрирующим акты 
гражданского состояния, в согласованный с 
супругами срок, но не ранее чем через месяц  
и не позднее чем через два месяца со дня по-
дачи совместного заявления о расторжении 
брака» [1]. Если один из супругов не может 
явиться в назначенное время в орган, регист- 
рирующий акты гражданского состояния, для 
регистрации расторжения брака, то он дол-
жен подать заявление, в котором он выражает 
согласие на расторжении брака в его отсутст- 
вие. В этом случае также подлинность его под-
писи в заявлении должна быть нотариально 
засвидетельствована. После регистрации рас-
торжения брака в документы, удостоверяю- 
щие личность, вносится соответствующая от-
метка о регистрации расторжения брака.

Определенный интерес вызывает вопрос 
о сохранении или изменении фамилии одним 
из супругов при расторжении брака таким 
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Семья, как социальный институт, весьма 
важен для государства. Именно семья являет-
ся базовой ячейкой общества. Брак выступает 
в качестве важнейшего юридического факта, 
который порождает ряд прав и обязанностей 
между супругами, а его прекращение приво-
дит к существенным последствиям как иму-
щественного, так и личного неимуществен- 
ного характера.

Современное белорусское семейное за-
конодательство право на расторжение брака 
относит к категории субъективных прав суп- 
ругов (это мера дозволенного (или допусти-
мого) поведения лица). Одним из вариантов 
реализации этого права является расторжение  
брака в органах, регистрирующих акты граж-
данского состояния. В ст. 351 Кодекса Рес- 
публики Беларусь о браке и семье (далее – 
КоБС) определен алгоритм поведения супру-
гов, если они решили расторгнуть брак таким 
образом [1]. Общие правила следующие:

– это должно быть обоюдное решение 
супругов (взаимное согласие на расторжение 
брака);

– отсутствие совместных несовершен- 
нолетних детей на момент подачи заявления;

– отсутствие имущественных споров 
между супругами на момент подачи заявле- 
ния. Причем именно на них лежит бремя до- 
казывания двух последних фактов.

Следует иметь в виду, что если в буду-
щем уже у бывших супругов возникнет спор 
об имуществе, то применяется трехлетний 
срок исковой давности для обращения в суд. 
Ч. 6 ст. 24 КоБС привязывает начало исчис- 
ления этого срока ко дню, когда истец узнал 
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щем, но отсутствие претензий друг к другу  
позволяет избежать взаимных обвинений и 
упреков.

Таким образом, расторжение брака в 
органах, регистрирующих акты гражданско-
го состояния, как одна из форм защиты прав 
супругов имеет много положительных момен-
тов: минимальный пакет документов, кото- 
рый предоставляют супруги (не требуются  
дополнительные справки, ходатайства), прос- 
тая форма заявления, короткие сроки для рас-
смотрения вопроса, относительный минимум 
расходов (только государственная пошлина),  
не требуется выступление сторон, нет свиде-
тельских показаний, отсутствует вариант «пе-
ренесения заседания». Конечно, расторжение  
брака – определенный «стресс» для супру-
гов, но если уже нет возможности сохранить  
семью, то можно сделать это более «спокой-
ным» способом.
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Судебное решение в правовой литера-
туре называют результатом реализации судеб-
ными органами своих полномочий, которое 
приобретает силу, равнозначную закону. От-
личие состоит лишь в круге лиц, на которых 
распространяется их действие. Так, закон  
обращен к неопределенному кругу лиц, а су-
дебное решение – к конкретному кругу граж-
дан. Е.А. Нефедьев считал, что судебное ре-
шение – это акт суда, которым он разрешает 
вопрос о правильности требований истца, о 
правильности утверждения его, о существо-
вании субъективного гражданского права [1].  

способом. Обычно такое решение принимает 
женщина, так как традиционно при заключе-
нии брака именно она решает вопрос о смене 
фамилии. Если женщина захочет после рас-
торжения брака носить фамилию уже бывше- 
го супруга, может ли мужчина возражать 
против такого решения и имеет ли это возра- 
жение какие-то юридические последствия? 
Напрашивается однозначный ответ – это лич-
ное неимущественное право женщины, поэто- 
му государство никоим образом не вмешива- 
ется в эти отношения и никакие запреты не 
имеют юридической силы.

Такую административную процедуру 
расторжения брака в органах, регистрирую-
щих акты гражданского состояния, по наше-
му мнению, можно рассматривать как одну 
из форм защиты прав супругов. Можно выде-
лить, в данном контексте, несколько момен-
тов. Во-первых, такой подход белорусского 
законодателя еще раз подчеркивает принцип 
добровольности как заключения брака, так и 
его расторжения. Во-вторых, защищая права 
супругов, государство в императивной фор-
ме определяет условия расторжения брака в 
органах, регистрирующих акты гражданско-
го состояния. Отсутствие хотя бы одного из 
них является основанием для обращения уже 
в суд с исковым заявлением о расторжении 
брака. В-третьих, органы, регистрирующие 
акты гражданского состояния, не выясняют 
причин принятия супругами такого решения,  
так как это частное дело самих супругов.  
Главное в этих правоотношениях – это соблю-
дение формальной процедуры расторжения 
брака. В-четвертых, расторжение брака в срок 
«не ранее чем через месяц и не позднее чем 
через два месяца»  – это не что иное, как срок  
для примирения супругов. Он, конечно, мень-
ше, чем в судебном порядке, но, как представ-
ляется, раз супруги по обоюдному согласию 
идут подавать заявление о расторжении брака 
в органы, регистрирующие акты гражданско-
го состояния, то даже такой короткий срок, в 
некоторых случаях, позволит «одуматься» и 
отказаться от расторжения брака. В-пятых, 
расторжение брака в данном случае очень  
простая процедура и не требует обращения за 
консультацией о процедуре, например, к адво-
катам. Образец заявления всегда можно найти  
в органах, регистрирующих акты гражданс- 
кого состояния.

По нашему мнению, расторжение брака  
в органах, регистрирующих акты гражданс- 
кого состояния, является цивилизованным  
способом решить возникший конфликт. Ко-
нечно, не всегда уже бывшие супруги могут 
сохранить дружественные отношения в буду-
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ренное убедительными доказательствами со-
ответствие фактического основания реше-
ния действительным обстоятельствам дела 
[6, с. 43 – 88].

Принцип законности судебного решения 
выражается в защите и восстановлении на-
рушенных прав, обеспечении их дальнейше-
го осуществления, а также в воспитательном 
воздействии на лиц, участвующих в процессе 
и на все гражданское общество в целом. При  
вынесении судебного решения в точном соот-
ветствии с нормами материального и процес-
суального права сомнений в его законности 
быть не может, вместе с тем нельзя исключать 
вероятность судебных ошибок, чего не ска-
жешь об обоснованности решения.

Как указывалось ранее, обоснованность 
решения предполагает рассмотрение и оценку 
судом обстоятельств, лежащих в основе дока-
зательств. Поскольку судья такой же человек, 
как и любой другой участник процесса, не-
смотря на отсутствие заинтересованности в 
исходе дела, нельзя исключать возможность 
неусмотрения в доказательствах пробелов и  
неточностей, которые могут возникнуть в ус-
ловиях несоблюдения норм процессуально-
го законодательства, фальсификации и иных 
факторов, влекущих за собой принятие непра-
вильного, незаконного решения.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что несмотря на тесную взаимосвязь закон-
ности и обоснованности, они представляют 
собой абсолютно разные термины, отличаю-
щиеся по содержанию, но преследующие одну 
цель – принятие правильного решения по  
конкретному гражданскому делу. Только обо-
снованное решение суда, в котором правиль-
но и полно установлены обстоятельства дела,  
правоотношения сторон, может быть закон-
ным и гарантированно защищать права, сво- 
боды, законные интересы граждан и общест- 
ва в целом.
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Судебное решение – это акт судебной влас- 
ти, в котором суд от имени государства дает  
ответ на заявленные требования (удовлетво- 
ряет иск или жалобу полностью либо частич-
но) или отказывает им. Исходя из признаков  
судебного решения можно охарактеризовать  
его как правоприменительный акт, посредст- 
вом которого гражданское дело разрешается  
по существу. В связи с тем, что это акт пра-
воприменения, он должен отвечать определен-
ным критериям.

К решению суда закон, как правило, 
предъявляет два основных требования – за- 
конность и обоснованность, что вытекает 
из положений норм, закрепленных в ст. 297 
Гражданского процессуального кодекса Рес- 
публики Беларусь и ст. 190 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Бела-
русь [2; 3]. Судебное решение признаётся за-
конным лишь в том случае, когда его выносят 
в полном соответствии с нормами материаль-
ного права, которые применяются к данному 
правоотношению и при точном соблюдении 
требований процессуального закона. Требо-
вание обоснованности судебного решения за-
ключается в том, что суд должен рассмотреть 
все обстоятельства дела, входящие в предмет 
доказывания, факты, лежащие в основе ре-
шения, должны быть подтверждены досто-
верными и достаточными доказательствами,  
а выводы судебного решения должны соот-
ветствовать установленным фактам. Обосно-
ванность решения суда наряду с законностью  
дает возможность полагать в целом о спра- 
ведливости, правильности, беспристрастнос- 
ти судебного акта, что позволяет говорить 
нам о правильности принятого правомочны- 
ми субъектами решения.

Исходя из этого, необходимо определить 
взаимосвязь и взаимозависимость данных 
терминов. К.С. Юдельсон утверждает, что за-
конность представляет собой более широкое 
понятие, чем обоснованность, ссылаясь на 
возможность нарушения тех или иных норм 
права, которые в последующем никак не будут 
связаны с необоснованностью решения [4].  
Однако с данным утверждением мы не соглас-
ны, так как из него вытекает, что обоснован-
ность выступает как одна из составляющих  
законности, обоснованность как бы поглоща-
ется ею. На наш взгляд, законность и обосно-
ванность – отличные друг от друга требова- 
ния, невзирая на высокую степень их взаи-
мосвязи. По мнению М.Г. Авдюкова, обосно-
ванность – это соответствие выводов суда об 
обстоятельствах дела действительным взаи-
моотношениям сторон [5, с. 131]. М.А. Гур- 
вич понимал обоснованность как удостове- 
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нуждаются в установлении патронажа, мо-
гут не обладать необходимой информацией о 
данном правовом институте, а также с целью  
скорейшего его установления полагаем необ-
ходимым предусмотреть в ГК указанные воз-
можность и срок.

В ГК Республики Беларусь не установ-
лены требования к лицу, осуществляющему 
патронаж. В связи с тем, что попечительство  
и патронаж достаточно сильно отличаются 
(круг лиц, в отношении которых они уста-
навливаются, основания установления и т.д.), 
считаем невозможным применение ст. 153 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
от 9 июля 1999 г. [2]. В связи с этим, на наш 
взгляд, в ГК необходимо закрепить указанные 
требования.

Установление патронажа не влечет огра-
ничения прав лица, в интересах которого он 
установлен (далее – подопечный): он вправе 
самостоятельно совершать любые сделки и 
иные юридически значимые действия. Рас-
поряжение имуществом, принадлежащим по-
допечному, осуществляется помощником на 
основании договора поручения или довери-
тельного управления, заключенного с подо-
печным. Совершение бытовых и аналогичных 
им сделок, направленных на содержание и 
удовлетворение бытовых потребностей подо-
печного, осуществляется его помощником с 
согласия подопечного (п. 3 ст. 37 ГК) [1].

Патронаж может быть безвозмездным 
и возмездным. Возмездный характер отноше-
ний между помощником и патронируемым 
гражданином может опираться только на до-
говорную основу между ними. Вознагражде-
ние помощнику при этом может выражаться 
как в денежной, так и в иной форме. Выплата 
вознаграждения помощнику при отсутствии  
у патронируемого гражданина средств воз-
можна самим органом опеки и попечительст- 
ва [3, c. 79].

В ГК (п. 4 ст. 37) [1] предусмотрено  
только одно основание прекращения патрона-
жа – по требованию гражданина, находящего-
ся под патронажем. При этом причины, побу-
дившие такое лицо сделать соответствующее 
заявление, значения не имеют. Заявление по-
дается в орган, осуществляющий функции по 
опеке и попечительству, который и прекра- 
щает патронаж. Положение об органах опе-
ки и попечительства в Республике Беларусь,  
утвержденное постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 28 октября 
1999 г. № 1676 (подп. 10.5 и 10.6 п. 10) [4], ра-
нее предусматривало, что управления (отде- 
лы) по труду, занятости и социальной защите 
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Под патронажем исходя из белорусского 
законодательства понимается регулярное ока-
зание нуждающемуся по состоянию здоровья 
совершеннолетнему дееспособному гражда-
нину помощи в осуществлении его прав, их  
защите и исполнении его обязанностей.

Патронаж устанавливается по просьбе 
такого гражданина (п. 1 ст. 37 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. (далее – ГК) [1].

Помощник (лицо, осуществляющее пат- 
ронаж), назначается органом опеки и попечи-
тельства только с согласия гражданина (п. 2 
ст. 37 ГК) [1]. Законодательством не преду- 
смотрена возможность совершения данными 
органами действий по инициированию уста-
новления патронажа, а также срок, в течение  
которого должен быть установлен патро-
наж. Учитывая то, что многие люди, которые 
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Для того, чтобы союз женщины и муж-
чины был оформлен в качестве брака в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Беларусь, на момент его заключения должны 
выполняться условия, указанные в ст. 17 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье 
от 9 июля 1999 г. (далее – КоБС) [1], а также 
отсутствовать препятствия, перечисленные в 
ст. 19 данного Кодекса.

В случаях, когда о невыполнении дан-
ных условий и наличии препятствий, либо о 
том, что брак был фиктивным, становится из-
вестно после его регистрации, право Респуб- 
лики Беларусь, как и законодательство мно-
гих зарубежных государств, предусматривает 
возможность признания брака в судебном по-
рядке недействительным (ст. 45 – 46 КоБС) [1].  

местных исполнительных и распорядитель- 
ных органов как органы, осуществляющие 
функции по опеке и попечительству проверя-
ют выполнение попечителями-помощниками 
возложенных на них обязанностей и возбуж- 
дают в необходимых случаях перед органами 
опеки и попечительства ходатайства об ос-
вобождении или отстранении попечителей- 
помощников от выполнения возложенных на 
них обязанностей. Вместе с тем постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 июля 2012 г. № 659 [5] данные нормы 
были из указанного Положения исключены.  
Полагаем, наличие в ГК норм, закрепляющих 
осуществление контроля за действиями по-
мощника, помогло бы усилить защиту прав и 
интересов граждан, над которыми установлен 
патронаж.

С учетом изложенного, а также прогрес-
сивного опыта Российской Федерации в пра-
вовом регулировании отношений патронажа, 
считаем целесообразным закрепить в ГК  
нормы о том, что в течение месяца со дня  
выявления совершеннолетнего дееспособного 
гражданина, который по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять обязанности, 
ему назначается органом опеки и попечи- 
тельства помощник (лицо, осуществляющее 
патронаж), что орган опеки и попечительства 
обязан осуществлять контроль за исполне- 
нием помощником своих обязанностей и из-
вещать гражданина, над которым установлен 
патронаж, о нарушениях, допущенных его 
помощником и являющихся основанием для 
расторжения заключенных между ними дого-
вора поручения или договора доверительного  
управления, а также о требованиях, предъяв-
ляемых к помощнику.
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с отсутствием упоминания в ст. 49 КоБС соот-
ветствующей возможности. К слову, семейное  
законодательство ряда государств, например,  
России (ч. 2 п. 4 ст. 30 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 1995 г. [5]), 
Таджикистана (ч. 2 п. 4 ст. 31 Семейного ко-
декса Республики Таджикистан от 13 ноября 
1998 г. [6]), Узбекистана (ч. 5 ст. 56 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан от 30 апреля  
1998 г. [7]) прямо предусматривает, что при 
признании брака недействительным супруг,  
права которого нарушены заключением та-
кого брака (добросовестный супруг), вправе  
требовать возмещения причиненного ему ма-
териального и морального вреда по прави- 
лам, предусмотренным гражданским законо-
дательством.

Представляется, что закрепление анало-
гичного положения в упомянутой статье КоБС  
приведет к повышению определенности зако-
нодательства по рассматриваемому вопросу,  
и, следовательно, появлению исков о компен-
сации морального вреда, что, в свою очередь,  
будет способствовать наиболее полной защи- 
те прав «несостоявшихся супругов». Кроме  
того, это, полагаем, усилит ее превентивную 
функцию.
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На практике встречаются ситуации сокрытия 
одной из сторон, вступающей в брак, указан-
ных препятствий от другой стороны и органа,  
регистрирующего акты гражданского состоя-
ния, либо вступления ею в брак без намерения  
создать семью, либо использования в отноше-
нии другой стороны в целях принудить ее к  
заключению брака обмана, насилия или угро-
зы и т.д. Возникает вопрос, имеет ли право 
«потерпевшая» сторона на компенсацию мо-
рального вреда при признании в связи с этим  
брака недействительным. 

Перечень последствий признания брака 
недействительным носит исчерпывающий ха-
рактер (ст. 49 КоБС), и возможность заявления 
требования о компенсации морального вреда 
среди них не упоминается. В то же время в 
силу ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Рес- 
публики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (да- 
лее – ГК Республики Беларусь [2]) моральный 
вред подлежит компенсации во всех случаях,  
когда он причинен действиями, нарушающи-
ми личные неимущественные права гражда- 
нина либо посягающими на принадлежащие 
ему от рождения или в силу акта законода- 
тельства иные нематериальные блага (ч. 1 п. 3 
постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г.  
№ 7 «О практике применения судами законо-
дательства, регулирующего компенсацию мо-
рального вреда» [3]).

Содержащийся в ст. 152 ГК Республики 
Беларусь перечень таких благ и прав является 
открытым, т.к., помимо прямо перечисленных 
в нем, он упоминает «иные личные неиму- 
щественные права и другие нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину от рожде-
ния или в силу акта законодательства». Вер-
ховный Суд Республики Беларусь в ч. 2 п. 3 
указанного постановления к ним относит 
право на национальную принадлежность, на 
свободу вероисповедания, на свободу выбора 
языка общения, воспитания и обучения, иные 
права неимущественного характера, гаранти-
рованные Конституцией Республики Беларусь.

Полагаем, что в указанных выше ситуа- 
циях можно говорить о нарушении закреп- 
ленного Конституцией Республики Беларусь 
(ч. 2 ст. 32 [4]) неимущественного права на 
добровольной основе вступить в брак и соз- 
дать семью. В этой связи на поставленный  
вопрос можно ответить положительно.

Вместе с тем, как показывает анализ 
доступной судебной практики, требования о 
компенсации морального вреда в делах о при-
знании браков недействительными не заявля-
ются. На наш взгляд, это связано в том числе  



162

tion was first adopted (amended and supple- 
mented in 2018). The law is designed to help  
states reform and modernize their laws relating  
to mediation. It provides uniform rules regar- 
ding the mediation process and aims to pro- 
mote the use of mediation and certainty in its 
use. The law aims to promote the active use of  
mediation worldwide and to ensure wider access  
to justice [1].

In Belarus, mediation as a method of 
dispute resolution was first mentioned in 2011,  
in connection with a pilot project in the system  
of economic courts, and in January 2014 the  
Law «On mediation» entered into force. Accor- 
ding to this law, mediation is a negotiation  
between the parties with the participation of  
a mediator in order to settle a dispute(s) of 
the parties by reaching a mutually acceptable  
agreement [2]. According to Article 2, mediation  
may be used to settle disputes arising from civil  
relations, including in connection with entre- 
preneurial and other economic activities [2].

Today, mediation is one of the most po- 
pular forms of alternative dispute resolution, 
common in various jurisdictions and in cross-
border disputes. It is particularly effective in  
the case of ongoing commercial relations, but  
is in principle applicable in almost all cases,  
except when it is the judicial remedy and the  
result in the form of a judicial decision (e.g. 
injunction) which is of fundamental importance  
to the parties.

The main categories of cases referred to 
mediation are disputes about non-fulfillment or 
improper fulfillment of contractual obligations 
under contracts of sale and delivery, collection 
of debts under a loan agreement, termination of 
a rental agreement and eviction from occupied 
premises, recovery of damages. Economic  
disputes arising from contracts of work, services, 
disputes in the field of electricity, insurance, 
corporate disputes are successfully resolved.  
Besides, there are facts in the mediation prac- 
tice when the parties have settled economic 
cases on recognition of invalidity of transac- 
tions and on protection of business reputation  
already submitted to the court.

Resorting to the institution of mediation 
is appropriate in the vast majority of cases.  
The main question is usually not whether 
mediation can bring or bring the parties closer 
to an amicable settlement, but at what point  
is it most appropriate. Even when mediation  
does not directly lead to a settlement (e.g., be- 
cause it is started at too early a stage of the  
dispute), it can help the parties to identify and  
focus on the key issues in dispute and, therefore, 
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At present, the modern business commu- 
nity is increasingly giving preference to new  
ways of resolving conflicts. This is primarily 
due to the development of foreign trade, high 
technology, electronic commerce, as well as the 
expansion of economic relations in the modern 
world. Growth in the number of foreign eco- 
nomic commercial transactions has led to the  
fact that the parties to the transactions need  
quick, efficient and qualitative resolution of  
disputes arising between them. In this situation, 
alternative ways of dispute resolution, which 
allow the resolution of conflicts arising in 
the implementation of business activities, are 
of particular relevance. One such method is 
mediation.

In 2002, the UNCITRAL Model Law on  
International Commercial Mediation and Inter- 
national Settlements reached through Media- 
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В рамках современных экономических 
условий субъекту хозяйствования для успеш-
ного функционирования необходимо макси-
мально использовать уникальные по своей  
природе разработки и творческие решения во 
всех сферах деятельности человека. Одним  
из факторов, способствующих созданию кон-
курентоспособных научно-технических раз- 
работок, является стимулирование и поощре-
ние авторов разработок и результатов интел- 

their core interests. Mediation can take place  
several times during the course of a dispute, and  
the parties may refer to it more than once [3].

It should be noted that mediation in 
commercial disputes has certain specifics. First,  
in commercial mediation, the personal aspect  
of the conflict is less pronounced than in dispu- 
tes between citizens. The parties to the dispute 
have a certain rationality in their judgments,  
behavior, when working out the terms of dis- 
pute resolution. In commercial mediation the 
parties activity is aimed at achieving the most 
profitable commercial solution, which will allow 
to get the best economic result in the optimal  
timeframe [4, p. 139].

The second feature of commercial me- 
diation is the participation in the settlement 
of disputes of persons who have no personal 
interest in the dispute. The participants are not 
only heads of commercial organizations, but  
their representatives – lawyers, economists, ac- 
countants – who may not have the information 
and competence necessary to settle the dispute.  
In this case, the mediator shall be able to iden- 
tify and involve all necessary decision-making 
competences. In the process of mediation, the 
mediator shall pay special attention to the le- 
gal and factual powers of representatives, mo- 
nitor compliance with the procedure of appro- 
val, endorsement and formalization of decisions 
made [4, p. 139].

Commercial mediation is a safe procedure, 
because nothing can happen without the will of 
the parties involved. Mediation occurs by the  
mutual, voluntary desire of the parties to nego- 
tiate. Legally, the parties express their consent  
to participate in mediation by signing a Media- 
tion Agreement. The agreement may be conclu- 
ded in the form of a single document or by 
exchange of letters. According to Article 401 of 
the CPC of the Republic of Belarus, commercial 
mediation may be conducted before going to  
court, as well as after initiation of court procee- 
dings before proceeding on the merits [5].

Thus, commercial mediation is a type of 
mediation aimed at settling a dispute between 
business entities. Such mediation is particularly 
effective in the case of ongoing commercial  
relations. However, it is applicable in almost  
all cases, except for those where it is judicial 
remedies and the result in the form of a court 
decision that is of principal importance to the 
parties. It is the commercial mediation that 
can help in settlement of disputes and conflicts 
between partners, suppliers, clients, competitors, 
etc.
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отношений между автором и нанимателем, 
связанных с созданием и использованием 
таких объектов. Одни ученые рассматрива-
ют служебные объекты только через призму 
норм гражданского права, другие – отмечают 
двойственную или смешанную природу этих  
отношений, третьи – делают акцент на тру- 
довых отношениях. При этом предпочти- 
тельной является точка зрения, согласно ко-
торой указанные отношения по своей при-
роде являются неоднородными; часть из них 
складывается по поводу труда, в том числе 
творческого, часть – по поводу созданных в 
результате такого труда объектов, способных 
к правовой охране средствами права интел- 
лектуальной собственности. Первые из наз- 
ванных отношений, безусловно, составляют 
предмет трудового права, вторые – предмет  
гражданского права. Смешивать данные от-
ношения, а тем более говорить о существова- 
нии единого сложного отношения, возни- 
кающего по поводу создания и правовой ох-
раны служебного объекта права интеллекту-
альной собственности, не представляется воз-
можным [3].

Круг проблем, существующих в право-
вом регулировании отношений, связанных с 
созданием и использованием служебных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
очень широк. Однако в нем можно выделить  
два ключевых вопроса: вопрос об основани- 
ях для признания результата интеллектуаль- 
ной деятельности служебным и вопрос о  
праве автора служебного результата интел- 
лектуальной деятельности на получение воз-
награждения за использование такого резуль-
тата нанимателем и третьими лицами.
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лектуальной деятельности, к которым отно- 
сятся, главным образом, объекты патентного 
права, а также и авторского права.

Объекты интеллектуальной собствен-
ности могут значительно повысить доход 
субъекта хозяйствования, в то время как их  
неправомерное использование, в том числе  
и охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности, ведет к убыткам, прежде все-
го, материальной компенсации за незаконное 
использование.

В Республике Беларусь большинство 
объектов интеллектуальной собственности 
традиционно создаются работниками орга-
низаций по договору или в рамках своей тру-
довой деятельности. По общему правилу, за-
крепленному в ст. 982 и 983 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь [1], обладателем  
исключительных прав на результат интеллек-
туальной деятельности признается его автор. 
Однако если автор создал этот результат, вы-
полняя свои обязанности наемного работни- 
ка, вопрос о принадлежности исключитель- 
ных прав решается законодателем иным об-
разом. Перед законодателем стоит непростая 
задача урегулировать вопрос о принадлеж- 
ности прав на результат интеллектуальной  
деятельности, созданный лицом, работающим 
по найму, и при этом установить разумный  
баланс между интересами нанимателя и ра- 
ботника. При урегулировании данного воп- 
роса, законодатель использует понятие «слу-
жебный объект интеллектуальной собствен-
ности», под которым понимается созданный 
наемным работником результат интеллекту-
альной деятельности, имеющий специальный  
правовой режим.

Говоря о теоретических проблемах, свя-
занных с определением правового режима слу-
жебных объектов интеллектуальной собствен-
ности, необходимо в первую очередь сказать о 
том, что отношения по поводу этих объектов 
находятся на стыке трудового права, опреде- 
ляющего взаимные права и обязанности авто-
ра, являющегося одновременно наемным ра- 
ботником, и его нанимателя в процессе осу-
ществления трудовой деятельности, приводя-
щей к созданию охраноспособного результата 
интеллектуальной деятельности, и гражданс- 
кого права, определяющего правовой режим 
соответствующего объекта интеллектуальной  
собственности [2].

Анализируя публикации, посвященные 
проблематике служебных объектов интел-
лектуальной собственности, можно прийти к 
выводу, что в правовой науке до сих пор от-
сутствует единое понимание природы право- 
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минание о цифровых активах или цифровых 
правах. В Российской Федерации предлагает- 
ся классификация цифровых прав на осно-
вании ст. 141.1. Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ‒ ГК РФ). Так,  
В.А. Лаптев выделяет: «1. Цифровое (вир-
туальное) имущество; 2. Цифровые активы; 
3. Смарт-контракты; 4. Цифровые услуги.  
Также можно обозначить информацию, искус-
ственный интеллект и интеллектуальную соб-
ственность» [1, с. 96 – 97].

Практика судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховно-
го Суда Республики Беларусь демонстриру-
ет примеры разрешений споров на объекты,  
имеющие оборотоспособность в виртуальном 
мире, при этом экономическую ценность для  
субъектов имеют в мире реальном. Важно,  
что это подтверждено бухгалтерскими доку-
ментами о реальных расходах на ее создание, 
рекламирование, введение в гражданский обо-
рот и др.

В правовой науке Беларуси тема при-
знается актуальной. Так, С.С. Лосев обращает 
внимание на «необходимость разграничивать 
«цифровые права как объект и как средство 
удостоверения прав» [2, с. 190], А.А. Третья-
кова предлагает анализ «виртуального иму-
щества, разделяя его на игровое, виртуальные 
токены, доменные имена, виртуальное иму- 
щество в социальных сетях» [2, с. 206 – 218].

Чаще всего исследователи об аккаунте 
(учетная запись) говорят как о «совокупности 
данных о пользователе, необходимых для его 
опознавания (аутентификации) и предостав- 
ления доступа к его личным данным и на-
стройкам» [3, с. 73]. Д.А. Житкова в рамках 
исследования правового статуса игровых ак-
каунтов отметила, что «обычно под аккаунтом 
(или учетной записью) понимается запись, 
которая содержит набор определенных сведе-
ний, передаваемых пользователем какой-либо  
компьютерной системе» [4, с. 225]. 

Однако, по мнению В.Ю. Охотниковой,  
«...сам по себе аккаунт на данный момент 
сложно назвать объектом гражданских прав,  
данная норма в ситуации с завещанием и  
наследованием аккаунтов не применима» [5].

На практике оформления свидетельства 
о праве на наследство возникнет ряд вопро- 
сов: как подтвердить принадлежность наслед-
ственного имущества наследодателю, какие  
документы приобщить к наследственному 
делу, кто их должен предоставить в подтверж-
дение персонификации аккаунта, ведь в слу- 
чае передачи по наследству аккаунта, у на- 
следников (правопреемников) появляется пра- 

3.Федорова, Ю.А. Служебные объекты  
права интеллектуальной собственности: от-
дельные аспекты правового регулирования  
[Электронный ресурс] / Ю.А. Федорова // Кон-
сультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр».  
Нац. центр правовой информ. Респ. Бела- 
русь. – Минск, 2023.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ АККАУНТА
КАК ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

И ЦИФРОВОГО ИМУЩЕСТВА

Ю.С. Миловзорова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность проблематики для бело-
русской и в целом для континентальной пра-
вовой системы обусловлена стремительным 
развитием обязательственных отношений в 
сети Интернет через учетные записи пользо- 
вателей. Возросшие требования к определе-
нию правового режима аккаунта определяют-
ся имущественными и личными неимущест- 
венными правами, на содержание контента,  
оборотоспособностью объектов, размещен-
ных на страницах, требованиями к публичной 
достоверности, специальными способами за-
щиты исключительных прав субъектов (авто-
ров, правообладателей), участников, включая 
оператора информационной системы.

Круг правовых проблем обусловлен 
тесной связью между личностью и аккаун-
том, именно она, становится определяющей 
при определении ответственности, тем более 
в условиях участившихся случаев взломов,  
повлекшие причинение существенного вре-
да правам, свободам и законным интересам 
граждан. Пример-доказательство связи между 
личностью Дональда Трампа и его аккаунтом 
в Twitter: блокировка в 2021 г., разблокировка 
новым владельцем в 2022 г. 

С другой стороны, в контексте защиты 
имущественного права правообладателей ак-
каунтов это пример того, как по воле владель-
ца сети, оператора, администратора социаль-
ной информационной сети можно лишиться 
«рабочего аккаунта», «виртуальной собствен-
ности», «цифрового имущества».

В науке гражданского права не сло-
жилось единого мнения по этому вопросу. В 
перечне объектов гражданских прав ст. 128 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее ‒ ГК), иных нормах, отсутствует упо- 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ДЕЛ ПО ИСКАМ РОСПРИРОДНАДЗОРА
О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА,

ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ

Б.С. Михайлова
Саратовская  государственная юридическая 
академия
г. Саратов, Российская Федерация

Защита нарушенного права на благо- 
приятную окружающую среду путем обраще-
ния в суд с исками о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, может быть 
реализована различными субъектами, к чис-
лу которых относится Федеральная служба  
по надзору в сфере природопользования (да- 
лее – Росприроднадзор).

Эффективная реализация такого спосо- 
ба защиты права выражается в удовлетво- 

во требования к оператору информационной  
системы. Например, как в ст. 1461 ГК «под-
тверждением права на бездокументарную  
ценную бумагу является выписка о состоя- 
нии счета, открытого для учета этой ценной 
бумаги». В случае с аккаунтом учётная запись 
выполняет функцию учёта, отслеживания 
юридически значимых действий субъектов 
при взаимодействии с органами публичной 
власти, нотариусами и т.д.

Так, аккаунты в социальной сети или 
компьютерных играх, изначально возникшие 
для удовлетворения потребностей в обще-
нии и развлечении, стали объектами крупных 
сделок. Возможная передача аккаунта по на-
следству означает автоматическую передачу 
имущественных прав (гарантируется наслед-
ственным правом) и неимущественных прав 
(не допускается наследственным правом) 
(ст. 1033 ГК). Наличествует проблема над-
лежащего оформления прав на аккаунты для  
целей наследственного правопреемства в от-
сутствие соответствующих механизмов для 
этого.

При этом ряд зарубежных исследова- 
телей также полагают, что в нормах законо-
дательства требуется прямо установить поря-
док наследования исключительных, цифро-
вых прав. Несмотря на наличие дефиниций 
«цифровые услуги», «цифровой контент» в 
законодательстве стран Европейского союза 
по-прежнему нет единого способа управления 
цифровым наследством, действуют особые 
правила некоторых стран (Эстония, Хорватия, 
Нидерланды, Польша, Италия). Правила эти 
различаются. Так, в Нидерландах признается,  
что цифровые права, в том числе права на ак-
каунты наследуются [4, с. 256 – 260]. В Хорва-
тии теория и практика с сомнением относятся 
к данному вопросу [5, с. 724 – 746]. Из судеб-
ной практики зарубежных стран знаменитым 
стало решение Верховного Суда Германии,  
который признал право наследников на дос- 
туп к социальному аккаунту умершего. В ре-
шении от 15.09.2020 г. данный Суд уточнил 
объем доступа к аккаунту умершего: «роди-
телям умершего должны быть предоставлены 
те же права доступа, что и первоначальному  
пользователю». Представители социальной 
сети предъявили флэш-накопитель с PDF-до-
кументом, содержащим данные аккаунта. По  
мнению указанного Суда, этого недостаточно. 

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного аккаунт как цифровая информация 
и цифровое имущество не могут быть разре-
шены исключительно гражданско-правовыми 
нормами и требуют разработки специальных 
информационно-правовых норм.
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сельскохозяйственного назначения надзор  
осуществляется Управлением Россельхознад-
зора по Республикам Хакасия и Тыва и Кеме-
ровской области. Принятое решение оставле-
но без изменений судами апелляционной и 
кассационной инстанций [1].

Таким образом, полномочия Росприрод-
надзора по предъявлению исков о возмеще- 
нии вреда, причиненного окружающей среде,  
в значительной степени ограничены предме-
том надзора, определенным федеральным и 
региональным законодательством. Данное 
положение представляется логичным с точки 
зрения рационального и эффективного рас-
пределения полномочий между государствен-
ными органами и снижения коррупционных  
рисков.

Рациональное распределение полномо-
чий проявляется в том, что обнаружение на-
рушений природоохранного законодательства,  
как и фактов причинения вреда, часто проис-
ходит в ходе проведения проверок поднадзор-
ных объектов, рейдовых мероприятий.

Вместе с тем при рассмотрении дел о  
возмещении вреда, причиненного окружаю- 
щей среде, не является обязательным услови-
ем, чтобы факт причинения вреда был уста-
новлен именно по результатам проверки, про-
веденной Росприроднадзором [2]. Могут быть  
использованы материалы проверок, проведен-
ных иными государственными органами.

Для вынесения решения по делу тре-
буется установление факта причинения вре-
да окружающей среде, который может быть 
определен экспертным заключением. Роспри-
роднадзор вправе представить в суд такое за-
ключение вместе с результатом проведенной 
проверки. Указанные данные получают с по-
мощью привлечения аккредитованных испы-
тательных лабораторий.

Кроме того, факт причинения вреда ок- 
ружающей среде, размер причиненного вреда, 
бывает, установлен в ходе административно-
го судопроизводства по делам о совершении 
экологических правонарушений. Полученные 
сведения могут быть использованы в ходе 
производства по делам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, в по-
рядке, предусмотренном ст. 61 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 
17.02.2023 г.), ст. 69 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации от 
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г., 
с изм. от 10.01.2023 г.).

Так, в деле А57-8748/2019, рассмотрен-
ном Арбитражным судом Саратовской облас- 

рении исковых требований о возмещении  
вреда, что оказывает непосредственное влия- 
ние на состояние окружающей среды и осу-
ществляет превентивное воздействие на ко- 
личество правонарушений в этой сфере.

Обращение Росприроднадзора с иско-
вым требованием о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, является рас- 
пространенным явлением в правопримени-
тельной практике. На основе анализа граж-
данских дел о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, следует выявить 
особенности судопроизводства по таким де-
лам. Кроме того, следует установить факто- 
ры, влияющие на широкое распространение 
дел о возмещении вреда, в которых процессу-
альным истцом выступает Росприроднадзор.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 400 «Об утверждении Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования и внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» (ред. от 
30.10.2021 г.) Росприроднадзор является фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляет функции по контролю и над- 
зору в сфере природопользования, а также 
иные функции, предусмотренные указанным 
правовым актом.

Возможность обращения Росприроднад-
зора в суд с гражданскими исками о возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде, 
предусмотрена ст. 5 Федерального закона от  
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» (ред. от 14.07.2022 г.).

Росприроднадзор, его территориальные 
органы представляют интересы публично-пра-
вового образования, являющегося собствен-
ником природных ресурсов, и осуществляют 
деятельность во исполнение полномочий по 
контролю и надзору в сфере природопользова-
ния в пределах предмета контроля и надзора.

Ограничение полномочий Росприрод- 
надзора предметом контроля и надзора, рас-
пространяется также на возможность предъ-
явления исков о возмещении вреда, причинен-
ного определенным природным объектам и  
компонентам.

Так, Арбитражным судом Кемеровс- 
кой области вынесено решение по делу  
А27-4045/2017, которым отказано в иске  
Росприроднадзора о возмещении вреда, при-
чиненного почвам, расположенным на зем- 
лях сельскохозяйственного назначения, в свя-
зи с признанием ее ненадлежащим истцом. 
Судом установлено, что в отношении земель  
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окружающей среды, утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 24 июня  
2022 г. [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Верховного Суда Российской Федера- 
ции. Режим доступа: https://www.vsrf.ru/docu  
ments/all/31275/. – Дата доступа: 10.01.2023.

3. Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 23 ноября 2022 г. по 
делу № А57-8748/2019 [Электронный ресурс]. 
Документ официально опубликован не был.  
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

4. Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 31 июля 2019 г. по 
делу № А06-1075/2018 [Электронный ресурс].  
Документ официально опубликован не был.  
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

ПЕРЕВОД БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
НА ДРУГУЮ РАБОТУ

М.С. Мищенко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь 

Нормы ч. 1 ст. 264 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее – ТК) направ-
лены на облегчение условий труда беремен- 
ным женщинам. С тем, чтобы обеспечить об-
легченные условия труда, в данной статье за-
кона указаны формы решения этого вопроса:

– снижение норм выработки, норм об-
служивания;

– перевод на более легкую работу, ис-
ключающую воздействие вредных и (или)  
опасных производственных факторов [1].

Изменение норм труда беременным жен-
щинам осуществляется по заявлению женщи-
ны в соответствии с заключением ВКК или 
МРЭК, в котором указываются допустимые 
нормы. При изменении норм труда: сниже-
нии норм выработки, норм обслуживания,  
уменьшении норм времени и других норм  
труда за женщиной сохраняется средний за- 
работок по прежней работе [2, с. 205].

Согласно ч. 1 ст. 264 ТК и п. 18 Сани-
тарных норм и правил «Требования к усло-
виям труда женщин», гигиенического нор-
матива «допустимые показатели факторов 
производственной среды и трудового процес-
са женщин», утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194 (далее – 
СанПиН № 194) беременные женщины в со- 
ответствии с заключением ВКК или МРЭК 
переводятся на другую работу, более легкую  

ти, не были приняты доводы ответчика об ос- 
паривании результатов проб почвы, посколь-
ку они были положены в основу решения  
суда по делу о привлечении ответчика к ад- 
министративной ответственности [3]. Таким 
образом, ранее уже был установлен факт при-
чинения вреда окружающей среде, его про- 
верка в ходе гражданского судопроизводства 
не требовалась.

Вместе с тем Арбитражный суд По- 
волжского округа по делу А06-1075/2018 оп- 
ределил, что сам факт привлечения ответ- 
чика к административной ответственности, 
не снимает с суда обязательств по проверке  
расчета причиненного вреда, представленно- 
го Роспотребнадзором [4]. Данный вывод суда 
представляется логичным с точки зрения об-
щих положений о возмещении причиненно- 
го вреда.

На основании проанализированной пра-
воприменительной практики представляется 
возможным сделать вывод о следующих при-
чинах широкой распространенности исков 
Росприроднадзора о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде. Во-первых, 
полномочия данного государственного органа 
по контролю и надзору в сфере природополь- 
зования позволяют своевременно выявлять 
экологические правонарушения и в случае  
причинения вреда окружающей среде, обра-
щаться в суд за защитой нарушенного пра-
ва. Во-вторых, возможность использования 
результатов полученных проверок и фактов,  
установленных ранее по делам об админист- 
ративных правонарушениях. В-третьих, зна-
чительным штатом квалифицированных спе- 
циалистов, чья деятельность в соответствии с  
нормативными актами, определяющими поря-
док деятельности Росприроднадзора, направ-
лена на защиту окружающей среды.

В этой связи иски Росприроднадзора о  
возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, являются одним из наиболее эф-
фективных способов реализации права на су-
дебную защиту по данной категории дел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 11 октября 
2018 г. по делу № А27-4045/2017. [Электрон-
ный ресурс]. Документ официально опубли- 
кован не был. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс».

2. Обзор судебной практики по вопро- 
сам применения законодательства об охране 
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терминалами (ВДТ), электронными вычисли- 
тельными машинами (ЭВМ) до 3 часов за ра-
бочую смену с учетом обязательной организа-
ции оптимальных параметров микроклимата, 
аэронизации воздуха, соблюдения допусти-
мых уровней параметров физических факто-
ров, создавамых на рабочем месте при работе  
с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ, и регламентированных 
перерывов в соответствии с законодательст- 
вом Республики Беларусь [4]. Согласно п. 99  
СанПин при невозможности организации ра-
бот в соответствии с указанными требования-
ми по причинам, связанным с особенностями 
технологического процесса, женщины со вре-
мени установления беременности и в период 
кормления ребенка грудью должны быть пе- 
реведены на работы, не связанные с исполь- 
зованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ [4].

Заключение ВКК или МРЭК о необхо- 
димости перевода беременной женщины на 
более легкую и исключающую воздействие 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов работу для нанимателя является 
обязательным. При переводе женщины на та-
кую работу сохраняется средний заработок  
по прежней работе, независимо от вида вы- 
полняемой работы и занимаемой должности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь 
с изм. и доп., в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 18.07.2019 г. № 219-З. – Минск: Амалфея,  
2019. – 324 с.

2. Мищенко, М.С. Трудовое право: отве-
ты на экзаменационные вопросы / М.С. Ми- 
щенко. – Минск: Тетралит, 2020. – 320 с.

3. Об утверждении санитарных норм и 
правил «Требования к условиям труда жен-
щин», гигиенического норматива «допусти-
мые показатели факторов производствен-
ной среды и трудового процесса женщин» и 
внесении изменений в постановление главно-
го государственного врача Республики Бела-
русь от 25 марта 1999 г. № 12 [Электрон-
ный ресурс]: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 12 дек.  
2012 г. № 194 // КонсультантПлюс. Беларусь /  
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

4. Об утверждении санитарных норм 
и правил «Требования при работе с видеоди-
сплейными терминалами и электронно-вы-
числительными машинами», гигиенического 
норматива «предельно-допустимые уров-
ни нормируемых параметров при работе с 

и исключающую воздействие вредных и (или)  
опасных производственных факторов. При 
этом организация трудового процесса для бе-
ременных женщин должна соответствовать 
СанПиН [1; 3]. Более легкой и исключающей 
воздействие вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов считается работа:

– требующая меньшего физического на-
пряжения;

– исключающая воздействие неблаго-
приятных производственных факторов на ор-
ганизм беременных женщин. Например, бере-
менные женщины должны быть отстранены 
от работы на конвейере с принудительным 
ритмом работы, сопровождающейся нервно- 
эмоциональным напряжением, они не долж- 
ны допускаться к выполнению работ, связан-
ных с воздействием возбудителей инфекцион-
ных, паразитарных и грибковых заболеваний,  
а также трудиться в условиях инфракрасного 
излучения и т.д.

В соответствии с СанПиН к организа- 
ции труда беременных женщин предъявля- 
ются следующие требования:

– технологические процессы и оборудо-
вание, предназначенные для труда беремен- 
ных женщин, не должны быть источником 
формирования производственных факторов, 
показатели которых превышают величины  
предельно допустимых концентраций, пре-
дельно допустимых уровней, допустимых 
показателей физических, химических, био-
логических, психофизиологических, а также 
опасных производственных факторов;

– запрещается труд беременных жен- 
щин в условиях возможных профессиональ-
ных вредностей с наркотическими анальгети-
ками, противоопухолевыми лекарственными 
средствами, химическими веществами и сое-
динениями, обладающими отталкивающими, 
неприятными запахами, с неустановленным  
гигиеническим нормативом.

Женщинам со времени установления 
беременности и в период кормления ребенка 
грудью, согласно п. 98 постановления Мини-
стерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 28 июня 2013 г. № 59 «Об утверждении 
санитарных норм и правил «Требования при  
работе с видеодисплейными терминалами и 
электронно-вычислительными машинами», 
гигиенического норматива «предельно-допус- 
тимые уровни нормируемых параметров при 
работе с видеосплейными терминалами и 
электронно-вычислительными машинами» 
(далее – СанПиН № 59), следует ограничить 
время работы с персональными вычислитель-
ными машинами (ПЭВМ), видеодисплейными 



170

вует как самостоятельная отрасль экономики.  
На ее становление значительное воздейст- 
вие оказали расширение мировой торговли, 
создание общественных складов в портовых 
городах, а еще проведение торговых ярмарок. 
В самом начале становления экспедитор вы-
ступал ключевым образом в роли комиссио-
нера и был связан только с товаром. Не имея 
собственных транспортных средств, он, тем 
не менее, хорошо разбирался в рынке транс-
портных услуг и по заявкам своих клиентов 
осуществлял все операции, связанные с по-
ставкой товара (перевозка, погрузка-разгруз-
ка, таможенная чистка, хранение, реализация 
товара, производство платежей). Кроме того, 
экспедитор занимался разработкой рацио- 
нального маршрута доставки грузов и выбо-
ром недорогих и надежных перевозчиков.

В начале ХVIII века экспедиторы при-
ступают к операциям по консолидации отпра-
вок (сбор груза от нескольких отправителей 
для доставки в один пункт назначения, стра-
хование груза), но постепенно они освобож- 
даются от денежных операций и начинают  
передавать их коммерческим банкам.

Изобретение паровоза привело к созда-
нию во многих странах мира железнодорож-
ной сети. Впоследствии железная дорога за-
нимает монопольное положение в перевозках  
грузов сухопутным методом. Цена перевозки 
по железной дороге составляла 1/10 цены гу-
жевого автотранспорта. На морском транспор-
те появилась возможность возводить большие  
суда и паровые краны для обработки и пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов. Уменьшилась зависимость от погодных  
условий и сезона.

В конце ХIХ и начале ХХ веков появля-
ются автомобили и самолеты, а это означает, 
что есть вероятность исполнять неотложные 
перевозки с невысокой себестоимостью. На 
данный период экспедиторская деятельность 
прошла в своем становлении и развитии три 
этапа. Так, первый этап – это время скопле-
ния торгового капитала в эру меркантилизма, 
в которой внешняя торговля была ключевым 
источником богатства страны. Это время раз-
вития и становления экспедиторских ком-
паний в портах – на стыке между морским и 
сухопутным видами автотранспорта. Второй  
этап – это время промышленной революции, 
когда Европа становится главным поставщи-
ком промышленных товаров и готовых изде-
лий для всех стран и континентов мира. Дан-
ный этап вывел экспедиторскую отрасль и 
экспедиторов Европы на первое место в мире, 
которое они продолжают сохранять до настоя- 

видеосплейными терминалами и лектрон-
но-вычислительными машинами» [Электрон-
ный ресурс]: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 28 июня 
2013 г. № 59 // КонсультантПлюс. Беларусь /  
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ

В.В. Нечипоренко
БИП  −  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

Исторически сложилось, что логистика 
как практическая деятельность развивалась 
благодаря военному делу. В первом тысяче-
летии нашей эры в военном лексиконе ряда 
стран с логистикой связывали деятельность  
по управлению перевозками, вооружению ар-
мии, планированию и снабжению войск мате-
риальными ресурсами, содержанию запасов  
[1, с. 35].

Логистика в начале ХХ века считалась 
военной наукой. Логистические основы и мо-
дели обширно применялись в ходе Первой и 
Второй мировых войн (материально-техни- 
ческое обеспечение армии, тыловые и фронто-
вые снабженческие базы, транспорт).

В специальной литературе к ключевым 
моментам, обусловившим появление и разви-
тие логистики, относят следующие: развитие 
конкуренции, вызванное переходом от рынка 
продавца к рынку покупателя; усложнение 
системы рыночных отношений и увеличе-
ние притязаний к качеству процессов распре-
деления продукции; энергетический упадок 
1970-х годов; научно-технический прогресс в  
разработке гибких автоматизированных про-
изводств; научно-технический прогресс в об- 
ласти средств связи и информатики; разра-
ботка теории систем и теории компромиссов;  
унификация правил и общепризнанных мерок 
внешнеэкономической деятельности, стандар-
тизация характеристик технических средств  
в различных странах [2, с. 7].

Исследуя историю появления и станов-
ления транспортно-экспедиционного обслу-
живания, необходимо отметить, что она рас-
полагается в непосредственной взаимосвязи 
с историей развития автотранспорта. Так, с  
Х века экспедиционная деятельность сущест- 
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– понимание возможностей и моделей  
логистического управления в различных сфе-
рах деятельности;

– уровень развития технических средств 
обработки и передачи данных;

– механизация и автоматизация произ-
водства.

В условиях глобализации прогрессив-
ной экономики увеличение производитель- 
ности доставки грузов входит в приоритет- 
ные направления сокращения издержек про-
мышленных организаций торговли и сферы 
услуг. В следствие этого в последнее время 
очевидно наметилась тенденция выделения 
транспортно-экспедиционной деятельности в  
самостоятельную отрасль транспортного ком-
плекса.

В связи с этим, на наш взгляд, одной из 
задач транспортно-экспедиционного обслужи-
вания в современных условиях должен быть 
поиск наиболее эффективного для клиента 
варианта доставки груза на одном или же  
нескольких видах автотранспорта.
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щего времени. Третий этап – настоящее время.  
Этот этап связан с глобализацией экономи- 
ческой деятельности и свойственным для него 
считается обеспечение экспедиторами достав-
ки товара «от двери до двери» на условиях 
смешанной перевозки с полным освобожде-
нием поставщика от забот по доставке груза 
получателю [3, с. 23].

Перечисленные три этапа в развитии 
экспедиторской деятельности привели к фор-
мированию трех ведущих направлений в ра- 
боте экспедиторов:

– к роли посредника, выступающего по 
определенному поручению экспортера или 
импортера (его роль ограничивается подготов-
кой и выпиской документов, осуществлением 
платежей, проведением переговоров и органи-
зацией заключения транспортных договоров);

– к роли грузового консолидатора, т.е. 
организация загрузки мелких отправок в кон-
тейнер, автомобиль, вагон и их движение 
в международном сообщении; выгрузка из 
транспортных средств и выполнение работ,  
связанных с импортом; доставка груза полу- 
чателю;

– характеризуется выдачей экспедитором 
собственных личных транспортных средств,  
документов, в частности коносамента или 
транспортной накладной.

В логистическом менеджменте выбор 
транспорта – это одно из важнейших и веду-
щих решений так как издержки на перевозку 
составляют до 50% от суммы общих затрат на 
логистику [4, с. 16]. В транспортной логисти- 
ке выделяют пять видов транспорта: железно-
дорожный, водный (морской и речной), авто-
мобильный, воздушный и трубопроводный.

К основным вариантам транспортиров-
ки относят: унимодальная (одновидовая); сме-
шанная перевозка грузов; комбинированная 
перевозка; интермодальная (интегрирован-
ная); мультимодальная перевозка [5, с. 73].

Таким образом, выбор способа транс-
портировки играет важную роль в деятель- 
ности компаний. Издержки на перевозку гру- 
за могут составлять около половины стои- 
мости груза, в следствие этого так важно про-
вести сравнительный анализ всех возможных  
способов транспортировки, который бы учи-
тывал не только стоимостные издержки, но и 
временные.

Исходя из вышеизложенного, следу-
ет сделать вывод, что процесс исторического  
развития и становления логистики в сфере 
транспортно-экспедиционного обслуживания 
тесно связан со следующими тенденциями:

– рыночный подход к экономике;
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Для инициирования процедуры эман- 
сипации в большинстве штатов несовершен- 
нолетний обязан подать петицию в суд по  
семейным делам, находящийся в соответст- 
вующей юрисдикции. Петиция будет являть-
ся официальным запросом на освобождение 
от опеки родителей (попечителей), и пере-
носа опеки на само это лицо. Как правило, в 
петиции должны быть приведены основания, 
по которым данное лицо считает уместным 
предоставление ему полной дееспособности.  
Однако доказать суду необходимость предо-
ставления лицу полной дееспособности яв-
ляется не тривиальной задачей. В случае не-
довольства родителями или опекунами, лицу 
будет отказано. В случае, если данный факт  
подтвердится, то делом займется государст- 
венный орган по уходу за детьми, который 
поместит лицо в другую семью. Кроме того,  
законодательства отдельных штатов могут 
устанавливать ограничения эмансипации. На-
пример, эмансипированному лицу может быть 
запрещено вступать в брак без согласия роди-
телей, бросать школу, употреблять алкоголь-
ные, табачные и наркотические вещества или 
голосовать [1, с. 78]. 

В США существует три пути получения 
эмансипации: брак, поступление на военную 
службу или по решению суда.

Большинство штатов предусматривают 
эмансипацию лица после вступления в брак. 
Однако брак должен быть заключен в соот-
ветствии с законодательством штата, которым   
может быть установлен минимальный возраст 
вступления в брак, получение согласия роди-
телей или их присутствие на церемонии.

Для поступления на военную службу  
США требуется, как минимум, диплом об 
окончании средней школы. Кроме того, зако-
нодательство США предписывает, что в слу-
чае выбора между двумя кандидатами на во- 
енную службу предпочтение должно отда-
ваться более старшему. Следует отметить, 
что п. 2 и 3 ст. 38 Конвенции о правах ребен-
ка устанавливают минимальный – пятнадца-
тилетний – возраст привлечения лица к учас- 
тию в военных действиях и призыва в армию 
[2, с. 94]. 

Предоставление полной дееспособнос- 
ти несовершеннолетнему лицу по решению 
суда, как правило, возможно при достижении 
этим лицом 16 лет, иными словами, частичной  
дееспособности. В процессе рассмотрения  
соответствующего ходатайства, суд выносит 
решение на основании ряда факторов:

– может ли несовершеннолетний быть 
финансово самодостаточным в связи с выпол-
няемой им деятельностью;

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ЭМАНСИПАЦИИ: ОПЫТ США 

Е.А. Новикова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Уход из родительского дома считается 
важным этапом на пути перехода от детства 
к взрослой жизни. Причины этого шага мо-
гут быть самыми разными – от материальной 
независимости до учебы, работы, переезда  
к партнеру, вступления в брак, рождения де-
тей и т.д. Однако путь к независимости не так 
прост и может происходить в разном возрас- 
те в разных странах. Обратившись к зарубеж-
ному законодательству, можно увидеть раз- 
нообразие проблем, с которыми сталкиваются 
молодые люди, а также культурные различия 
между странами.

Проанализируем данные вопросы, об- 
ратившись к опыту проведения процедуры 
эмансипации в Соединённых Штатах Амери-
ки (далее – США).

В США институт эмансипации не мог 
не найти своего отражения в законодательстве 
различных штатов. Анализируя в целом зако-
нодательство США, следует отметить, что ни 
один федеральный закон не регламентирует 
эмансипацию несовершеннолетних, поэтому 
ее урегулирование осуществляется внутрен-
ним законодательством конкретного штата.  
Законодательство США дифференцируется от 
штата к штату, вместе с тем имеет место ряд 
общих положений. Лица до 14 лет считаются 
полностью недееспособными, в связи с чем 
полную ответственность за них несут их роди-
тели (усыновители, попечители). После 14 лет 
лицо может выбрать себе опекуна, через кото-
рого оно сможет частично осуществлять свои 
права и нести соответствующие обязанности.  
Актуальным вопросом, сопряженным с про-
цедурой эмансипации, является получение во-
дительских прав или водительской лицензии 
(driving license). В большинстве штатов сдать 
экзамен на получение этой лицензии вправе  
лицо, достигшее 16 или 18 лет. Однако до это-
го возраста несовершеннолетнее лицо (minors) 
может изучить и сдать теорию. После получе-
ния лицензии осуществление права вождения 
для лица частично дееспособного (16 лет), 
возможно лишь в присутствии опекуна. Если 
данное лицо находится, к примеру, в салоне 
автомобиля, то несовершеннолетний, находя-
щийся за рулём, приобретает полный комп- 
лекс всех водительских прав [1, с. 15].
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К ВОПРОСУ О ВОЗБУЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

И.В. Орлова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Возбуждение производства по делу – на-
чальная стадия рассмотрения дела в суде пер-
вой инстанции. На данной стадии суд решает 
вопрос о возможности начала процесса по 
конкретному делу, проверяет наличие у лица, 
обратившегося в суд, права на обращение в 
суд и соблюдение установленного порядка  
реализации данного права. Стадия возбужде-
ния производства в суде состоит из отноше-
ний, которые носят как процессуальный, так  
и непроцессуальный характер. К первому ви- 
ду отношений можно отнести те, сторонами  
в которых являются суд и участники процес- 
са, второй включает в себя уплату государст- 
венной пошлины, обозначение процессуаль-
ной позиции истца [1, с. 4].

В законодательстве напрямую не урегу-
лирован вопрос о том, с какого момента ста- 
дия возбуждения производства по делу бе-
рет свое начало. Если по отношению к иным 
стадиям рассмотрения дела все достаточно 
четко определено, то в отношении стадии воз-
буждения производства по делу ее границы 
несколько размыты. Если считать, что стадия 
возбуждения производства по делу начинает- 
ся с момента принятия искового заявления,  
то это не будет являться корректным, так как 
этим определением стадия возбуждения про-
изводства по делу в суде первой инстанции 
заканчивается. На наш взгляд, не следует 
привязывать начало любой стадии процесса 
исключительно к принятию судом соответст- 
вующего определения. Каждая стадия граж-
данского процесса имеет свою специфику, 
обусловленную теми целями и задачами, ко- 
торые перед ней стоят.

Так, традиционно в науке гражданско- 
го процессуального права стадия процесса 
определяется как совокупность процессуаль-
ных действий, направленных на достижение 
одной из близлежащих целей гражданского 
процесса. Следовательно, стадия возбужде- 
ния производства по делу в суде первой ин-
станции не ограничивается лишь принятием 
одного из процессуальных решений ‒ выне- 
сением определения судом о возбуждении  
производства по делу (ст. 244 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Бела- 

– проживает ли несовершеннолетний от-
дельно от своих родителей либо имеет ли он  
альтернативные условия проживания;

– является ли несовершеннолетний до-
статочно зрелым, чтобы принимать решения  
и действовать как взрослый;

– посещает ли несовершеннолетний 
школу или получил ли он (она) диплом сред-
ней школы; 

– и другие [3, с. 54].
Институт эмансипации берет свое на-

чало в Древнем Риме и является актуальным 
юридическим вопросом по сей день. В ряде 
стран возраст, с которого несовершеннолет- 
ний может быть эмансипирован, различается. 
Это обусловлено географическими, нацио- 
нальными и культурными факторами. При 
этом каждое государство стремится расши- 
рить права подростков и направляет свою  
политику в сторону улучшения этих прав. 
Сходство процедуры эмансипации в разных 
странах заключается в том, что поводом для 
нее являются наличие у несовершеннолет- 
него стабильного дохода и стремление зани-
маться предпринимательской деятельностью.

Вместе с тем основная цель эмансипа-
ции как в зарубежном, так и национальном 
законодательстве – сделать несовершеннолет-
них полностью дееспособными с тем, чтобы 
они могли самостоятельно участвовать в граж-
данском обороте, заниматься предпринима-
тельской деятельностью.
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возбуждению производства по гражданскому 
делу в суде первой инстанции понимать иско-
вое заявление, жалобу, заявление, подаваемые 
в защиту прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц; под основанием к воз- 
буждению производства по гражданскому 
делу в суде первой инстанции – соблюдение 
предпосылок права на предъявление иска и  
условий реализации права на предъявление 
иска.

Таким образом, целью стадии возбуж- 
дения производства по делу в первой инстан-
ции может являться проверка поводов и ос- 
нований для возбуждения производства по 
делу в суде первой инстанции. Достижение  
этой цели возможно при решении следую- 
щих задач: решение вопроса о подведомст- 
венности дела суду; проверка соблюдения  
правил подсудности; соблюдение предпосы-
лок права на предъявление иска и условий  
реализации права на предъявление иска.
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16 июн. 1999 г., № 295-З: принят Палатой 
представителей 24 июн. 1999 г.: одобр. Сове-
том Республики 30 июня 1999 г.: в ред. Зако-
на Респ. Беларусь от 20.06.2022 г. // Консуль- 
тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2023.

русь (далее – ГПК)), отказе в возбуждении де- 
ла (ст. 245, ст. 246 ГПК), оставлении исково- 
го заявления без движения (ст. 248 ГПК) [2].  
До вынесения одного из указанных в законо- 
дательстве определений между истцом и су- 
дом уже возникают процессуальные право-
отношения. Так, истец обязан с соблюдением 
норм процессуального закона предоставить 
в суд ряд процессуальных документов, со-
ставленных в соответствии с требованиями  
ст. 109, 110, 243 ГПК [2]. В свою очередь суд 
обязан провести проверку и исследование 
документов, которые предоставлены истцом  
в целях защиты своих нарушенных прав или 
оспоренных законных интересов с позиций  
соблюдения требований ГПК в части требо- 
ваний к форме и содержанию искового заяв- 
ления, документов к ним прилагаемых. Ре- 
шить вопрос о соблюдении истцом правил  
подведомственности, подсудности, иных пред-
посылок права на предъявление иска и усло-
вий реализации права на предъявление иска. 
Таким образом, стадия возбуждения произ- 
водства по делу включает в себя действия  
истца, связанные с подачей в суд искового 
заявления и всех прилагаемых к нему доку-
ментов, с другой стороны, действия суда по 
проверке соблюдения предпосылок права на 
предъявление иска и условий реализации пра-
ва на предъявление иска.

Возбуждение судом производства по де- 
лу влечет за собой определенные материаль-
но-правовые и процессуальные последствия. 
Только после возбуждения производства по 
делу начинается судебный процесс по конк- 
ретному делу, привлеченные к участию в деле 
лица обретают процессуальный статус соот- 
ветствующего участника процесса. Суд с мо-
мента возбуждения производства по делу 
вправе применять меры по обеспечению иска, 
объединять и разъединять заявленные иско-
вые требования и производить иные действия.  
Истец с момента возбуждения производства 
по делу лишается права требования возвра- 
щения искового заявления.

В процессуальном законе Республики 
Беларусь не закреплены цели и задачи ста-
дии возбуждения производства по делу, что, 
по нашему мнению, препятствует уяснению  
сущности данной стадии. В связи с этим, мы 
предлагаем расширить понятийный аппарат  
стадии возбуждения производства по делу.  
На наш взгляд, полезным является опыт уго-
ловно-процессуального законодательства в 
части определения поводов и оснований к 
возбуждению производства по делу (ст. 166, 
ст. 167 УПК) [3]. Предлагаем под поводом к  
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Рисковый характер договора страхова-
ния заключается в следующем: cтрахователь 
выплачивает страховые взносы в течение 
длительного времени, однако страховой слу-
чай так и не наступит. Поэтому в страховании 
алеаторность проявляется двояко. Так, риску-
ет как страховщик, который не знает, придёт-
ся ли ему платить страхователю возмещение, 
а также страхователь не знает, получит ли он 
выплаты, а если получит, то каким будет соот-
ношение.

Кредитный договор относится к числу 
алеаторных (рисковых), где под риском пони-
мается, прежде всего, вероятность потери бан-
ком части финансовых ресурсов, недополуче-
ния доходов или понесения дополнительных  
расходов в результате осуществления опера-
ции по кредитованию и ее сопровождения.

М.А. Глевич предлагает отнести дого-
вор, по которому передается секрет произ- 
водства (ноу-хау), к категории алеаторных  
(рисковых) сделок, так как присущий догово- 
ру риск связан, в первую очередь, с неизвест-
ностью момента раскрытия секрета произ-
водства среди неопределенного круга лиц, с 
наступлением которого у приобретателя утра-
чивается интерес к сохранению договора в  
силе [2].

 Проблемой любой группы договоров, 
существование которой обосновано исклю-
чительно доктринально, является несогласо-
ванность позиций по вопросу о критериях ее 
выделения. Так, применительно к алеаторным 
договорам отсутствие общей основы в виде 
нормативного определения приводит к неиз-
бежной произвольности, где автор свободно 
выбирает признаки, которые, по его мнению, 
являются основой, в ходе изучения которой 
выводятся признаки алеаторности. Поэтому, 
кроме обычно упоминающихся в качестве 
рисковых сделок об играх и пари, договора  
страхования, отдельных видов договора рен-
ты, срочных биржевых сделок, в различных 
источниках можно встретить крайне необыч-
ные версии алеаторных договоров, таких как 
поручительство, договор суррогатного мате-
ринства и других.

И.С. Ли в своей диссертации предлага-
ет ввести в научный оборот термин «перику- 
лярность», объясняя данную необходимость 
тем что это обусловлено созданием особо-
го понятийного аппарата, необходимого при 
изучении алеаторных механизмов. Элемент  
перикулярности (с лат. periculim – риск) пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязан-
ных параметров – наличие риска, вероятность  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
АЛЕАТОРНОГО ДОГОВОРА

В.А. Осипович
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Современная цивилистическая наука 
признаёт соглашение как сделку, обладаю- 
щую взаимосогласованными условиями, в  
которой определены права, обязанности, объё- 
мы и иные условия между сторонами. Одна- 
ко, существуют договоры, в которых послед-
ствия в виде выгоды или какой-либо потери  
наступают для нескольких, либо для одной 
из сторон от неизвестного события. Такие до- 
говоры являются алеаторными. На данный 
момент понятия алеаторного договора или 
алеаторной сделки в белорусском законода-
тельстве не закреплено, что вызвало в науке  
гражданского права дискуссии по опреде-
лению природы данного понятия и его даль- 
нейшее закрепление. Данные исследования  
имеют фрагментарный характер, в отличие  
от исследований российских учёных, подо-
шедших к анализу алеаторного договора бо- 
лее системно.

Алеаторным договором, его ещё назы-
вают рисковым договором, является договор,  
при заключении которого не определён раз- 
мер встречной выгоды, а возможность её по-
лучения обусловливается наступлением како-
го-либо события или обстоятельства.

Е. Годэмэ отмечает: «договор считается 
рисковым, когда предоставление, обещанное 
одной из сторон, зависит, в смысле своего су-
ществования или размера, от неизвестного со-
бытия, неизвестность которого не позволяет  
при заключении договора определить шансы 
выигрыша или потери» [1, с. 42].

Из этого следует, что рискованность 
(алеаторность) данного договора состоит в 
том, что стороны, заключая соглашение, не 
могут быть уверены в том, что одна из них 
получит или не получит какие-либо компен- 
сации, выплаты либо блага ввиду определён-
ных обстоятельств, которые могут либо насту-
пить, либо нет.

Риск в алеаторном договоре указывает 
на природу обязательства, которое влияет на 
сроки его исполнения, на содержание обяза-
тельства, и как следствие, находит отражение 
в правовых последствиях.

Примером алеаторной (рисковой) сделки 
являются проведение игр и пари, договор стра-
хования, договор пожизненной ренты, бирже-
вые сделки, кредитный договор.
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2. Постатейный комментарий к Закону 
Республики Беларусь от 05.01.2013 г. № 16-З 
«О коммерческой тайне» (часть 2). Глава 2. 
Сведения, охраняемые в режиме коммерчес- 
кой тайны (ст. 5 – 6). Глава 3. Режим коммер-
ческой тайны. Права владельца коммерческой 
тайны (ст. 7 – 10) [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-
Спектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2023.  

3. Ли, C.И Применение алеаторных ме-
ханизмов в гражданском праве [Электрон-
ный ресурс] / С.И. Ли. – Режим доступа:  
http: // www. dslib. net / civil - pravo/ primenenie - 
aleatornyh - mehanizmov - v - grazhdanskom - prave. 
html. – Дата доступа: 04.03.2023.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА

ИПОТЕКИ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

А.В. Плотникова, Л.В. Чайковская
Юго-Западный  государственный  универ- 
ситет
г. Курск, Российская Федерация

Ипотека является одним из наиболее 
распространенных вариантов кредитования в 
современной Российской Федерации. В об- 
щем под ипотекой понимают получение кре-
дитных средств банка под залог приобре-
таемого или имеющегося недвижимого иму- 
щества.

В истории кредитных отношений Рос-
сии первые упоминания об ипотеке относят 
к XV веку, однако наиболее глубоко ипотека 
внедрилась в жизнь граждан России после 
отмены крепостного права, когда банки при-
ступили к выдаче крестьянам ссуды для по-
купки земли, а в стране начали активно фор- 
мироваться система ипотечного кредитования 
и создаваться городские кредитные общест- 
ва [1]. Данный период времени является зна-
чимым для становления ипотеки в России, в 
связи чем остается актуальным вопрос ана- 
лиза законодательства России, регулирую- 
щего ипотеку, в период со второй половины 
XIX века и до революции 1917 года, когда  
ипотека вместе с отменой частной собствен- 
ности перестала существовать.

19 февраля 1861 года в России было от-
менено крепостное право, а крестьяне полу-
чили гражданскую правоспособность. Пунк- 
том 3 «Положения о крестьянах, выходящих 

имущественных изменений, легализация рис- 
ка [3, c. 92]. Данное предположение стоит  
признать новым и актуальным для науки  
гражданского права.

Необходимость введения в научный обо-
рот термина «перикулярность», обозначаю-
щего легализацию риска, т.е. придание риску 
правового значения сторонами правоотноше-
ний, в которых реализуются алеаторные ме- 
ханизмы, определяется потребностями разви-
тия цивилистики [3, c. 92].

Автор диссертации утверждает, что 
процесс натурализации, то есть придание 
обязательствам натурального вида означает 
присутствие отличительных особенностей,  
заключающихся в том, что их исполнение 
нельзя требовать в исковом порядке.

В настоящий момент можно констати-
ровать факт того, что применение концепции 
натуральных обязательств к определенным 
правоотношениям определяется органами су-
дебной власти, основывающими свою пози-
цию на решениях высших судебных инстан- 
ций и на подзаконных актах органов испол- 
нительной власти. По структуре автор пред-
лагает с помощью своего механизма разде-
лить данный вид сделок на алеаторные сдел- 
ки (игры, пари) и сделки с алеаторным эф- 
фектом (страхование, рента) [3, c. 92].

Алеаторными считаются сделки, в ко-
торых реализуется элемент перикулярности и 
натурализации. К ним относятся игры, пари. 
Сделками с алеаторным эффектом будут яв-
ляться те, в которых присутствует элемент 
перикулярности, а элемент натурализации ре-
ализуется частично путём лишения права сто-
роны на обращение за судебной защитой тре-
бований [3, c. 92].

Подводя итог, стоит отметить, что поня-
тие алеаторного договора (сделки) чётко зако-
нодательно не закреплено, но нашло отраже- 
ние в ряде научных работ, которые предла- 
гают авторское видение проблемы, требую- 
щей своего дальнейшего научного развития и 
обоснования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Мадагаева, Т.Ф. Правовые подходы  
к определению понятия «рисковый (алеа-
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обретенные крестьянами земельные участки 
не могли быть предметом залога по другому 
кредиту [3].

Наряду с крестьянами залогом земель-
ных участков активно пользовались помещи- 
ки и дворяне. В 1885 году был создан госу- 
дарственный Дворянский земельный банк с  
целью поддержания землевладения потомст- 
венными дворянами, при этом ссуды поме- 
щикам выдавались на имение в полном объе- 
ме в случае, если имеющиеся земельные  
участки не находились в залоге либо в случае, 
если долг по предыдущему кредиту гасился  
при получении ссуды, либо с согласия преды-
дущего кредитора, но в данном варианте го- 
сударство оставляло за собой право преиму-
щественного изъятия имения в случае невы-
платы долга [5].

Начавшаяся в конце XIX века волна 
создания акционерных обществ определи-
ла условия для формирования потребности 
в кредитных средствах и в городах, при этом  
в ипотечную систему уже входили сословные 
и земские, взаимные и акционерные, частные 
и государственные кредитные учреждения.  
Для получения ссуды в городском кредит- 
ном обществе необходимо было вступить в  
его члены, затем подать заявку на получе-
ние кредита, которая рассматривалась обще-
ством, а после оценки объекта, который дол-
жен предоставляться в залог, заявка могла 
быть либо одобрена, либо отклонена. Залог 
регистрировался в нотариальных отделениях  
при окружных судах, а после его оформле- 
ния собственник объекта продолжал пользо-
ваться заложенным имуществом, но должен  
был выплачивать долг. В залог в городах мог- 
ли поступить дома либо строения, принад- 
лежащие городским жителям.

Таким образом, ипотека в России заро-
дилась в средние XV века и получила широ- 
кое распространение после отмены крепост-
ного права. В конце XIX – начале XX века 
отдать недвижимость в залог мог только ее  
правообладатель, после передачи в залог объ-
ект оставался во владении, пользовании и  
распоряжении лица, заложившего недвижи-
мость, отдавать заложенное имущество в за- 
лог повторно можно было только с согласия 
кредитора, залог подлежал государственной 
регистрации в установленном органе, при за-
логе выдавались закладные листы. Отличи- 
тельной чертой ипотеки того времени явля- 
ется то, что законодательство в полной мере 
не предусматривало существование ипотеки  
в силу закона. Например, в случае приобре-
тения крестьянином земли у помещика в рас- 

из крепостной зависимости», изданного в  
этот день наряду с «Манифестом об отме-
не крепостного права», установлено, что по-
мещик, сохраняя право собственности на 
принадлежащие ему земли, предоставляет в 
постоянное пользование за установленную 
повинность земельные участки, составляю-
щие «усадебную оседлость», а также полевой 
земельный участок для «выполнения обязан- 
ностей перед Правительством и помещи-
ком» [2]. За указанный надел крестьяне долж-
ны были отбывать в пользу помещика по-
винность работой или деньгами. Наряду с 
получением земель в пользование за плату  
или труд, крестьянам предоставлялась воз-
можность выкупить землю (как весь надел, 
так и его часть) за выкупную цену, установ-
ленную местными нормативами. Основной 
проблемой крестьян являлось то, что средств 
для уплаты выкупной цены у них не было,  
в связи с чем в России внедрилось в жизнь  
понятие «выкупной ссуды». Фактически это 
была ипотека в силу закона, в соответствии  
с которой крестьянин получал денежные 
средства на приобретение земли, отдавая при 
этом в залог приобретаемую недвижимость. 
Выкупить крестьянам разрешалось «усадеб-
ную оседлость», она могла быть получена за 
денежные средства как крестьянином лично, 
так и целой общиной, занимавшей данную 
оседлость [3], а полевой участок мог быть  
выкуплен с согласия помещика. При этом 
нахождение земель помещика в залоге не яв-
лялось основанием для отказа крестьянам 
в выкупе земли, продажа осуществлялась с  
согласия кредитора, а после приобретения 
земли крестьянами залог с нее снимался, т.к. 
часть долга помещика должна была быть  
погашена, а иные его обязательства обеспе- 
чивались оставшейся землей.

После покупки наделов крестьяне пере-
ходили в группу «крестьяне-собственники»,  
а крестьяне, оставшиеся в поземельных отно-
шениях с помещиком, становились «времен- 
но обязанными». Важно, что крестьяне-собст- 
венники могли приобретенную землю отдать  
в залог (в течение первых девяти лет толь-
ко членам того же сельского общества или в  
обеспечение выкупной ссуды), а временно 
обязанные крестьяне – нет [2].

Для предоставления ссуды на выкуп 
земли был создан Крестьянский поземель- 
ный банк, который являлся государственным 
и выдавал ссуды от 7,5% годовых на срок до 
51 года [4]. Отношения с заемщиками оформ-
лялись банком в виде закладных листов,  
обеспеченных, залогом земли, при этом при- 
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осуществляется посредством введения логи- 
на и пароля. Такие изменения обычной жиз- 
ни затрагивают и правовую сферу, в част- 
ности, институт наследования. Правовое ре- 
гулирование по вопросу наследования ак- 
каунтов и паролей в настоящее время отсут-
ствует в законодательстве нашей страны [1].  
Предлагаю рассмотреть вопрос о том, доста-
точно ли существующего правового регули-
рования для решения вопроса об отнесении 
к наследственной массе аккаунтов и паро- 
лей, а также правовые проблемы, возникаю- 
щие в связи с этим.

Регулирование этого вопроса в зару-
бежных странах разнообразно: например, в  
Нидерландах на законодательном уровне за-
креплено, что права на аккаунты подлежат 
включению в наследственную массу [1]; в  
Германии на уровне Верховного Суда делал- 
ся вывод о возможности передачи аккаунта  
наследникам [2; с. 66 – 67].

Если обратиться к законодательному 
регулированию в Российской Федерации, то 
можно отметить, что в соответствии со ст. 1112 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в 
состав наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе иму- 
щественные права и обязанности. Ограниче-
ний в вопросе наследования цифровых прав 
ГК РФ не устанавливает, это означает, что 
цифровые права могут входить в наследствен-
ную массу [3; с. 63 – 65].

В современном мире доступ к аккаун- 
там и паролям для наследников может носить 
не столько материальное значение, но и отлич-
ное от него (например, намерение получить 
доступ к корреспонденции наследодателя в  
социальных сетях). В этом случае критерий 
«материальной ценности» [4; с. 24 – 27] из 
ст. 1112 ГК РФ явно не соблюдается.

Но, с другой стороны, мотив может быть 
и вполне материальным: в рамках Интернет- 
платформы могут существовать такие бла-
га, которые приносят материальную выгоду, 
пользу их владельцам. Например, можно  
поставить вопрос о возможности отнесения  
к наследственной массе бонусов, которые  
копятся в аккаунте наследодателя на различ-
ных платформах (например, Аэрофлот, РЖД  
Бонус).

Доступ к личному кабинету информа-
ционной платформы «РЖД Бонус» также осу-
ществляется при помощи логина и пароля.  
Эта платформа определяет баллы как услов-
ные единицы, тем самым не наделяя их иму-
щественной ценностью [5]. С другой стороны, 
несмотря на эту дефиницию, содержащуюся 

срочку по соглашению приобретаемый объ-
ект в залог не попадал. Также отличительной 
особенностью ипотечной системы того вре-
мени является наличие городских кредитных  
обществ, которые выдавали кредиты под за- 
лог недвижимости своим членам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Симакова, Е.К. История развития  
и правового регулирования ипотечного кре- 
дитования / Е.К. Симакова // Вестник  
Санкт-Петербургской юридической акаде- 
мии. – 2015. – № 2 (27). – С. 63 – 66.

2. Высочайшее утвержденное общее  
Положение о крестьянах, вышедших из кре-
постной зависимости  от 19.02.1861 г. //  
Полное собрание законов Российской им-
перии. – СПб., 1863. Собрание 2. – Т. 36. – 
С. 141 – 147. – Отделение первое. – Ст. 1 – 39.

3. Высочайшее утвержденное общее 
Положение о выкупе крестьянами, вышед- 
шими из крепостной зависимости, их уса- 
дебной оседлости и о содействии Прави- 
тельства к приобретению сими крестья-
нами в собственность полевых угодий от 
19.02.1861 г. // Полное собрание законов Рос-
сийской империи. – СПб., 1863. Собрание 2. – 
Т. 36. – С. 174 – 189. – Отделение первое. – 
Ст. 1 – 91.

4. Высочайшее утвержденное Положе-
ние о Крестьянском Поземельном банке от 
18.05.1882 г. // Полное собрание законов Рос-
сийской империи. – СПб., 1886. Собрание 3. –  
Т. 2. – С. 218 – 221. – Ст. 1 – 32.

5. Высочайшее утвержденное Поло- 
жение о Государственном Дворянском Зе- 
мельном банке от 3.06.1885 г. // Полное соб- 
рание законов Российской империи. – СПб.,  
1887. Собрание 3. – Т. 5.– С. 263. – Ст. 1 – 60.

ВКЛЮЧЕНИЕ
В НАСЛЕДСТВЕННУЮ МАССУ

НЕКОТОРЫХ ЦИФРОВЫХ ПРАВ
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В современных реалиях неизбежно рас-
тет число людей, являющихся пользователями 
социальных сетей и Интернета. И неотъем-
лемой частью такого использование является 
создание аккаунтов (личных кабинетов на ин-
формационной платформе), доступ к которым 
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каунта третьим лицам не допускается. Таким 
образом, несмотря на соблюдение критерия 
«имущественной ценности», установленного 
ст. 1112 ГК РФ, отсутствия «неразрывной свя-
зи с личностью наследодателя», наследование 
аккаунта в социальной сети ограничено Поль-
зовательским соглашением информационной 
системы с наследодателем.

Можно сделать вывод, что отсутствие в 
законодательстве регулирования относитель-
но конкретных цифровых прав восполняется 
положениями пользовательских соглашений, 
стороной которых является наследодатель 
[2; с. 66 – 67]. С одной стороны, установленные 
запреты имеют обоснование: они охраняют 
сведения о частной жизни наследодателя (как  
в случае с социальной сетью). С другой сто-
роны, без внимания остается «экономический 
аспект» указанных бонусов и возможная заин-
тересованность наследников в их получении. 
Существующие в законе критерии отнесения 
имущества к наследственной массе достаточ-
ны и позволяют сделать вывод о возможности 
наследования аккаунтов и паролей в тех или 
иных случаях. Но необходимы механизмы, ко-
торые бы позволили передачу таких «необыч-
ных» ценностей наследником без вреда для 
частной жизни наследодателя. В ином случае 
объекты, имеющие денежный эквивалент и  
ценность (например, голоса ВКонтакте), прос- 
то исчезают после смерти наследодателя.
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в Правилах программы лояльности «РЖД  
Бонус» (далее – Правилах), можно сказать,  
что баллы все же обладают имущественной 
ценностью: при накоплении достаточного ко-
личества баллов владелец личного кабинета 
может оформить «премиальную услугу» – 
перевозку за счет этих баллов. В этой связи 
баллы выступают платой за проезд в догово- 
ре перевозки, что может означать их имуще-
ственную ценность для наследников. В соот- 
ветствии с пунктом 3.3.8 Правил в случае  
смерти владельца личного кабинета его бал-
лы аннулируются, а в соответствии с пунк- 
том 3.3.2 Правил ограничивается отчужде- 
ние баллов третьим лицам. Следовательно,  
согласно правилам информационной плат- 
формы включение в наследственную массу 
бонусных баллов не предполагается. Можно 
предположить, что указанные бонусы не  
включаются в состав наследственной массы, 
так как тесно связаны с личностью наследо-
дателя: в соответствии с пунктом 4.1.1 Пра-
вил право на получение баллов возникает за 
совершение поездок лично владельцем сче-
та. Таким образом, отказ от включения в на-
следственную массу баллов вполне оправдан 
существующим законодательным регулирова-
нием (абз. 2 ст. 1112 ГК РФ). Аналогичное ре-
гулирование предполагает бонусная система 
Аэрофлота [2; с. 66 – 67].

Похожая система регулирования суще-
ствует в популярной социальной сети «ВКон-
такте», которая допускает покупку так назы-
ваемых «голосов», имеющих материальную 
ценность, в получении которой могут быть 
заинтересованы наследники. «Голоса» име-
ют денежный эквивалент, приобретаются по 
установленной информационной платформой 
стоимости через платежные системы, что уже 
предполагает их материальную значимость для 
наследников. В соответствии с Лицензионным 
соглашением, стороной которого является лю-
бое лицо, которое регистрируется на этой ин-
формационной платформе, устанавливается, 
что «голоса» – это «виртуальная ценность», 
«права» (гл. 9 Лицензионного соглашения). 
Таким образом, информационной платфор-
мой подтверждается материальная ценность 
«голосов», что допускает их вхождение в на-
следственную массу. Но, в соответствии с 
указанным Соглашением возврат денежных 
средств, уплаченных за «голоса», не предпола-
гается, зато существует возможность передачи 
голосов на другой аккаунт. Но для передачи 
неизбежно необходим доступ к аккаунту на-
следодателя, что запрещено информацион-
ной системой. В соответствии с пунктом 5.9. 
Пользовательского соглашения передача ак-
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сии же свой порядок: регистрации подлежат  
не только права и ограничения (обременения) 
прав на объекты недвижимого имущества, но 
и сделки с ним.

В научной литературе уже давно ведет- 
ся полемика относительно понятия, сущнос- 
ти и значении государственной регистрации.

По словам М.И. Брагинского, государ-
ственная регистрация недвижимого имущест- 
ва носит правообразующий характер, так как 
именно с ней, в первую очередь, стала связы-
ваться необходимая определенность правово- 
го статуса отдельных объектов недвижимос- 
ти, а также государственный контроль за за-
конностью совершаемых с недвижимостью 
сделок в интересах как самих их участников,  
так и третьих лиц [2].

И.А. Емелькина предлагает рассматри-
вать государственную регистрацию как ос-
нование возникновения, ограничения (обре-
менения), перехода и прекращения прав на 
недвижимое имущество, если иное не уста-
новлено законом [3, c. 95].

По мнению Е.В. Тресцовой, государст- 
венная регистрация представляет собой осо-
бый государственный процесс, направлен- 
ный на признание и подтверждение прав  
конкретного лица на недвижимое имущество 
в соответствии с положениями гражданского 
законодательства [4, с. 156].

На наш взгляд, государственная регист- 
рация является единственным доказательст- 
вом наличия зарегистрированного права и  
необходима для того, чтобы стать полноправ-
ным владельцем и собственником недвижи- 
мого имущества.

В соответствии со ст. 5 Закона о госу- 
дарственной регистрации, субъектами госу- 
дарственной регистрации недвижимого иму-
щества являются республиканская организа-
ция по государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с 
ним, территориальные организации по госу- 
дарственной регистрации недвижимого иму- 
щества, прав на него и сделок с ним, ре- 
гистраторы, авторизованные посредники, а 
также собственники недвижимого имущест- 
ва и обладатели иных прав в отношении не-
движимого имущества лица, претендующие  
на приобретение прав в отношении недвижи-
мого имущества.

Функции управления по регистрации  
недвижимым имуществом в каждой стране 
возложены на различные органы. Так, напри-
мер, в Германии, Латвии, Польше, Швеции,  
Эстонии эту функцию выполняют суды низ-
шей инстанции, которые ведут поземельные 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

А.И. Рединова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Обеспечение защиты прав участников  
и стабильности гражданского оборота недви-
жимого имущества как особого объекта граж-
данских прав является приоритетным направ-
лением правового регулирования отношений 
на современном этапе экономического разви-
тия Беларуси.

Важная роль принадлежит государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, ко-
торая является юридическим актом признания 
и подтверждения государством создания, из-
менения, прекращения существования недви-
жимого имущества, возникновения, перехода, 
прекращения прав, ограничений (обремене-
ний) прав на него (ст. 7 Закона Республики 
Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З (в ред.  
от 12.10.2022 г.) «О государственной регист- 
рации недвижимого имущества, прав на него  
и сделок с ним») (далее – Закон о государст- 
венной регистрации). Государственная регист- 
рация является единственным доказательст- 
вом существования зарегистрированного пра-
ва. Право, зарегистрированное на недвижимое 
имущество, может быть оспорено только в су-
дебном порядке.

Особенно актуален этот вопрос стал 
после 1990-х годов, когда в результате прива-
тизации государственного имущества вмес- 
то господствующей государственной собст- 
венности появились разнообразные формы 
собственности, образовался рынок недвижи-
мости. В гражданский оборот оказались вов-
лечены не только квартиры, жилые дома, но 
и предприятия, комплексы зданий и другие 
крупные объекты недвижимого имущества  
[1, с. 72]. Проведение сделок с недвижимос- 
тью стало обычным и крайне необходимым 
явлением, без которого трудно представить  
существование цивилизованной страны.

Существуют разные регистрационные 
системы, выработанные и применяемые в 
разных странах. Например, в Германии, Авст- 
рии, Швейцарии, Эстонии и некоторых дру- 
гих регистрации подлежат исключительно 
права на недвижимое имущество. Есть систе-
мы регистрации, в которых регистрируются 
лишь сделки, например во Франции. В Рос- 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ

У.С. Рожкова
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информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

С целью проверки соответствия работ-
ника поручаемой ему работе при приеме на  
работу трудовой договор по соглашению сто-
рон может быть заключен с условием предва-
рительного испытания, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч. 5 ст. 28 Трудового  
Кодекса Республики Беларусь. Условие об ис-
пытании должно быть указано в трудовом до-
говоре и в приказе (распоряжении) о приеме 
на работу [2, с. 94].

Результаты прохождения испытания 
должны рассматриваться максимально объек-
тивно. Объективность результатов испытания 
может быть подвергнута сомнению, если на-
ниматель в период прохождения работником 
испытания не выполняет требования исходя  
из ст. 55 «Обязанности нанимателей при орга-
низации труда работников» и ст. 89 «Обеспе-
чение нормальных условий для выполнения 
норм труда» Трудового Кодекса Республики 
Беларусь (далее – ТК РБ).

книги. В Болгарии, Венгрии – нотариальные 
органы. В Австралии, Италии, Швейцарии, 
Франции – специально созданные государст- 
венные органы, компетенция которых огра- 
ничена исключительно регистрацией прав на 
недвижимость. Как правило, организуя систе-
му регистрации прав, государство передает  
ее в ведение министерства юстиции. Так, в 
Японии государственную регистрацию прав 
на недвижимость осуществляют управления  
юстиции, подконтрольные Министерству юс- 
тиции [5, c. 525].

В соответствии с п. 5 ст. 131 Гражданс- 
кого кодекса Республики Беларусь от 7 де- 
кабря 1998 г. № 218-З (в ред. от 03.01.2023 г.) 
отказ либо уклонение от государственной  
регистрации недвижимого имущества, прав  
на него и сделок с ним могут быть обжалова- 
ны в суд. В связи, с чем государственная ре-
гистрация сделки с недвижимым имуществом 
может быть признана недействительной.

Следовательно, можно сделать вывод, 
что современная государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество является важ-
нейшим институтом гражданского права, так 
как она имеет большое практическое значение  
для правообладателя, ведь именно с этого  
момента возникает право владения, пользова-
ния, распоряжения объектом недвижимости.

Регистрация прав на недвижимость спо-
собна существенно усложнить гражданский 
оборот недвижимого имущества, так как тре-
бует конкретных материальных расходов и 
временных затрат. Поэтому целесообразным 
будет сделать регистрационный процесс пре-
дельно лёгким, эффективным. Для достиже- 
ния этой цели необходимо слияние двух со-
ставляющих: логичного законодательства и 
сформировавшейся судебной практики. Сово-
купность этих компонентов гарантирует не-
кую уверенность у участников гражданского 
правоотношения относительно правового ре-
жима недвижимого имущества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Гоев, А.В. Правовые аспекты регули-
рования сделок с государственной регистра-
цией / А.В. Гоев // Обеспечение экономической 
безопасности Республики Беларусь в условиях 
евразийских интеграционных процессов: респ. 
науч.-практ. конф., Минск, 30 нояб. 2016 г.: 
тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел. Респ. Бе-
ларусь; редкол.: А.А. Вишневский (отв. ред.), 
А.И. Авраменко, В.Н. Радоман. – Минск, 
2016. – С. 72 – 75.



182

вправе расторгнуть трудовой договор с пред-
варительным испытанием:

1) до истечения срока предварительного 
испытания, предупредив об этом другую сто-
рону письменно за три дня;

2) в день истечения срока предваритель-
ного испытания [1].

Обязан ли наниматель дожидаться окон-
чания испытательного срока, а потом уже 
увольнять работника? Наниматель не обязан 
дожидаться окончания предварительного ис-
пытания. Он может принять решение о пре-
кращении трудового договора или трудового 
контракта, когда придет к выводу о том, что 
работник не пригоден или не удовлетворяет 
требованиям по данной работе и поэтому  
продолжать предварительное испытание нет 
необходимости.

Наниматель обязан указать причины, ко-
торые послужили основанием для признания 
работника не выдержавшим испытания. Ре- 
шение нанимателя работник вправе обжало-
вать в суд, если оно не соответствует требо- 
ваниям [4].

Работник прошел предварительное ис-
пытание. Должен ли издаваться какой-то спе- 
циальный приказ об этом? В случае, если ре-
зультаты предварительного испытания при-
знаны удовлетворительными, издание специ-
ального приказа об окончательном приеме на 
работу не требуется. Если до истечения срока  
предварительного испытания трудовой дого-
вор с работником не расторгнут в соответст- 
вии с ч. 1 ст. 29 ТК РБ (Расторжение трудово- 
го договора с предварительным испытанием),  
то работник считается выдержавшим испы-
тание и расторжение с ним трудового дого- 
вора допускается только на общих основани- 
ях (ст. 29 ТК РБ). Трудовой кодекс не обязыва-
ет нанимателя извещать работника об успеш-
ности пройденного им испытания или изда-
вать какой-либо документ.

Производится ли запись в трудовой 
книжке о приеме на работу с предваритель- 
ным испытанием? Нет, запись в трудовой 
книжке о приеме на работу с предваритель-
ным испытанием не выполняется. Но следу-
ет заметить, что если работник увольняется  
в связи с расторжением трудового договора  
или трудового контракта с предварительным 
испытанием, то запись об этом в трудовой  
книжке производится со ссылкой на ст. 29 
ТК РБ.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что предварительное испы-
тание является важным аспектом при приёме 
на работу. Таким образом, наниматель может 

Также предварительное испытание рас-
сматривается как соглашение между работни-
ком и нанимателем о роде выполняемой ра-
боты, обеспечении работнику условий труда, 
выплата заработной платы, подчинении работ-
ника правилам внутреннего трудового распо-
рядка, доброкачественное выполнение своих  
обязанностей [3, с. 281].

Исходя из ст. 89 ТК РБ наниматель обя-
зан обеспечивать нормальные условия для вы-
полнения работником норм труда, которыми 
считаются:

1) обеспечение заказов и объемов работ;
2) исправное состояние машин, станков 

и приспособлений;
3) своевременное обеспечение техниче-

ской документацией;
4) надлежащее качество материалов и 

инструментов, необходимых для выполнения  
работы, и их своевременная подача;

5) своевременное снабжение производ-
ства электроэнергией, газом и иными источ- 
никами энергопитания;

6) безопасные и здоровые условия труда 
(соблюдение правил и норм по технике безо-
пасности, необходимое освещение, отопление, 
вентиляция, устранение вредных последствий  
шума, излучений, вибрации и других факто-
ров, отрицательно влияющих на здоровье ра-
ботников, и т.д.) [1].

При назначении предварительного ис-
пытания нанимателю необходимо учитывать 
следующее обстоятельство: оценивать соот-
ветствие работника только по той работе, ко-
торая предусмотрена трудовым договором  
или трудовым контрактом. Наниматель не мо-
жет требовать от работника выполнения ра-
боты, которая не указана в трудовом догово-
ре или в контракте, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами.  
Например, работник принят на должность  
бухгалтера, а через неделю ему поручили еще 
и выполнение работы по должности инспек-
тора по кадрам. Исходя из этого выводы о 
неудовлетворительном результате испытания  
можно подвергнуть сомнению.

Срок предварительного испытания не 
должен превышать трех месяцев, за исключе-
нием периода временной нетрудоспособности 
и других периодов, когда работник отсутст- 
вовал на работе.

Разберем несколько важных и часто 
встречающихся вопросов по поводу предва- 
рительного испытания при приеме на работу.

Рассмотрим, правила расторжения тру-
дового договора с предварительным испыта-
нием. Согласно ст. 29 ТК РБ каждая из сторон  
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В зависимости от субъекта реализации 
законодательством об исполнительном про-
изводстве предусматривается два ее режима:  
самостоятельная и принудительная реализа-
ция арестованного имущества [1, с. 247]. Не-
маловажно отметить, что право на самостоя- 
тельную реализацию предоставлено должни- 
ку с учетом наиболее эффективного исполне-
ния исполнительного документа.

В законодательстве об исполнительном 
производстве отмечено, что таким правом 
должник может воспользоваться лишь до пе-
редачи арестованного имущества на реали-
зацию или же до размещения объявления о 
предстоящих торгах (электронных торгах),  
подав судебному исполнителю ходатайство о  
самостоятельной реализации. В свою очередь, 
судебный исполнитель вправе как разрешить  
должнику самостоятельно реализовать арес- 
тованное имущество, так и отказать ему пу- 
тем вынесения соответствующего постанов- 
ления. Однако волеизъявление судебного ис-
полнителя все же ограничено рамками закона.  
Так, судебный исполнитель вправе отказать 
должнику только в случае, если это будет пре-
пятствовать правильному, полному и свое- 
временному исполнению исполнительного  
документа или же если законодательно уста-
новлен иной способ реализации такого иму-
щества [2, п. 115].

Необходимо подчеркнуть, что срок для 
самостоятельной реализации арестованного 
имущества устанавливается судебным испол-
нителем исходя из вида, объема имущества и 
иных его особенностей [2, п. 115]. При этом 
на практике возникает ряд вопросов по при-
менению данного способа реализации в связи 
с правовой неопределенностью исчисления 
такого срока. Соответственно, признается ра-
циональным, чтобы судебный исполнитель, 
устанавливая срок для самостоятельной реа-
лизации, исходил из следующего. Во-первых, 
такой срок должен быть разумный. Во-вто- 
рых, отмечается, что, если имущество долж-
ника не было реализовано в течение одного 
месяца со дня передачи его на реализацию, 
такое имущество должно быть переоценено 
[3, ст. 93]. Исходя из этого срок, на который  
имущество передается на самостоятельную 
реализацию, не должен превышать одного ме-
сяца.

Необходимо отметить, что порядок прод- 
ления сроков на самостоятельную реализа-
цию действующим законодательством также 
не предусмотрен. В связи с этим судебный  
исполнитель имеет право продлить данный 
срок. Однако такое действие с его стороны, 

понять и удостовериться в том, что работник 
соответствует данной работе. Но важным мо-
ментом является то, что всегда нужно обра-
щать внимание и работать только исходя из 
норм трудового законодательства.
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Реализация арестованного имущества 
должника является завершающим элементом 
такой меры принудительного исполнения, 
как обращение взыскания. Итак, реализация  
арестованного имущества – это его принуди-
тельная продажа в рамках обращения взыска-
ния в целях получения с должника денежных 
средств.
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новления [4, ст. 87.1], т.е. срок самостоятель-
ной реализации законодательно определен и  
составляет 10 дней.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа норм законодательства об исполни-
тельном производстве Республики Беларусь 
и Российской Федерации в части самостоя-
тельной реализации арестованного имущест- 
ва должником, считаем целесообразным внес- 
ти изменения в ст. 92 Закона Республики Бе-
ларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об ис-
полнительном производстве» (далее – Закон  
№ 439-З), а именно:

1. Дополнить ч. 1 ст. 92 Закона № 439-З 
условием для самостоятельной реализации, 
изложив ее следующим образом: «При от-
сутствии спора о стоимости арестованного 
имущества должника до передачи его на при-
нудительную реализацию или размещения 
объявления о предстоящих торгах (электрон-
ных торгах) должник вправе подать судебно- 
му исполнителю ходатайство о предоставле-
нии возможности самостоятельно реализовать 
арестованное имущество».

2. Дополнить ч. 3 ст. 92 Закона № 439-З  
сроком самостоятельной реализации аресто-
ванного имущества, условиями его продле-
ния, изложив ее в следующей редакции: «В 
постановлении о самостоятельной реализа-
ции должником арестованного имущества 
судебный исполнитель устанавливает срок 
реализации должником этого имущества, не 
превышающий десяти дней со дня вынесе- 
ния постановления. Судебный исполнитель 
вправе продлить данный срок в пределах од-
ного месяца в случае наличия объективных 
причин до истечения срока, предоставленно- 
го на самостоятельную реализацию. Решение 
о продлении срока самостоятельной реализа-
ции должно быть мотивировано».
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3. Об исполнительном производстве 
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 
24 окт. 2016 г., № 439-З: в ред. Закона Респ. 

во-первых, должно быть мотивировано, а во- 
вторых, производиться до истечения срока, 
предоставленного на самостоятельную реа-
лизацию. При этом, принимая такое решение,  
судебный исполнитель в обязательном по- 
рядке должен опираться на объективные при-
чины.

Законодательно закреплено, что долж-
ник вправе реализовать арестованное имуще-
ство по стоимости, не ниже установленной в  
акте ареста имущества или акте оценки иму-
щества либо в постановлении об установле-
нии начальной цены реализации [2, п. 115].  
Так, стоимость имущества при самостоятель-
ной реализации не должна быть ниже установ-
ленной судебным исполнителем, хоть сам он 
непосредственно и не задействован в данной 
процедуре.

В дальнейшем денежные средства, по-
лученные от самостоятельной реализации 
имущества, зачисляются должником на счет 
органа принудительного исполнения в раз-
мере стоимости реализованного имущества 
[2, п. 115], т.е. в полном объеме, даже если 
имущество продано дороже. Данное обстоя- 
тельство объясняется тем, что, исходя из  
смысла закона, предполагается возвращение 
должнику денежных средств, оставшихся пос- 
ле удовлетворения требований взыскателя,  
что, в свою очередь, не нарушает принцип со-
относимости объема требований взыскателя  
и мер принудительного исполнения.

В Российской Федерации условия и по- 
рядок самостоятельной реализации должни- 
ком арестованного имущества регламентиро- 
ван более детально. Самостоятельная реали- 
зация осуществляется должником при нали-
чии двух условий: во-первых, стоимость под-
лежащего реализации имущества должна со-
ставлять не более 30 000 рублей, во-вторых,  
должен отсутствовать спор о стоимости тако-
го имущества [4, ст. 87]. В законодательстве 
об исполнительном производстве Республики 
Беларусь, в отличие от Российской Федера- 
ции, возможность самостоятельной реализа-
ции должником своего имущества установ-
лена без какого-либо ограничения по цене 
[3, ст. 93].

В Российской Федерации в случае удов-
летворения ходатайства должника судебный 
пристав-исполнитель выносит постановление 
об отложении применения мер принудитель-
ного исполнения, в котором определяет, что 
денежные средства должны быть перечисле- 
ны должником на депозитный счет подразде- 
ления судебных приставов в срок, не превы-
шающий 10 дней со дня вынесения поста- 
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Законодательство возлагает на нотариу-
сов, а также на регистраторов, осуществляю-
щих государственную регистрацию сделок с  
недвижимым имуществом, обязанность про-
верять дееспособность граждан, участвующих 
в сделке [2; 3].

Однако сущность и порядок действий 
нотариусов и регистраторов по проверке дее-
способности гражданина законодательством 
не установлены. Они могут лишь проверить  
документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие дееспособность граждан [4; 3],  
а также применить визуальные, вербальные 
и органолептические методы (оценить опрят-
ность, соответствие одежды носимому разме-
ру и погодным условиям, адекватность пове-
дения, логичность и адекватность суждений  
посетителя, отсутствие от него запаха алко-
голя и т.д.). Однако выявленные негативные 
признаки могут быть чертой характера граж-
данина, следствием тяжелой болезни, пожи-
лого возраста и др. Также, гражданин, стра- 
дающий психическим расстройством, может  
в момент совершения нотариального дейст- 
вия или государственной регистрации сделки 
с недвижимым имуществом пребывать в т.н. 
ремиссии. При этом субъективно установив,  
что гражданин на момент общения с нота- 
риусом / регистратором, является недееспо-
собным нотариус / регистратор не располагает 
возможностью проверить наличие либо от-
сутствие в отношении такого гражданина ре-
шения суда о признании его недееспособным  
либо решения о признании его ограниченно 
дееспособным.

Имеющийся в настоящее время обще- 
доступный электронный банк судебных реше-
ний (банк судебных решений) содержит обе-
зличенные судебные постановления. Кроме  
того, в нем содержатся только судебные поста-
новления, направленные судами общей юрис-
дикции с 1 января 2021 г. [6].

В случае возникновения у нотариуса со-
мнений в способности гражданина в полной 
мере понимать значение своих действий и  
руководить ими такому гражданину может 
быть разъяснен порядок проведения добро-
вольной психиатрической и психолого-пси- 
хиатрической экспертизы [2].

Если у нотариуса имеются основания 
предполагать, что лицо, участвующее в со-
вершении нотариального действия, не может 
понимать значения своих действий или ру- 
ководить ими либо такое лицо злоупотреб- 
ляет спиртными напитками, наркотическими 
средствами, а сведений о признании лица не-
дееспособным или ограниченно дееспособ- 

Беларусь от 30.06.2022 г. // ЭТАЛОН. Зако-
нодательство Республики Беларусь / Нац.  
центр правовой информ. Респ. Беларусь.  – 
Минск, 2023.

4. Об исполнительном производстве 
[Электронный ресурс]: Федер. закон, 2 окт. 
2007 г., № 229-ФЗ: в ред. Федер. закона от 
29.12.2022 г. // КонсультантПлюс. Россия / 
ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 2023.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

А.В. Садовская
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Дееспособность в соответствии с граж-
данским законодательством Республики Бе- 
ларусь (далее – законодательство) – способ-
ность гражданина своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. Полная дееспособность насту-
пает с 18-летнего возраста [1]. То есть именно 
с этого возраста отечественный законодатель 
считает, что гражданин способен полностью 
понимать значение своих действий, управлять 
ими и предвидеть их последствия. Вместе с 
тем объем гражданской дееспособности раз- 
личен для таких категорий физических лиц, 
как малолетние, несовершеннолетние в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
ограниченно дееспособные и др. Он прояв-
ляется, в частности, в разном круге сделок, 
которые могут самостоятельно совершать та-
кие лица, а также в различиях возможности и 
степени несения имущественной ответствен- 
ности по ним. Также существуют лица, огра-
ниченные судом в дееспособности и признан-
ные недееспособными.

Законодательство предусматривает воз- 
можность признания недействительными сде- 
лок, совершенных лицами, признанными не-
дееспособными, а также за пределами сдел-
коспособности определенных лиц. В этой свя- 
зи очень важно на момент заключения сдел- 
ки понимать наличие и объем последней у  
контрагента. Особенно это важно для сде- 
лок, которые должны быть заключены в но- 
тариальной форме, и подлежащих государст- 
венной регистрации сделок с недвижимым 
имуществом.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ 

НА ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ, 
КОТОРОЕ ИМЕЕТ ПРАВОВОЙ 
РЕЖИМ, УСТАНОВЛЕННЫЙ

БРАЧНЫМ ДОГОВОРОМ
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Невинномысский  институт  экономики 
управления и права
г. Невинномысск, Российская Федерация

Большой юридический интерес такого 
правового института, как брачный договор в  
нашей стране не случайный, поскольку со- 
временные экономические отношения доста-
точно сложны и разнообразны. Значительное 
количество прав и обязанностей участников 
семейных правоотношений, прежде всего 
имущественных, требует регламентации и су-
дебной защиты, подкрепленной возможнос- 
тью принудительного исполнения. Основы-
ваясь на вышесказанном можно говорить об 
актуальности вопроса обращения взыскания 
на имущество супругов, правовое положение 
которого урегулировано брачным договором.

В соответствии с действующим законо-
дательством возможно изменение законного 
правового режима имущества супругов путем 
заключения семейно-правовых соглашений. 
Так, в Семейном кодексе РФ предусматри-
ваются брачный договор (ст. 40) и соглаше-
ние о разделе общего имущества супругов 
(п. 2 ст. 38). Согласно письму Росреестра от 
31.03.2016 г. «О нотариальном удостоверении 
соглашения об определении долей в общем 

ным не имеется, он имеет право отложить  
совершение нотариального действия и вы- 
ясняет, имеется ли решение суда о призна- 
нии гражданина недееспособным или огра-
ниченно дееспособным [2; 4]. Срок ответа на 
такой запрос по общему правилу составляет 
30 календарных дней, что может приносить 
гражданам, обратившимся за совершением 
нотариальных действий, определенные труд-
ности.

На основании изложенного считаем це-
лесообразным создание в качестве вспомога-
тельного средства, позволяющего нотариусам 
и регистраторам реализовывать обязанность 
по проверке дееспособности гражданина, 
электронного банка судебных решений о при-
знании гражданина ограниченно дееспособ- 
ным или недееспособным, о признании не- 
дееспособного гражданина дееспособным ли- 
бо об отмене ограничения дееспособности,  
с правом доступа указанных лиц к содержа-
щимся в нем сведениям. Одновременно по- 
лагаем необходимым установить в законода-
тельстве ответственность за распространение 
и (или) предоставление данных сведений.
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Кредитор супруга-должника вправе тре-
бовать изменения условий или расторжения  
заключенного между ними договора в связи 
с существенно изменившимися обстоятельст- 
вами в порядке, установленном ст. 451 – 453 
ГК РФ. Так, по одному из судебных споров  
суд указал, что не извещенный о заключении 
брачного договора кредитор одного из супру-
гов изменением режима имущества супру-
гов юридически не связан и вправе требовать 
обращения взыскания на имущество, пере-
шедшее согласно брачному договору супругу 
должника [2].

Необходимо подчеркнуть, что данная 
позиция основана на определении Конститу-
ционного Суда РФ от 13.05.2010 г. № 839-О-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жа- 
лоб граждан Козловой Марины Николаевны и 
Козлова Сергея Сергеевича на нарушение их 
конституционных прав пунктом 1 ст. 46 Се-
мейного кодекса Российской Федерации».

В частности, Конституционный Суд РФ 
отметил, что, допустив возможность договор-
ного режима имущества супругов, федераль-
ный законодатель – исходя из необходимости 
обеспечения стабильности гражданского обо-
рота, а также защиты интересов кредиторов 
от недобросовестного поведения своих контр-
агентов, состоящих в брачных отношениях, и 
учитывая, что в силу брачного договора часть  
общего имущества супругов может перейти  
в собственность того супруга, который не яв-
ляется должником, предусмотрел в п. 1 ст. 46 
СК РФ обращенное к супругу-должнику тре-
бование уведомлять своего кредитора обо всех 
случаях заключения, изменения или растор-
жения брачного договора и его обязанность 
отвечать по своим обязательствам независимо 
от содержания брачного договора, если он  
указанное требование не выполняет.

Таким образом, не извещенный о заклю-
чении брачного договора кредитор изменени-
ем режима имущества супругов юридически 
не связан и по-прежнему вправе требовать 
обращения взыскания на имущество, пере-
шедшее согласно брачному договору супругу 
должника.

Cледует признать, что семейное зако-
нодательство и правоприменительная прак-
тика отстают от современных, подвергшихся  
реформе правовых конструкций гражданско-
го права. Данный вывод можно отнести и к 
проблемам правового регулирования иму- 
щественных отношений супругов в браке, 
которые во многом нуждаются в реформиро- 
вании. В настоящий момент представляется 
целесообразным применять к семейно-пра- 

имуществе супругов» супруги вправе по свое- 
му усмотрению изменить режим общей сов- 
местной собственности имущества, нажитого 
в браке (или его части), на основании брачного 
договора, и на основании любого иного согла-
шения (договора), не противоречащего нор-
мам действующего законодательства [1].

В то же время действующее семейное  
законодательство не устанавливает особен- 
ностей заключения и исполнения семейно- 
правовых договоров, изменяющих законный 
режим совместной собственности супругов. 
В результате в семейном законодательстве,  
в частности, не разрешен вопрос о государ-
ственной регистрации перехода права собст- 
венности на недвижимое имущество к одно- 
му из супругов на основе заключенного брач-
ного договора, о моменте возникновения у 
него права собственности на передаваемое  
по договору недвижимое имущество и др. В  
результате могут возникнуть вопросы при об-
ращении взыскания на имущество супругов,  
в случае исполнения ими обязательств иму- 
щественного характера.

Следует отметить, что субсидиарное 
применение гражданского законодательства 
также не способно привести к общему знаме-
нателю противоречивую cудебную практику 
толкования оснований возникновения прав на 
недвижимое имущество, переданного в раз-
дельную собственность супруга или в общую 
долевую собственность на основе семейных 
соглашений, в частности, можно ли считать та-
кие сделки основаниями изменения законного 
режима имущества супругов при отсутствии  
государственной регистрации перехода права.

Подобная ситуация в семейном законо-
дательстве порождает многочисленные спо- 
ры, например, при уклонении супруга от го- 
сударственной регистрации перехода права 
собственности к другому супругу на осно-
вании брачного или иного договора; между 
супругом, не зарегистрировавшим право соб-
ственности на недвижимое имущество, пере-
шедшее по договору, и наследниками другого 
супруга и др.

Следует отметить, что семейное зако-
нодательство предусматривает определенные 
гарантии прав кредиторов при заключении 
супругами брачных договоров. Так, супруг 
обязан уведомлять своих кредиторов о заклю-
чении, изменении или расторжении брачно- 
го договора. При невыполнении этой обязан-
ности супруг отвечает по своим обязатель-
ствам независимо от содержания брачного до-
говора (ст. 46 СК РФ).
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ния права оставались краеугольным камнем 
всей структуры законодательства о несостоя-
тельности и процесса в целом [1, с. 69].

Впервые положения о несостоятельнос- 
ти появились в одном из первых российских 
законодательных актов – «Русской Правде», 
действовавшей в Древней Руси в XI – XII ве-
ках, но сам термин «банкротство» появился 
в праве гораздо позже. Анализируя «Русскую 
Правду», можно сделать вывод, что основные 
положения данного законодательного акта 
не повлияли на критерии несостоятельности  
(неплатежеспособности), а лишь в общих чер-
тах определили неплатежеспособность, пред-
ставив ее как невозможность полного погаше-
ния долга кредиторами. Следует отметить, что 
уже тогда существовала определенная прио- 
ритетность удовлетворения требований кре- 
диторов.

Позднее законодательство вступило в ак- 
тивное развитие института несостоятель- 
ности. Так, в Вексельном Уставе 1729 г. было 
отражено понятие «конкурсная масса» и раз-
работаны основы деятельности Торгового со-
вета, который занимался спорами, связанны- 
ми с торговыми долгами [2].

Учитывая истоки института несостоя-
тельности, безоговорочного внимания заслу-
живает Банкротский Устав, принятый в 1800 г., 
который был первым кодифицированным ак-
том, регулирующим несостоятельность. Этот 
Устав отражает критерии несостоятельности  
и определяет основные термины, относящие- 
ся к этой теме. В Уставе банкротства – банк- 
ротство представлено в трех формах: случай-
ное (которое произошло в случае форс-мажо-
ра), неосторожное (возникшее по вине самого 
должника), злостное банкротство (произошло 
злонамеренно) [3].

Важным нововведением в законодатель-
стве о банкротстве стало законодательное за-
крепление мер по обеспечению иска в отно-
шении предполагаемого банкрота, которые  
применялись как в отношении личности са- 
мого должника, так и в отношении его собст- 
венности. Впоследствии проведенная судеб-
ная реформа позволила развить законодатель-
ство о банкротстве в ряд постановлений Се- 
ната, которые регулировали подсудность дел  
о банкротстве, распространили действие пра-
вил о коммерческой несостоятельности на 
дворянство, конкретизировали правовой ста-
тус администратора по банкротству, опреде- 
лили четкие критерии несостоятельности и 
были также разработаны другие категории  
института банкротства.

вовым соглашениям супругов, изменяющих 
законный режим их имущества, положения 
ст. 1, 10 ГК РФ, содержащих общий запрет 
злоупотребления правом.
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Поскольку понятие антикризисного 
управляющего тесно связано с законодатель-
ством о несостоятельности, оно является от-
ражением общественных отношений, которые 
возникли до правового закрепления. Начало 
формирования и развития концепции законо-
дательства о несостоятельности можно наблю-
дать со времен римского права, параллельно 
с возникновением самого института несо- 
стоятельности. В эту эпоху развитие регу-
лирования и исполнительного производства 
стимулировалось требованием к должнику 
выполнять свои обязательства, ограничивая 
доступность своего имущества. Сформиро- 
ванные в римском праве нормы и правила  
стали основой возникновения механизма не-
состоятельности, они были учтены в после- 
дующие периоды общественного развития.  
Наиболее глобальные механизмы регулирова- 
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рационально разрешать любые конфликты, 
способны выполнять все права и обязанности  
по противодействию банкротству. Обязан- 
ности антикризисного управляющего рацио-
нально разделить на четыре группы:

– наблюдение (сбор информации о со-
стоянии предприятия);

– внешнее управление (ориентация на 
стабилизацию предприятия);

– финансовое оздоровление (составле-
ние списков дебиторов, кредиторов);

– исполнение обязательств (исполнение 
требований дебиторов и кредиторов).

Очевидно, что для определения право-
вого статуса антикризисного управляющего,  
должна быть предложена концепция, учиты- 
вающая специфику деятельности антикризис-
ного управляющего.

В целях совершенствования правового 
регулирования антикризисного управления  
можно сделать вывод о том, что националь- 
ное законодательство Республики Беларусь  
более глубоко, системно и детально регули- 
рует правовой статус антикризисного управ-
ляющего, чем, к примеру, законодательство 
Российской Федерации. Однако в законода-
тельстве Российской Федерации есть такие 
положительные моменты, как наличие само-
регулируемой организации антикризисных 
управляющих. Думается, такая организация 
могла бы быть успешно внедрена и способ-
ствовала бы развитию института временного 
(антикризисного) управления в нашей стране.
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Изменения в законодательстве, прои-
зошедшие после революции 1917 г., привели 
к фундаментальным изменениям в государ-
ственном праве. Реформы коснулись также 
вопросов неплатежеспособности. Развитие 
института несостоятельности (банкротства) 
было продолжено с принятием в 1922 г. Граж-
данского кодекса РСФСР, в 1923 г. – Граж-
данского процессуального кодекса РСФСР, в 
которых четко определены положения о не-
действительности сделок, последствиях со-
вершения сделок, неисполнения договоров 
и критерии определения несостоятельности. 
Анализируя законодательство, можно сде-
лать вывод, что, начиная с 1930-х гг., вопро-
сы банкротства предприятий практически не 
регулировались. Это было связано с тем, что  
официальная доктрина, построенная на прин-
ципах плановой социалистической экономи- 
ки, не признавала институт банкротства и,  
соответственно, несостоятельности в прин- 
ципе. Эти тенденции были продолжены и в  
последующем – в начале 1960-х гг. Законо-
дательные положения о банкротстве были 
полностью исключены из нормативной базы 
СССР.

Со временем появился ряд объектив- 
ных оснований, которые способствовали при-
нятию нового законодательства о банкротст- 
ве, учитывающего как специфику действи-
тельности, так и опыт ведущих зарубежных 
стран. Подводя итоги ретроспективного ана-
лиза, становится ясно, что возродившиеся 
в нашей стране процедуры банкротства при 
переходе к рыночным отношениям переняли 
традицию англосаксонской правовой систе- 
мы, где банкротство понимается как синоним 
несостоятельности. Результатом этого стало 
создание национальной правовой системы 
регулирования несостоятельности (банкрот-
ства), не уступающей мировым аналогам.  
В связи с этим представляется актуальным 
дальнейшее исследование вопроса о юриди-
ческой заинтересованности антикризисного 
управляющего как лица, участвующего в про-
изводстве по делам об экономической несо- 
стоятельности. Очевидно, что для определе-
ния правового статуса антикризисного управ-
ляющего должна быть предложена концеп- 
ция, учитывающая специфику деятельности 
антикризисного управляющего, представляю-
щего не только частноправовые, но и публич- 
но-правовые интересы. Только высококвали- 
фицированные специалисты, обладающие зна-
ниями в области финансового и юридическо- 
го обслуживания организаций, а также отли- 
чающиеся стрессоустойчивостью и умением 
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Помимо положительного влияния, кон-
куренция также имеет негативное воздейст- 
вие, к которому относится уход с рынка мало- 
го бизнеса, использование недобросовестных 
методов конкуренции (экономический шпио-
наж, подделка фирменной продукции), отвле-
чение неоправданно больших средств на рек- 
ламу, чрезмерная эксплуатация ресурсов.

Конкуренция неразрывна со своей про-
тивоположностью – монополией, которая вы-
ступает дополнительным фактором развития  
рынка, усложняющим его нормальную дея-
тельность. 

Согласно Закону о противодействии мо-
нополистической деятельности монополисти-
ческая деятельность – это «злоупотребление 
хозяйствующим субъектом, группой лиц сво-
им доминирующим положением, заключение 
соглашений или совершение согласованных 
действий, а также совершение иных дейст- 
вий (бездействий), направленных на недопу-
щение, ограничение или устранение конку-
ренции и запрещенных настоящим Законом  
и иными актами антимонопольного законода-
тельства» [1].

Монополия является следствием конку-
ренции ввиду того, что в процессе хозяйст- 
венной деятельности производители товаров, 
работ и услуг стремятся захватить рынок пу-
тем расширения и совершенствования тех-
нологии производства, повышения качества 
управления и контроля ценообразования. Ана-
логично конкуренции, монополия также име-
ет собственные преимущества и недостатки.  
Преимущества монополии, в первую очередь, 
заключаются в производстве продукции, от- 
личающейся высоким качеством, второй по- 
ложительной стороной является наличие  
большего количества финансовых ресурсов 
для будущего развития научно-технического 
прогресса в своем производстве, поскольку 
внедрение достижений научно-технической 
революции требует крупных материальных за-
трат.

Одним из основных недостатков моно- 
полии является риск для рынка. Предприя- 
тия-монополисты производят блага, не имею- 
щие близких заменителей, соответственно, 
при прекращении либо временном приоста-
новлении деятельности, нет возможности 
удовлетворить потребности в ранее произво-
димой продукции, оказываемых услугах либо 
выполняемых работах. Вторым недостатком 
является искусственное повышение цен. Так-
же существенным недостатком является ис-
чезновение стимулов, поскольку отсутствует 
конкуренция в данной отрасли. Монополия 
не всегда является негативным явлением, по- 

СПОСОБЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В.В. Севрук
Барановичский  государственный  универси-
тет
г. Барановичи, Республика Беларусь

Современная рыночная экономика пред- 
ставляет собой систему, охватывающую боль-
шое количество производственных, финансо- 
вых коммерческих и информационных орга-
низаций, которые взаимодействуют между со-
бой в пределах принятого в стране законода- 
тельства. В процессе взаимодействия между 
хозяйствующими субъектами возникают оп- 
ределенные взаимоотношения, которые по-
рождают такие явления, как конкуренция и 
монополия. Важным условием, необходимым 
для нормального функционирования рыноч-
ной экономики, является наличие конкурент-
ной среды и законодательства, её обеспечи- 
вающего.

Конкурентная экономика предполагает  
экономическую свободу хозяйствующих субъ-
ектов, многообразие форм собственности и  
видов предприятий, деловую активность пред- 
принимателей, их состязательность в совер-
шенствовании производства, внедрение ново-
введений, освоение производства новых това- 
ров и услуг.

Согласно Закону Республики Беларусь 
от 12.12.2013 г. № 94-З «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее – Закон о противодей-
ствии монополистической деятельности) кон-
куренция – состязательность хозяйствующих 
субъектов, при которой самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность в односторон- 
нем порядке воздействовать на общие усло- 
вия обращения товаров, работ и услуг на со- 
ответствующем товарном рынке [1].

Конкуренция как элемент рыночного 
механизма оказывает существенное положи- 
тельное влияние на развитие рыночных отно-
шений, поскольку она обязывает товаропро-
изводителей повышать эффективность произ-
водства, снижать производственные затраты, 
повышать качество продукции, ускорять вне-
дрение новейших достижений науки и тех-
ники, проводить прогрессивные организаци- 
онные и структурные изменения в процессе  
предпринимательской деятельности.
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вают влияние друг на друга. Антимонополь- 
ная политика позволяет сокращать монополь-
ные цены и дефицитность производства, а 
также перераспределять монополистическое 
богатство.
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В Республике Беларусь подготовлен 
проект Кодекса гражданского судопроизвод-
ства (далее – КГС) [1], которым в перспективе 
предполагается заменить действующие Граж-
данский процессуальный кодекс Республики  
Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственный про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь (да-
лее – ХПК), в связи с чем стоит обратить вни-
мание на особенности регулирования в КГС 
мер по обеспечению заявленных в суд требо-
ваний.

В отмеченной сфере основные новеллы 
имеют главным образом терминологический 
характер. Если гл. 25 ГПК называется «Обе-
спечение иска», а гл. 9 ХПК – «Обеспечение 
иска. Обеспечение предмета международного 
медиативного соглашения», то соответствую- 
щая им гл. 19 КГС получила наименование  
«Обеспечительные меры». Данный термин  
используется и по тексту главы. Подобная  
терминология является более точной, посколь-
ку гл. 19 КГС регламентирует применение не 
только мер по обеспечению иска, но также  
мер по обеспечению заявления (подразуме-
вается заявление по делам, возникающим из 
административных и иных публичных пра-
воотношений, т.к. согласно ч. 1 ст. 357 КГС  
принятие обеспечительных мер по делам  
этого вида производства осуществляется в  

скольку в некоторых областях деятельности 
невозможна конкуренция по причине отсут-
ствия возможности и целесообразности деле-
ния инфраструктуры государства.

Несмотря на все положительные влия-
ния монополии, она, в большей степени, пре-
пятствует естественному развитию рыночных 
отношений и, как следствие, нуждается в го- 
сударственном регулировании.

В Республике Беларусь используется 
ряд запретов, касающихся монополистической  
деятельности, с целью ее предотвращения 
либо регулирования:

1. Запрет на злоупотребление хозяйст- 
вующим субъектом доминирующим положе-
нием – запрещаются действия (бездействие) 
хозяйствующего субъекта, занимающего до-
минирующее положение, которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкуренции, при- 
чинению вреда правам, свободам и закон- 
ным интересам юридических или физических 
лиц [1].

2. Запрет на ограничивающие конку-
ренцию соглашения хозяйствующих субъек-
тов – запрещаются соглашения между хозяй-
ствующими субъектами, которые являются 
конкурентами (картели), если такие согла-
шения приводят или могут привести к повы-
шению или снижению цен, сокращению или 
прекращению изготовления (производства) 
товаров.

3. Запрет на ограничивающие конкурен-
цию согласованные действия хозяйствующих 
субъектов – запрещаются согласованные дей-
ствия хозяйствующих субъектов, если такие 
действия приводят или могут привести к  
недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции.

4. Запрет на ограничивающие конкурен-
цию акты законодательства, иные правовые 
акты и действия (бездействие), соглашения, 
согласованные действия государственных 
органов – запрещаются соглашения, согласо-
ванные действия государственного органа с  
другим государственным органом либо хо- 
зяйствующим субъектом, которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкуренции и (или)  
причинению вреда правам, свободам и закон-
ным интересам юридических или физических 
лиц [1].

Таким образом, в Республике Беларусь 
действует антимонопольная политика с целью 
предотвращения монополистической деятель-
ности и развития совершенной конкуренции,  
так как данные явления являются взаимо- 
связанными и в определенной степени оказы- 
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ны в КГС в качестве общих для абсолютно 
всех категорий дел (т.е. и тех из них, которые 
не связаны с предпринимательской деятель- 
ностью) правил, а именно:

– в порядке соответствующей главы 
кодекса могут быть приняты меры также по  
обеспечению иска, рассматриваемого третей-
ским, в том числе международным арбитраж-
ным, судом (см. ч. 3 ст. 113 ХПК, ч. 2 ст. 156 
КГС); правда, необходимо обратить внимание 
на неточность, которая перекочевала в ч. 2  
ст. 156 КГС вследствие практически дослов-
ного заимствования ее текста из ч. 3 ст. 113 
ХПК. Так, ч. 2 ст. 156 КГС гласит, что «по 
правилам, установленным настоящей главой,  
меры по обеспечению иска, рассматриваемо- 
го третейским судом, международным арбит- 
ражным (третейским) судом, могут быть при-
няты судом по заявлению стороны третейс- 
кого (арбитражного) разбирательства или  
состава международного арбитражного (тре-
тейского) суда». Как видно, норма допускает  
принятие мер по обеспечению иска, рассмат- 
риваемого не только международным арбит- 
ражным (третейским) судом, но и третейс- 
ким судом, между тем, среди инициаторов 
принятия таких мер упоминает только состав 
международного арбитражного (третейского) 
суда, упуская при этом из виду состав тре- 
тейского суда. Ведь международный арбит- 
ражный (третейский) суд и третейский суд  
не тождественные друг другу понятия: дея-
тельность первого подпадает под регулиро-
вание Закона Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. № 279-З «О международном арбитраж-
ном (третейском) суде», второго – под регу-
лирование Закона Республики Беларусь от  
18 июля 2011 г. № 301-З «О третейских судах»;

– перечень обеспечительных мер не яв-
ляется исчерпывающим, такие меры могут 
быть предусмотрены в иных структурных  
частях кодекса, а также иными законодатель-
ными актами (см. абз. 10 ч. 1 ст. 116 ХПК, п. 9 
ч. 1 ст. 158 КГС); например, ч. 2 ст. 357 КГС 
предусмотрено, что «к обеспечительным ме-
рам по делам об оспаривании (признании не-
действительными) ненормативных правовых 
актов, об оспаривании (признании незакон- 
ными) действий (бездействия) государствен-
ных органов, иных органов, организаций, 
должностных лиц, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными  
полномочиями, также относится приостанов- 
ление полностью или в части действия ос- 
париваемого ненормативного правового акта, 
исполнения оспариваемых действий»;

– в применении обеспечительных мер 
может быть отказано, если суд признает не- 

соответствии с гл. 19 КГС) и мер по обеспече-
нию предмета международного медиативного 
соглашения.

Среди новаций частного плана можно 
отметить такие:

– специально подчеркнуто, что заявле-
ние о применении обеспечительных мер мо-
жет быть подано как одновременно с исковым 
заявлением, заявлением (в том числе может  
быть изложено в исковом заявлении, заявле-
нии), так и в процессе производства по делу  
до принятия судебного постановления, кото-
рым заканчивается рассмотрение дела по су-
ществу (ч. 1 ст. 159 КГС);

– предусмотрен так называемый нако- 
пительный арест денежных средств на бан- 
ковском счете, т.е. арест не только наличест- 
вующих, но и денежных средств, которые 
будут поступать на банковский счет в буду- 
щем (п. 1 ч. 1 ст. 158 КГС); данная мера фак-
тически тождественна приостановлению опе-
раций по банковским счетам, которое в на- 
стоящее время применяется в исполнитель- 
ном производстве (см. ст. 63 Закона Респуб- 
лики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З 
«Об исполнительном производстве»);

– оговорена возможность возложения 
обязанности совершить определенные дейст- 
вия не только на ответчика, но и на иных лиц 
(п. 3 ч. 1 ст. 158 КГС);

– установлено, что обеспечительные ме- 
ры должны быть соразмерны заявленному 
требованию (ч. 3 ст. 158 КГС); полагаем, что 
такая формулировка позволяет охватить со- 
бой также те случаи, когда обеспечительные 
меры имеют неимущественный характер; для 
сравнения, ч. 2 ст. 255 ГПК («суд может допу-
стить одновременно несколько мер обеспече-
ния иска с тем, чтобы общая сумма обеспече-
ния не превышала цены иска») и ч. 5 ст. 116 
ХПК («опись и арест имущества производят-
ся в пределах цены иска») говорят о приня- 
тии мер по обеспечению иска в пределах це- 
ны иска, т.е. подразумевают сугубо имущест- 
венные обеспечительные действия;

– рассмотрение исков о возмещении  
убытков, причиненных применением обеспе-
чительных мер, отнесено к подсудности суда, 
рассматривавшего дело, по которому прини-
мались обеспечительные меры (ч. 3 ст. 163 
КГС); правда, в результате упущено из виду 
регулирование подсудности исков о возмеще-
нии аналогичного рода убытков, которые бы- 
ли причинены принятием мер по обеспече- 
нию иска, рассмотренного третейским, в том 
числе международным арбитражным судом.

Заметим, что некоторые положения 
ХПК, которых нет в ГПК, были заимствова- 
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АККАУНТ КАК ОБЪЕКТ
НАСЛЕДСТВЕННОГО
ПРАВОПРЕЕМСТВА

А.С. Смотрикова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Одним из актуализированных на сегод-
няшний момент вопросов следует выделить  
проблематику правовой регламентации ак- 
каунта в качестве объекта наследственного 
правопреемства. Автор утверждает, что по-
знание правовой природы аккаунта, его чёт- 
кая правовая регламентация позволит участ-
никам наследственных правоотношений над- 
лежаще исполнять принятые на себя обя-
зательства и выступит научным маркером,  
обеспечивающим системный и последова- 
тельный характер развития теории и право-
применительной практики.

На сегодняшний день социальные сети 
стали неотъемлемой частью жизни почти 
каждого человека. Особый правовой интерес  
представляет собой так называемое электрон-
ное имущество, чья правовая природа вызы-
вает научную полемику среди учёных-циви-
листов и практиков. По мнению большинства 
исследователей данной правовой категории, –  
это комплекс прав и отношений, находящийся 
на пересечении институтов и отраслей права 
таких как, договорные отношения, авторское 
право на посты и фотографии, личная пере- 
писка и тайна личной жизни.

Стоит отметить, что аккаунты актуаль- 
ны не только для физических лиц, они имеют 
значительное правовое и имущественное зна-
чение для юридических лиц, чей общий обо-
рот в деятельности страны имеет превалирую- 
щее значение.

Рассматривая аккаунт в аспекте наслед-
ственного правопреемства, отметим, что в 
соответствии с п. 1 ст. 1031 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (далее – ГК), при 
наследовании имущество умершего (наслед-
ство, наследственное имущество) переходит 
к другим лицам в неизмененном виде как  
единое целое и в один и тот же момент (уни-
версальное правопреемство), если из ГК и 
иных законов не вытекает иное [1]. Подобная 
универсальность наследственного правопре-
емства предполагает перемену лиц в обяза-
тельстве, следовательно, белорусский законо-
датель рассматривает наследственную массу 
как совокупность всего имущества, принимая 
которое наследники приобретают наравне с 
ним и соответствующие права и обязанности 

достаточным обоснование причин примене-
ния обеспечительных мер либо если их при-
менение может существенно нарушить права 
и законные интересы других лиц, связанные  
с объектом обеспечения (см. ч. 6 ст. 115 ХПК, 
ч. 6 ст. 160 КГС);

– исполнение определения о примене-
нии обеспечительной меры в виде временно- 
го ограничения права ответчика на выезд из 
Республики Беларусь по ходатайству ответчи-
ка может быть приостановлено (см. ч. 2 ст. 118 
ХПК, ч. 3 ст. 162 КГС, правда, ч. 3 ст. 162 КГС 
содержит, по-видимому опечатку, т.к. ссыла- 
ется не на п. 8 ч. 1 ст. 158 КГС, предусматри- 
вающий ограничение права ответчика на вы-
езд за границу, а на п. 7 ч. 1 ст. 158 КГС, по-
священный приостановлению взыскания по  
исполнительному и иному документу в слу- 
чае заявления требовании о признании такого 
документа не подлежащим исполнению);

– вопрос об изменении или отмене обес- 
печительной меры, а также о замене одной 
обеспечительной меры другой по общему  
правилу рассматривается судом без вызова 
лиц, участвующих в деле (см. ч. 2 ст. 117, ч. 1 
ст. 119 ХПК, ч. 3 ст. 161 КГС); представляется, 
однако, что ч. 2 ст. 257 ГПК содержит на это 
более правильное и целесообразное правило  
(ввиду существенности подлежащих разре-
шению суда вопросов): «Вопрос об измене-
нии или отмене обеспечения иска, а также о  
замене одной меры обеспечения иска другой 
разрешается с извещением юридически заин-
тересованных в исходе дела лиц, однако их  
неявка не препятствует рассмотрению данных 
вопросов».
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Наследование аккаунта социальной се- 
ти происходит в качестве наследования пра- 
ва на результат интеллектуальной деятель- 
ности. Так, аккаунт может подпадать под при-
знаки нескольких видов результатов интел- 
лектуальной деятельности.

Во-первых, аккаунт можно рассматри-
вать как базу данных и исходя из положений 
ст. 14 и п. 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь 
«Об авторском праве и смежных правах» он 
может соответствовать признакам составно-
го произведения. В данном случае необходи-
мо доказать, что аккаунт является не просто 
совокупностью разнообразных постов в виде 
фотографий, текстовых заметок, видеороликов 
и иных материалов, но и то, что подбор этих 
материалов и его расположение является ре-
зультатом творческого труда.

Во-вторых, страница в социальной сети 
может быть признана сложным объектом. В 
законодательстве Республики Беларусь не 
закреплено понятие сложного объекта в кон-
тексте интеллектуальной собственности, что,  
к примеру, нашло своё закрепление в Граж-
данском кодексе Российской Федерации (п. 1  
ст. 1240 ГК РФ), в случае, если материалы яв-
ляются самостоятельными объектами автор-
ских прав. Доказывать творческий характер 
подбора материала и его расположения в та-
кой ситуации не надо. По мнению российских 
ученых-цивилистов, к сложным относятся те  
объекты, которые, с одной стороны, представ-
ляют собой единое целое (единый объект), а с 
другой – имеют сложный состав, образуемый 
совокупностью разнородных (разнотипных) 
результатов интеллектуальной деятельности.  
В рамках сложного объекта целесообразно 
рассматривать аккаунт социальной сети либо 
как мультимедийный продукт, либо как базу 
данных. Законодатель не закрепляет опреде-
ление мультимедийного продукта. По мнению  
Е.С. Гриня, под ним следует понимать «вы-
раженный в электронной (цифровой) форме 
объект авторских прав, который включает 
несколько охраняемых результатов интеллек- 
туальной деятельности (таких, как програм- 
ма для ЭВМ, произведения изобразительного 
искусства, музыкальные произведения и др.)  
и с помощью компьютерных устройств функ-
ционирует в процессе взаимодействия с поль-
зователем» [5].

Другим возможным подходом является  
наследование аккаунта в порядке универсаль-
ного правопреемства (ст. 129, 1031 ГК) [1]. Ак- 
каунт не является материальным имуществом. 
Ключевая связь между пользователем и акка-
унтом установлена соглашением потребителя 

в отношении принятого ими имущества.  
Ключевым признаком подобной универсаль-
ности следует считать неизменность объекта 
наследственных прав, переходящего к наслед-
никам в том же объёме и составе.

Цивилистическая наука определяет пра-
вопреемство как переход прав и обязанностей 
от одного лица к другому, однако, несмотря 
на длящуюся историю существования дан-
ного института, единого определения этого 
правового явления до сих пор доктринально 
не сформулировано, что привело к ряду дис-
куссий и как результат отсутствие единого 
мнения в определении его содержания. Так,  
Н.Д. Егоров относит универсальное право- 
преемство к принципам наследственного пра-
ва [2], а В.Ф. Чигир трактует универсальное 
правопреемство исключительно как «переход 
к правопреемнику всех прав и обязанностей  
во всех правоотношениях его правопредше-
ственника» [3].

В теории гражданского права одним  
из критериев для отнесения того или иного  
явления к объектам гражданских прав явля- 
ется имущественная ценность. Проанализи-
ровав юридическую литературу, можно прий- 
ти к выводу, что для того чтобы определить 
возможность передачи по наследству аккаун- 
та в социальной сети, прежде всего, он дол-
жен иметь материальную ценность, т.е. яв-
ляться коммерческим аккаунтом. Это значит, 
что специальное регулирование может быть 
предоставлено только тем объектам, которые 
обладают коммерческим значением, в против-
ном случае следует вести речь только о защи- 
те неимущественных прав.

Таким образом, проблема отсутствия 
точного научного обоснования искомого поня-
тия ставит задачу определения правовой при-
роды аккаунта как объекта наследственного 
правопреемства и его отнесения либо к иму-
щественным, либо неимущественным объек-
там гражданских прав, регламентированных  
ст. 128 ГК [1].

Аккаунт в социальной сети, по мне-
нию Е.Е. Кирсановой, признается объектом в 
случае наличия «имущественной ценности», 
«коммерческого значения» или «потребитель-
ских свойств». В том же случае, если такая 
экономическая ценность отсутствует, то, как 
правило, речь идет о предоставлении защиты 
неимущественным правам [4].

Следовательно, необходимо выработать 
единый подход к решению создавшейся не- 
определенности по регулированию наследо-
вания аккаунтов социальных сетей. Наиболее 
логичными видится следующий подход.



195

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.И. Соколова, М.Ю. Макарова
Международный университет «МИТСО»
г. Минск, Республика Беларусь

Одной из важнейших сфер государст- 
венного регулирования выступает туристиче-
ская деятельность. Приоритетными направле-
ниями в сфере туризма на сегодняшний день 
являются обеспечение комплексного регули-
рования общественных отношений в сфере 
туризма, улучшение правового положения 
граждан, являющихся потребителями турис- 
тических услуг. В связи с этим с 1 января 
2023 г. вступил в силу Закон Республики Бе- 
ларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туриз-
ме» (далее – Закон о туризме), а также ряд  
нормативных правовых актов, принятых в его 
развитие. Для того, чтобы оценить эффектив-
ность реализации обновленного Закона о ту-
ризме, необходимо проанализировать ряд его 
положений, касающихся осуществления ту- 
ристической деятельности.

Согласно ст. 1 Закона о туризме турис- 
тическая деятельность в Республике Беларусь 
включает в себя турагентскую и туроператор-
скую деятельность. Однако есть определён-
ные различия в осуществлении данных видов 
деятельности. Турагентская деятельность – 
это деятельность индивидуальных предпри- 
нимателей и юридических лиц, направленная 
на продвижение и реализацию участникам 
туристической деятельности туров, сформи-
рованных туроператорами-резидентами. В то 
время как туроператорская деятельность оп- 
ределяется как деятельность юридических  
лиц по формированию, продвижению и реа-
лизации туров, в том числе сформированных 
другими туроператорами, включая нерези- 
дентов. 

Перспективы совершенствования турис- 
тической деятельности напрямую зависят от 
правового регулирования. Как утверждает 
Л.И. Саченок, «Надежное существование и 
устойчивое совершенствование туристичес- 
кой деятельности возможно лишь при надле-
жащем правовом регулировании» [2, с. 456].  
Нововведением в законодательстве о туризме 
при осуществлении туристической деятель-
ности является то, что при оказании услуг в 
сфере международного выездного туризма 
туроператоры будут обеспечивать оказание 

с платформой. Согласно такому соглашению 
пользователю социальной сети предоставля-
ется право свободного доступа к содержимо-
му своей страницы и материалам, которые он 
на ней размещает. В свою очередь оператору  
телекоммуникационной связи корреспонди-
руется обязанность хранить на своем сервере 
содержимое страницы и обеспечивать свобод-
ный доступ к нему. Правоотношение по уп- 
равлению учетной записью имеют обязатель-
ную природу, а значит, напрямую зависит от  
заключенной сделки, права по которой в  
некоторых случаях могут быть переведены в 
порядке универсального правопреемства.

Подводя итог вышеизложенному, сле- 
дует отметить, что вопрос правового регули- 
рования наследования цифровой собствен-
ности должен стать одним из приоритетных 
направлений развития наследственного пра-
ва. Необходимость четкого регулирования 
данного вопроса будет обретать все большую 
значимость с учетом возрастающей функцио-
нальности социальных сетей. Уже сейчас оче-
видно, что классическое понятие «имущест- 
во» требует нового документального опре-
деления, расширения его признаков, а теоре- 
тические основы права – переосмысления.  
Можно предположить появление в скором  
времени в действующем белорусском законо-
дательстве понятия аккаунта, отражающего 
его правовую природу, и возможный порядок 
его наследования.
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деятельности. Установлены также формы за- 
явления для включения сведений в реестр 
субъектов туристической деятельности, для  
внесения изменений в сведения, содержа-
щиеся в данном реестре, для исключения и 
предоставления сведений из него [4]. Реестр  
формируется и ведется в целях учета и сис- 
тематизации сведений о субъектах туристи- 
ческой деятельности, осуществляющих дея- 
тельность на территории Республики Бела-
русь. В качестве нововведений в части поряд-
ка формирования и ведения реестра Закон о 
туризме устанавливает, что осуществление 
туристической деятельности без включения  
в реестр является незаконной.

Таким образом, в настоящее время ак-
тивно формируется нормативно-правовая ба- 
за, регулирующая туристическую деятель-
ность в Республике Беларусь. Законом о ту- 
ризме определены приоритетные направле- 
ния государственного регулирования турис- 
тической деятельности, благодаря которым 
возможно ее надежное существование. С 
учетом современных реалий можно сделать 
вывод, что Закон о туризме гарантирует комп- 
лексное регулирование общественных отно-
шений в сфере туристической деятельности  
и улучшение правового положения потреби- 
телей туристических услуг. Совершенство- 
вание законодательства о туризме обеспечи- 
вает поддержку и развитие международного 
туризма, а также внутреннего туризма в Рес- 
публике Беларусь.
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туристических услуг посредством одного из 
трёх способов, предусмотренных ст. 27 Зако-
на о туризме. К таким способам законодатель 
относит договор добровольного страхования 
ответственности туроператора за причинение 
имущественного вреда участникам туристи-
ческой деятельности в связи с наступлением 
случаев невозможности исполнения туропе- 
ратором обязательств, банковская гарантия, 
выдаваемая банком на основании вступивше-
го в силу договора между туроператором и 
банком о выдаче банковских гарантий, кото-
рая выдается на основании договора между 
туроператором и банком, и участие в форми-
ровании фонда ответственности туроперато- 
ра. Способы обеспечения исполнения туропе-
ратором обязательств обеспечивают исполне-
ние его обязательств при наступлении случа- 
ев невозможности исполнения туроператором 
обязательств [1, ст. 27]. Перечисленные фор-
мы ответственности носят вариативный харак-
тер, т.е. выбор способа остается за туропера-
тором, но их наличие является обязательным, 
соответственно, при выборе того или иного 
способа обеспечения туроператор в договоре 
с туристом обязательно этот способ указывает.

Закон о туризме предусматривает рас-
пределение ответственности между туропера-
тором и турагентом. Туроператор отвечает как 
за свои туры, которые он реализует, так и за 
их качество и объем предоставляемых услуг.  
В то время как турагент, будучи представи- 
телем туроператора, отвечает за контакты с 
туристами, надлежащее заключение договора 
оказания туристических услуг, правильность 
указания реквизитов, данных о туристе, о ту- 
ре, который должен быть выбран в соответ-
ствии с предпочтениями туриста. Турагент 
также несет ответственность за прием и  
своевременной перевод денежных средств, 
получаемых от туриста на расчётный счёт 
туроператора. Таким образом, если ранее  
турагенты, выступая посредниками, реали-
зовывали туристические туры и несли пол-
ную ответственность за неисполнение обяза-
тельств, то на данный момент туроператор, 
который непосредственно формирует туры, 
является ответственным за их неисполнение  
перед заказчиком [3].

С целью развития Закона о туризме 
приняты соответствующие правила оказа-
ния туристических услуг, новая типовая фор-
ма договора оказания туристических услуг,  
утвержденная постановлением Совета Ми- 
нистров от 11 августа 2022 года № 523. Бо- 
лее того, определен порядок формирования  
и ведения реестра субъектов туристической  
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Закон Республики Беларусь «Об искусствен-
но-интеллектуальном вынашивании».

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, при-

меняемые в настоящем Законе, и их опре-
деления. Для целей настоящего Закона при-
меняются следующие основные термины и  
их определения: 1) искусственно-интеллекту-
альное вынашивание – метод оказания меди-
цинской помощи, при котором вынашивание 
эмбриона (эмбрионов) в искусственно-интел-
лектуальном инкубаторе осуществляется в 
лабораторных условиях; 2) генетические ро-
дители (пациенты) – женщина и мужчина, с 
участием биологического материала которых 
образовался эмбрион и носителем генотипа 
которых является будущий ребенок; 3) эмбри-
он – ранняя стадия развития живого организма; 
4) искусственно-интеллектуальный инкубатор 
(далее, если не указано иное, – ИИИ) – ис-
кусственная утроба для эмбрионов с автома-
тической подачей кислорода и поддержанием 
оптимальной температуры, которая регули- 
рует питание, углекислый газ и другие важ- 
ные факторы для искусственного вынашива-
ния и рождения ребенка.

Статья 2. Законодательство о вспомо-
гательных репродуктивных технологиях. 
Законодательство о технологиях ИИВ основы-
вается на Конституции Республики Беларусь и  
состоит из настоящего Закона, других законо-
дательных актов о здравоохранении и иных  
актов законодательства, а также международ-
ных договоров Республики Беларусь. Если 
международным договором Республики Бе-
ларусь установлены иные правила, чем те, ко-
торые предусмотрены настоящим Законом, то  
применяются правила международного дого-
вора Республики Беларусь.

Статья 3. Организации здравоохра-
нения, осуществляющие применение ИИВ. 
Применение технологий ИИВ осуществля-
ется организациями здравоохранения, имею-
щими специальное разрешение (лицензию), 
выдаваемое в порядке, предусмотренном за-
конодательством о лицензировании, если для 
применения таких технологий в соответствии 
с законодательством о лицензировании тре-
буется получение специального разрешения 
(лицензии) (далее – организации здравоохра-
нения).

Статья 4. Установление происхожде-
ния детей, родившихся после применения 
ИИВ. Установление происхождения детей, 
родившихся в результате применения техно- 
логий ИИВ, осуществляется в порядке, опре-
деляемом законодательством о браке и семье.

тельности [Электронный ресурс]: поста-
новление Совета Министров Респ. Беларусь,  
9 авг. 2022 г., № 514 // Национальный право- 
вой Интернет-портал Республики Бела- 
русь. – Режим доступа: https://pravo.by/do 
cument/?guid=12551&p0=C22200514&p1=1. – 
Дата доступа: 03.02.2023.

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
«ОБ ИСКУССТВЕННО-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 

ВЫНАШИВАНИИ»

П.Г. Солома
БИП  −  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

В настоящее время появилась необхо- 
димость в новом проекте Закона в Республи- 
ке Беларусь, который смог бы регулировать 
процесс искусственно-интеллектуального вы- 
нашивания (далее, если не указано иное, – 
ИИВ) человеческого эмбриона, процесс, кото-
рый благодаря китайской разработке, стано-
вится популярным во всем мире. В 2019 году 
китайские исследователи разработали искус-
ственно-интеллектуальную матку, с помощью 
которой возможно вынашивать эмбрионы че-
ловека, под названием «Эктолайф». «Экто-
лайф» – это искусственно-интеллектуальная  
капсула, которая контролирует все жизнен- 
но важные процессы эмбриона, а мобиль-
ное приложение позволяет родителям быть в  
постоянном и непосредственном контакте с 
будущим ребенком.

Нами разработан проект Закона «Об ис-
кусственно-интеллектуальном вынашивании», 
который направлен на определение органи-
зационных и правовых аспектов применения 
искусственно-интеллектуального вынашива-
ния эмбриона. Предлагаемый проект Закона 
состоит из 7 глав, таких как: основные поло-
жения, организационные основы применения 
ИИВ, использование технологий ИИВ, пра-
ва генетических родителей при применении 
ИИВ, условия и порядок применения ИИВ,  
международное сотрудничество, ответствен-
ность за нарушение законодательства об ИИВ  
и заключительные положения. Проект Закона 
включает 18 статей, в которых особое внима-
ние уделяется ответственности за нарушение 
законодательства. Считаем целесообразным 
дать проекту Закона следующее название: 
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Сведения о родителях, о количестве попыток 
с использованием технологий ИИВ является 
конфиденциальной информацией и представ- 
ляются для включения в единый регистр в за-
кодированном виде организациями здравоох-
ранения в Министерство здравоохранения.

ГЛАВА 4. ПРАВА ГЕНЕТИЧЕСКИХ
РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИИВ

Статья 11. Права генетических роди-
телей при применении ИИВ. При примене-
нии ИИВ генетические родители имеют право  
на получение полной и достоверной инфор-
мации о состоянии эмбриона; о применяемых 
технологиях, эффективности, оптимальных 
сроках их применения, возможном риске, по-
бочных эффектах, осложнениях, медицинских 
и правовых последствиях, а также об альтер-
нативных методах оказания медицинской по-
мощи; реализацию иных прав в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 12. Выбор пола будущего ре-
бенка. При применении ИИВ выбор пола 
будущего ребенка не допускается, за исклю-
чением случаев возможности наследования 
заболеваний, связанных с полом. Перечень 
таких заболеваний определяется Министер-
ством здравоохранения.

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ИИВ

Статья 13. Условия и порядок приме-
нения ИИВ. Необходимым условием приме-
нения технологий ИИВ является письменный 
договор, заключенный с обоими генетичес- 
кими родителями. Для вынашивания в ИИИ 
могут быть использованы эмбрионы генети- 
ческих родителей. В отношении половых 
клеток, эмбрионов, не востребованных в ре-
зультате применения ИИВ, донор принимает 
решение о прекращении их использования; 
криоконсервации эмбрионов; возможности 
использования эмбрионов в научно-исследо-
вательских целях для совершенствования при-
менения технологий ИИВ.

ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИИВ
Статья 14. Международное сотрудни-

чество. Организации здравоохранения вправе 
в порядке, определенном законодательством,  
осуществлять международное сотрудничество 
с организациями иностранных государств, 
имеющими технологии ИИВ или информа- 
цию в целях использования при применении 
ИИВ в Республике Беларусь.

Статья 15. Ответственность за нару-
шение законодательства об ИИВ. Наруше-
ние законодательства об ИИВ влечет за собой 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИИВ

Статья 5. Лица, которые могут вос-
пользоваться ИИВ. Воспользоваться тех-
нологиями ИИВ могут мужчина и женщина, 
достигшие 18 лет, обладающие полной дее-
способностью и соответствующие Перечню 
медицинских показаний и медицинских про-
тивопоказаний к применению данной проце-
дуры, определяемому Министерством здраво-
охранения. Лицо, совершившее тяжкое, особо 
тяжкое преступление против человека, не  
может быть пациентом при ИИВ.

Статья 6. Порядок применения ИИВ. 
Применение ИИВ осуществляется медицинс- 
кими работниками организаций здравоохра-
нения в соответствии с законодательством о  
здравоохранении. В соответствии с настоя- 
щим Законом первая попытка ИИВ происхо-
дит на безвозмездной основе. Вторая и после-
дующие попытки – на платной основе.

Статья 7. Сохранение врачебной тай-
ны при ИИВ. Сведения о применении ИИВ,  
а также о личности пациента составляют вра-
чебную тайну. Предоставление информации, 
составляющей врачебную тайну, без согласия 
родителей, допускается в случаях, преду- 
смотренных ст. 46 Закона Республики Бела-
русь «О здравоохранении».

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ИИВ

Статья 8. Деятельность организаций 
здравоохранения. Перечень медицинских 
противопоказаний, а также порядок проведе-
ния медицинского осмотра родителей опре-
делён Министерством здравоохранения. ИИВ 
осуществляется в организациях здравоохра- 
нения.

Статья 9. Использование технологий 
ИИВ. ИИВ может быть использовано в целях 
оказания медицинской помощи родителям, в 
отношении которых применяется ИИВ, а не-
использованные эмбрионы в результате при-
менения ИИВ – в научно-исследовательских 
целях. Предоставляется 5 попыток ИИВ. Па-
циент должен быть ознакомлен с возможными 
рисками, связанными с использованием тех-
нологий ИИВ. Соответствующая информация 
вносится в медицинские документы и подпи-
сывается родителями и лечащим врачом.

Статья 10. Единый регистр родите-
лей, которые воспользовались технология-
ми ИИВ. В целях осуществления контроля за 
использованием технологий ИИВ, создается 
единый регистр родителей, которые восполь-
зовались технологиями ИИВ. Порядок созда-
ния и ведения единого регистра определяется 
Советом Министров Республики Беларусь. 
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правовых и организационных основ приме- 
нения ИИВ и обеспечение прав граждан при 
его применении. Можно сказать, что на се-
годняшний день заполнена лакуна о законо-
дательном регулировании вопроса об искус-
ственно-интеллектуальном вынашивании.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

М.-А.И. Сохейл
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Закон Республики Беларусь от 19 нояб- 
ря 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» 
(далее – Закон № 2570-XII) провозглашает ре-
бенка самостоятельным субъектом права, ко-
торому государство в лице уполномоченных 
государственных органов гарантирует обеспе-
чение защиты прав и законных интересов. В 
соответствии с абз. 2 ст. 1 указанного норма-
тивного правового акта «под ребенком пони-
мается физическое лицо до достижения им 
возраста восемнадцати лет (совершенноле-
тия), если по закону оно раньше не приобрело 
гражданскую дееспособность в полном объе-
ме». Рассмотренная нормативная дефиниция  
позволяет нам сделать вывод о том, что зако-
нодатель относит к категории «ребенок» лиц, 
не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
за исключением лиц хоть и не достигших ука-
занного возраста, но в отношении которых в 
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 26 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь принято реше-
ние об эмансипации. Следует отметить, что 
такое решение может быть принято только в 
отношении несовершеннолетнего, достигше- 
го шестнадцатилетнего возраста, если он ра-
ботает по трудовому договору (контракту)  
или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителей занимается предпринимательс- 
кой деятельностью. Кроме того, обретение не-
совершеннолетним дееспособности в полном 
объеме в результате эмансипации до дости-
жения им восемнадцатилетнего возраста ос-
вобождает в соответствии с п. 3 ст. 26 ГК его 
родителей, усыновителей, попечителей от  
ответственности по обязательствам эманси- 
пированного несовершеннолетнего, в том  
числе по обязательствам, возникшим вслед-
ствие причинения им вреда. Таким образом, 
цель эмансипации заключается в придании  

ответственность с двух сторон. Существует  
два варианта расторжения договора: растор- 
жение по вине одной из сторон; ситуация 
связана с непредвиденными обстоятельства-
ми, которые стороны не могли предвидеть 
заранее. В случае расторжения безвозмезд-
ного договора в одностороннем порядке со 
стороны генетических родителей влечет за 
собой возврат денежных средств за понесен-
ные расходы организацией здравоохранения.  
В случае расторжения договора на платной 
основе в одностороннем порядке со стороны 
генетических родителей денежные средства 
возврату не подлежат. По получении успешно-
го результата (рождения ребенка) и отказа от 
него генетическими родителями судом будут 
взыскиваться алименты в размере 25% от за-
работной платы до момента удочерения / усы-
новления, достижения 18-летнего возраста 
(за исключением смерти одного из генети- 
ческих родителей, наступления инвалидности  
1 и 2 группы на момент исполнения догово- 
ра, а также форс-мажорных обстоятельств в  
соответствии с п. 3 ст. 372 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь). В случае выявления 
различных патологий и осложнений у эмб- 
риона в процессе ИИВ со стороны сотрудни- 
ка организации здравоохранения, генетичес- 
кие родители имеют право отказаться от эмб- 
риона и осуществить возврат денежных 
средств в соответствии с договором, а также  
привлечь к ответственности виновное лицо  
согласно законодательству Республики Бела-
русь.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Переходные положения. 
Правила настоящего Закона применяются к  
отношениям по применению технологий  
ИИВ, возникшим после вступления его в силу.

Статья 17. Меры по реализации по-
ложений настоящего Закона. Совету Мини-
стров Республики Беларусь в шестимесячный 
срок: привести решения Правительства Рес- 
публики Беларусь в соответствие с настоящим 
Законом; обеспечить приведение республи-
канскими органами государственного управ-
ления, подчиненными Правительству Респуб- 
лики Беларусь, их нормативных правовых  
актов в соответствие с настоящим Законом; 
принять иные меры по реализации положе- 
ний настоящего Закона.

Статья 18. Вступление в силу настоя- 
щего Закона. Настоящий Закон вступает в 
силу через шесть месяцев после его офици- 
ального опубликования.

Таким образом, предлагаемый нами 
проект Закона направлен на определение  
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нием случаев лишения родительских прав  
обоих родителей в порядке и на основании 
случаев определенных ст. 80 КоБС.

Подводя итог изложенному, считаем не-
обходимым сделать вывод о том, что законо-
дательство Республики Беларусь направлено 
на защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних граждан. Государственная 
политика в области защиты прав и законных 
интересов указанной категории граждан полу-
чила нормативное закрепление в положениях 
Закона № 2570-XII, ГК, КоБС, Положении о 
регистрации и иных актах законодательства. 
Анализ норм названных нормативных доку-
ментов позволяет констатировать проявление 
заботы со стороны государства в отношении 
детей, выраженной отсутствием, в частности,  
административных барьеров, при регистра- 
ции несовершеннолетнего с его родителями  
в жилом помещении, в котором последние не  
являются собственниками.
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СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

М.С. Стрижак
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Семья – это объединение лиц, связан-
ных между собой моральной и материальной 
общностью и поддержкой, ведением общего  
хозяйства, правами и обязанностями, выте- 
кающими из брака, близкого родства, усынов-
ления. Семейные правоотношения возника- 
ют между членами семьи: супругами, роди-
телями и детьми, братьями и сестрами (пол-
нородными и неполнородными), дедушкой 
(бабушкой) и внуками (внучками), а также 
между лицами, принявшими на воспитание 
детей (усыновителями, опекунами (попечите-
лями), приемными родителями), и принятыми 
в их семью детьми. Семья не рассматривает- 
ся в качестве самостоятельного субъекта пра-
ва, поскольку во всех общественных отноше-
ниях права и обязанности имеют только от-
дельные члены семьи.

несовершеннолетнему полноценного граж-
данско-правового статуса [1, с. 104]. Обре-
тение полноценного гражданско-правового 
статуса несовершеннолетним в результате 
эмансипации позволяет ему самостоятельно 
определять как место жительства, так и мес- 
то регистрации независимо от места прожи- 
вания его родителей.

По общему правилу, в соответствии с  
ч. 1 ст. 74 Кодекса о браке и семье местом 
жительства ребенка считается место жи-
тельства его родителей. Поскольку КоБС не 
регламентирует, какое именно помещение 
можно считать местом жительства, считаем 
необходимым обратиться к нормам Поло-
жения о регистрации граждан по месту жи- 
тельства и месту пребывания (далее – По- 
ложение о регистрации) в п.п. 4.5 п. 4, кото- 
рого гласит, что «место жительства – место-
нахождение (адрес) жилого помещения, право 
владения, распоряжения и (или) пользования 
которым возникло у гражданина по основа- 
ниям, установленным законодательными ак-
тами, и в котором он постоянно либо преиму-
щественно проживает». Рассмотренная зако-
нодательная трактовка позволяет нам сделать 
вывод о том, что местом жительства призна-
ется конкретное жилое помещение, располо-
женное по определенному адресу, в котором 
гражданин постоянно либо преимуществен-
но проживает на определенном законном ос-
новании. Например, гражданин, не являясь 
собственником жилого помещения, вправе  
владеть и пользоваться этим помещением  
наравне с собственником на основании ре-
гистрации по месту жительства. Кроме того,  
особенностью регистрации несовершенно- 
летних по месту жительства их родителей, 
в отличие от регистрации других категорий 
граждан, согласно абз. 12 п. 71 Положения о 
регистрации является отсутствие требования 
о согласии собственника жилого помещения, 
в котором проживают родители несовершен-
нолетнего, на его регистрацию. Полагаем, от-
сутствие такого предписания в полной мере 
реализует положения Закона № 2570-XII, в 
нормах ст. 18 которого определено, что каж-
дый ребенок имеет право на жилище. Из ска-
занного следует что, обязанностью родите- 
лей по отношению к своему ребенку являет-
ся реализация права на жилище, посредст- 
вом предоставления не только фактического 
места проживания, но и регистрации. Кроме 
того, законодательство Республики Беларусь  
в нормах п. 2 ст. 19 ГК содержит прямой  
запрет на раздельное проживание несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет и их законных 
представителей (представителя), за исключе- 
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– охрана материнства и отцовства, прав 
и законных интересов детей, обеспечение бла-
гоприятных условий для развития и станов- 
ления каждого ребенка;

– учет наилучших интересов ребенка 
при принятии государственными органами, 
иными организациями решений в отношении 
детей.

Республика Беларусь поддерживает ин-
ститут семьи, материнства и детства на зако-
нодательном уровне. Уголовно-правовая охра- 
на прав и интересов членов семьи по дейст- 
вующему Уголовному кодексу Республики  
Беларусь (далее – УК) обеспечивается с по- 
мощью норм главы 21, в которой содержит- 
ся перечень преступлений против уклада се-
мейных отношений и интересов несовершен-
нолетних, а именно:

1. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ст. 172 УК).

2. Вовлечение несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение (ст. 173 УК).

3. Уклонение родителей от содержания  
детей либо от возмещения расходов, затрачен-
ных государством на содержание детей, нахо-
дящихся или находившихся на государствен-
ном обеспечении (ст. 174 УК).

4. Уклонение детей от содержания роди-
телей (ст. 175 УК).

5. Злоупотребление правами опекуна 
или попечителя (ст. 176 УК).

6. Разглашение тайны усыновления (удо- 
черения) (ст. 177 УК).

7. Незаконные действия по усыновле-
нию (удочерению) детей (ст. 1771 УК).

8. Разглашение врачебной тайны (ст. 178 
УК).

9. Умышленная подмена ребенка (ст. 180 
УК).

Конституция Республики Беларусь в 
ст. 28 предоставляет каждому право на за- 
щиту от незаконного вмешательства в лич-
ную жизнь. Одним из необходимых элемен- 
тов обеспечения реализации данного консти-
туционного права является установление уго-
ловной ответственности за незаконные дей-
ствия с персональными данными.

До недавнего времени уголовный закон 
не содержал специальных составов об ответ-
ственности за действия именно с персональ-
ными данными.

Статья 179 УК предусматривала лишь 
ответственность за незаконные собирание 
либо распространение сведений о частной 
жизни, составляющих личную или семейную 
тайну другого лица, без его согласия, повлек-
шие причинение вреда правам, свободам и  

Статья 32 Конституции Республики Бе-
ларусь гарантирует, что брак, семья, мате- 
ринство, отцовство и детство находятся под  
защитой государства.

Женщина и мужчина по достижении 
брачного возраста имеют право на добро- 
вольной основе вступить в брак и создать  
семью. Супруги равноправны в семейных  
отношениях. Родители или лица, их заменя-
ющие, имеют право и обязаны воспитывать 
детей, заботиться об их здоровье, развитии 
и обучении. Ребенок не должен подвергаться 
жестокому обращению или унижению, при-
влекаться к работам, которые могут нанести 
вред его физическому, умственному или нрав-
ственному развитию. Дети обязаны заботить- 
ся о родителях, а также о лицах, их заменя-
ющих, и оказывать им помощь. Дети могут  
быть отделены от своей семьи против воли  
родителей и других лиц, их заменяющих,  
только на основании решения суда, если ро-
дители или другие лица, их заменяющие, не 
выполняют своих обязанностей. Женщинам 
обеспечивается предоставление равных с  
мужчинами возможностей в получении об-
разования и профессиональной подготовке, 
в труде и продвижении по службе (работе), 
в общественно-политической, культурной и 
других сферах деятельности, а также созда- 
ние условий для охраны их труда и здоровья. 
Молодежи гарантируется право на ее духов-
ное, нравственное и физическое развитие. Го-
сударство создает необходимые условия для 
свободного и эффективного участия молоде- 
жи в политическом, социальном, экономичес- 
ком и культурном развитии.

Согласно ст. 1 Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье задачами законодатель-
ства о браке и семье являются:

– укрепление семьи в Республике Бе-
ларусь как естественной и основной ячейки  
общества на принципах общечеловеческой  
морали, недопущение ослабления и разруше-
ния семейных связей;

– построение семейных отношений на 
добровольном брачном союзе женщины и 
мужчины, равенстве прав супругов в семье,  
на взаимной любви, уважении и взаимопо- 
мощи всех членов семьи;

– установление прав детей и обеспече-
ние их приоритета в соответствии с действую-
щим Кодексом;

– установление прав и обязанностей  
супругов, родителей и других членов семьи  
в соответствии с положениями Конституции 
Республики Беларусь, нормами международ-
ного права;
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ПОНЯТИЙ «УСЛУГА» И «РАБОТА»

Т.Н. Стрижнёва
Академия  управления  при  Президенте  
Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время рынок услуг в Рес- 
публике Беларусь является динамично разви-
вающимся сектором экономики. Услуга как 
правовая категория является объектом граж-
данско-правового регулирования. Статья 128 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) закрепляет услуги в качестве  
объектов гражданских прав [1]. Исходя из со-
держания данной статьи ГК работы и услуги 
составляют самостоятельную группу объек-
тов гражданских прав наравне с имуществом, 
включающим в себя деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные  
права, и другими группами объектов. Акту-
альность вопроса разграничения работ и ус- 
луг имеет как теоретическое, так и практи- 
ческое значение, так как это необходимо для 
правильного определения типа договора при 
его заключении (договор подряда (глава 37 
ГК), договор возмездного оказания услуг (гла-
ва 37 ГК)).

Проблеме разграничения понятий «ус- 
луга» и «работа» уделено внимание многими 
учеными, в частности, такими как Ю.В. Рома-
нец, Е.Д. Шешенин, А.Ю. Кабалкин, М.В. Кро-
тов, Д.Ф. Мерзин, О.С. Иоффе, В.Ф. Чигир.  
В научной литературе точка зрения о немате-
риальности услуги занимает доминирующее 
положение. Так, многие ученые считают, что 
главным отличием услуги от работы является 
то, что услуга не имеет овеществленного ре-
зультата, обладает свойством неосязаемости.  
Услуга проявляется в определенном, как пра-
вило, ожидаемом эффекте, который зачастую 
определяется на уровне чувств. Еще одним 
свойством услуги называют трудность обо- 
собления и неотделимость от субъекта, ока-
зывающего услугу. Товар, вещь или результат  
действий могут существовать отдельно от сво-
его источника, которым может быть человек 
или машина.

Однако некоторые ученые полагают, что 
результат услуги не всегда нематериален. Так, 
по мнению А.Ю. Кабалкина, «результатом 
оказания услуг брокера, коммерческого пред-
ставителя, патентного поверенного, адвоката,  
могут быть вполне овеществленные матери-
альные предметы (ценные бумаги, патенты, 
объекты недвижимости), которые отделимы  
от услугодателя и существующие в качестве 
самостоятельных объектов прав» [2].

законным интересам потерпевшего. Кроме 
того, ряд статей УК предусматривал ответ-
ственность за умышленное разглашение от-
дельных видов охраняемой законом тайны 
(ст. 177, 178, 203, 205).

Законом от 26 мая 2021 г. № 112-З УК 
дополнен двумя новыми статьями: 2031 «Не-
законные действия в отношении информации 
о частной жизни и персональных данных»  
и 2032 «Несоблюдение мер обеспечения защи-
ты персональных данных». При этом ст. 179 
из УК исключена, а ст. 2031 и 2032 размеще-
ны в главе о преступлениях против конститу- 
ционных прав и свобод человека и граждани- 
на (ст. 179 ранее размещалась в главе о пре- 
ступлениях против уклада семейных отноше-
ний и интересов несовершеннолетних).

В связи с тем, что обладание персональ-
ной информацией создает возможность конт- 
роля и управления человеком через различные 
сферы жизни (финансы, медицинская помощь, 
семья, социальное обеспечение, собствен-
ность и другое), возникает реальная опасность 
не только вмешательства в повседневную 
жизнь человека. В связи с чем, на наш взгляд, 
недопустимо ограничение прав гражданина  
в случае его отказа дать согласие на обработ- 
ку персональных данных. Гражданам, желаю-
щим использовать эти средства, необходимо 
гарантировать доступ к информации о содер-
жании электронных записей, возможность 
изменять содержание данных записей или 
удалять их в тех случаях, когда иное не пре- 
дусмотрено установленными законом требо-
ваниями общественной безопасности. Следу- 
ет гарантировать ответственность за ненад- 
лежащее использование персональных дан-
ных [1].

Таким образом, семья является объек- 
том правовой охраны и особым субъектом 
определенных семейных правоотношений, 
который нуждается в защите со стороны го- 
сударства.
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Наиболее существенными из всех конс- 
титуционных институтов для человека явля-
ются семья и брак. Юридическое определе-
ние брака дано в ст. 12 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье. «Брак – это добро-
вольный союз женщины и мужчины, который 
заключается на условиях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, направлен на создание 
семьи и порождает для сторон взаимные права 
и обязанности» [1].

Недавние изменения, внесенные в Конс- 
титуцию Республики Беларусь на референду-
ме 27 февраля 2022 года, затронули, в том чис-
ле, и понятие брака. Статья 32 Конституции 
содержит теперь уточняющую норму о том, 
что на государственном уровне браком при-
знается союз именно женщины и мужчины [2].

Понятие брака, как добровольного сою-
за мужчины и женщины, не раскрывает всех 
его признаков. Необходимо признать, что 
брак – это добровольный равноправный союз, 
построенный на чувствах взаимной любви и 
уважения с целью создания семьи, зарегист- 
рированный в органах записи актов граж- 
данского состояния (далее – ЗАГС) и находя-
щийся под защитой государства, следствием 
которого являются взаимные права и обязан-
ности супругов.

Семья – важнейший институт общества. 
Понятие семьи регламентируется Кодексом 
Республики Беларусь о браке и семье. Часть 1 
ст. 59 определяет, что «семья – это объедине-
ние лиц, связанных между собой моральной и 
материальной общностью и поддержкой, ве-
дением общего хозяйства, правами и обязан- 
ностями, вытекающими из брака, близкого 
родства, усыновления».

Брак как один из основных институтов 
семейного права, на первый взгляд, выступает 

В.Ф. Чигир писал, что «анализ догово-
ров, которые касаются медицинских, аудитор-
ских и некоторых других услуг, свидетельст- 
вует, что их оказание включает на ряду с са- 
мой деятельностью достижение овеществлен-
ного результата. Например, содержание ме-
дицинской услуги по протезированию зубов 
включает не только подготовительные опера-
ции, но и установку протезов. В равной мере 
это касается оказания услуг связи по прие-
му-доставке писем, посылок и других услуг, 
где деятельность и результат неотделимы. 
Следовательно, предметом договора могут  
быть как материальные, так и нематериаль- 
ные услуги» [3].

На наш взгляд, аудиторское заключе- 
ние, ценные бумаги, диплом и иной документ  
об образовании, подготовленный проект до-
говора адвоката, являются вещественными 
элементами, той внешней формой, в которой 
воплощается деятельность по оказанию услуг 
в силу конкретного обязательства.

При описании существа разграниче-
ния договора возмездного оказания услуг и 
договора подряда необходимо отметить, что 
договор на оказание услуг – это договор, на 
основании которого исполнитель обязуется 
совершить определенные действия или осу-
ществить определенную деятельность, а за-
казчик обязуется оплатить эти действия или 
деятельность (п. 1 ст. 733 ГК), а договор на 
выполнение работ, т.е. договор подряда, – это  
договор в силу которого подрядчик обязуется 
по заданию заказчика выполнить определен-
ную работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его (п. 1 ст. 656 ГК).

Таким образом, при оказании исполни-
телем услуг для заказчика важен сам процесс 
оказания услуг и результат, который может 
быть нематериальным (духовным, культур-
ным, образовательным и др.) или материаль-
ным (ремонт автомобиля, установка зубного  
протеза, ценные бумаги и др.), а при выпол- 
нении работ – материальный результат.
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совместно нажитого имущества либо наслед-
ственных прав; к правовым проблемам так на-
зываемого «гражданского брака» относится и 
вопрос юридического представления партнера 
в государственных органах. Закон признает 
только надлежаще оформленный брак, любая 
другая форма отношений брачной не является. 

Форма неформальных брачно-семейных 
отношений влечет за собой еще один дискус-
сионный момент. В статье 50 Кодекса Респуб- 
лики Беларусь о браке и семье закреплено, что 
взаимные права и обязанности родителей и 
детей основываются на происхождении детей, 
удостоверенном в установленном порядке.

Однако факт наличия или отсутствия за-
регистрированного родителями ребенка брака  
существенно влияет на основания и процедуру 
установления происхождения ребенка, прежде 
всего, по отцовской линии.

Мать приобретает свои родительские 
права в одном и том же порядке, а порядок 
установления отцовства меняется в зависи- 
мости от того, состоит ли отец в браке с ма-
терью ребенка или нет. Если отец и мать ре-
бенка не состоят в браке, то взаимные права 
и обязанности между отцом и ребенком могут 
возникать либо путем добровольного установ-
ления отцовства, когда органами ЗАГСа вно-
сятся сведения о нем как об отце в запись акта  
о рождении ребенка, либо с момента вступле-
ния в законную силу решения суда об установ-
лении отцовства. 

Считаем, что существует необходимость 
законодательного закрепления нормы, чтобы 
правоотношение между родителем и ребен-
ком возникало в силу рождения ребенка, а не 
по причине регистрации. Данная норма будет 
способствовать укреплению правовой защи-
щенности детей, чьи родители не состоят в 
браке между собой.

Таким образом, существует необходи-
мость придать так называемым свободным 
отношениям некое законодательное закрепле-
ние, ориентируясь, прежде всего, на защиту 
интересов детей, рожденных в таких союзах,  
а также закономерным явилось бы принятие 
специального закона, который регулировал бы 
отношения сожительства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ
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в качестве достаточно понятного и разрабо-
танного правового понятия. Однако при бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что дан-
ный институт далеко не так совершенен.

Одним из первостепенных проблемных  
вопросов при рассмотрении правовой сущ- 
ности брака является, так называемый в об- 
ществе, гражданский брак, или, правильнее 
сказать, свободное сожительство, т.е. факти- 
ческие брачные союзы, не оформленные юри-
дически. На сегодняшний день подобные сою- 
зы находят все большее распространение в  
обществе, особенно среди молодых пар, кото-
рые хотят проверить свои отношения на пред-
мет совместимости своих взглядов на жизнь  
и интересов при совместном проживании,  
прежде чем закрепить свой союз официаль-
ным браком. Непозволительно игнорирование 
такого вида отношений, так как между «граж-
данскими супругами» возникают споры по 
разделу имущества, воспитанию детей и на-
следованию.

При проживании в незарегистрирован-
ном браке правовой режим совместного иму-
щества отличается от имущества, нажитого в 
законном браке. При простом сожительстве 
имущество будет официально принадлежать 
тому, на чьё имя оно было оформлено в мо-
мент покупки. Нередко возникают споры по  
поводу раздела такого имущества.

Наследство в виде имущества при 
«гражданском браке» один сожитель после 
смерти другого может получить только при 
написании в его пользу акта завещания. При 
отсутствии такового документа наследование 
по закону будет невозможным независимо от 
срока совместной жизни. И вопросы призна-
ния и воспитания детей в фактических браках 
зачастую требуют вмешательства государства 
на уровне правового регулирования гарантий 
прав ребенка в таких семьях.

Распад патриархальной семьи, вовлече-
ние женщины в собственно производствен-
ный процесс и тем самым изменение ее роли в 
обществе привели к достаточно радикальным 
изменениям в понимании формы брака. Семья 
может создаваться официально без последую-
щего рождения детей, так и, наоборот, рожде-
ние детей не обязательно влечет заключение  
официального брака [3]. 

В Кодексе Республики Беларусь о браке 
и семье отмечается, что под защитой закона 
находится именно семья (тем более, если в  
ней имеются несовершеннолетние дети), а 
не факт заключения брака. Но в то же время 
сожительство стоит за пределами правового 
поля: совместное проживание не влечет пра-
вовых последствий в плане возникновения 
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са недоступен по почте или телефону, уведом-
ление через социальные сети или мобильные 
приложения представляется более эффектив-
ным способом оповещения этого человека.

Одним из наиболее популярных аль-
тернативных способов уведомления являет-
ся электронное уведомление. Оно позволяет 
доставлять уведомления участникам процес-
са на электронную почту или через систему 
электронного документооборота. Это удобно 
для тех участников, которые предпочитают 
получать информацию в электронном виде и 
могут быстро отреагировать на поступившее  
уведомление. Электронное уведомление так- 
же ускоряет процесс получения и подтверж- 
дения уведомлений, поскольку это происхо- 
дит в режиме онлайн.

Другим альтернативным способом уве-
домления является уведомление через мес-
сенджеры и социальные сети. Указанный спо-
соб особенно эффективен, если участникам 
процесса необходимо оперативно получить 
информацию. Например, если предстоит су-
дебное заседание или изменение срока рас-
смотрения дела, уведомление через мессен-
джер или социальную сеть будет быстрее, чем 
обычный способ уведомления. Кроме того, это 
более удобно для участников процесса, ко- 
торые не всегда имеют доступ к своей элек-
тронной почте или системе электронного до-
кументооборота, но всегда находятся в соци-
альных сетях.

Также возможно использовать СМС-уве-
домления, которые доставляются на мобиль-
ные телефоны участников процесса. Данный 
способ более предпочтителен для тех участ- 
ников, которые не пользуются Интернетом  
или электронной почтой, но всегда имеют  
доступ к своему мобильному телефону. Кро- 
ме того, СМС-уведомление удобно для тех 
участников, которые не имеют возможности 
постоянно проверять свою электронную поч- 
ту или редко заходят в социальные сети, но 
всегда могут получать текстовые сообщения 
на свой телефон. СМС-уведомления также 
эффективны для тех случаев, когда требуется 
быстрое уведомление об изменении сроков 
рассмотрения дела или о необходимости яв- 
ки в суд.

При современном развитии инноваци- 
онных технологий использование преиму-
ществ мобильной связи очевидно. СМС-из-
вещение – по сути, судебная повестка, высы-
лаемая через СМС, – широко используется в  
странах с достаточно высоким уровнем раз- 
вития «электронного судопроизводства», на- 
пример, в Казахстане, России, Украине, Литве.

2. Конституция Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: с изм. и доп., приня-
тыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г.,  
17 окт. 2004 г., 27 фев. 2022 г. // ЭТАЛОН. За-
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центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2023.
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ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
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В гражданском процессе уведомление 
участников является важной составляющей 
процессуальной деятельности. В соответствии 
с законодательством уведомление производит-
ся в письменной форме, при этом адресат дол-
жен подтвердить его получение. Однако в ус-
ловиях стремительного развития современных 
технологий и динамичных сроков процесса 
альтернативные способы уведомления долж-
ны быть эффективным и удобным решением 
для всех участников процесса.

В настоящее время существует множе-
ство альтернативных способов уведомления 
участников гражданского процесса. Некото-
рые из них могут быть особенно востребо-
ваны в определенных ситуациях. Например, 
уведомление через мобильные приложения 
удобно для тех, кто постоянно использует  
свой мобильный телефон и предпочитает по-
лучать уведомления через приложения. Такой 
способ является достаточно эффективным, 
если уведомления должны быть доставлены 
немедленно или в режиме реального времени.

Кроме того, голосовые сообщения пред-
почтительны для лиц, которые имеют проб- 
лемы со зрением или не умеют читать. Этот 
метод также может быть полезен для граждан, 
которые не имеют доступа к Интернету или 
электронной почте.

Некоторые альтернативные методы уве-
домления могут быть более надежными, чем 
традиционный способ уведомления в письмен-
ной форме. Например, если участник процес-
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месте судебного разбирательства посред-
ством СМС соответствует закону. – Минск, 
2015. – Режим доступа: https://court.gov.by/ 
ru/justice/press_office/eb6336d0bf66e88f.html. –  
Дата доступа: 26.02.2023.

О ПОНЯТИИ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ 

А.В. Терешонок
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Конкуренция – явление многогранное и 
многозначное. Многогранность конкуренции 
объясняется тем, что она проявляется практи-
чески во всех видах человеческой активности. 
Многозначность конкуренции обусловлена 
тем, что она, являясь экономической и юри-
дической категорией, имеет несколько значе-
ний. Ее называют механизмом осуществле- 
ния товарно-денежной формы взаимосвязи 
между производителями, основным механиз-
мом рыночной экономики, важнейшим эле-
ментом хозяйственного механизма, свойством, 
чертой, атрибутом, стержнем рынка, главным 
двигателем современной торговли.

Проявления недобросовестной конку-
ренции на практике самые разнообразные: не-
законное использование зарегистрированных 
товарных знаков конкурента, результатов ин-
теллектуальной деятельности, недобросовест-
ная регистрация на свое имя используемых 
при импорте товарных знаков, копирование 
внешнего вида товара конкурента. Вследст- 
вие обострения конкурентной борьбы и воз-
никновения спора о нарушенных правах кон-
куренты нередко начинают распространять 
друг о друге информацию о низком качестве 
товаров (услуг), ведении незаконной предпри-
нимательской деятельности, призывают поку-
пателей не приобретать товары конкурента, 
обращаются к государственным организаци- 
ям с просьбой не проводить необходимые со-
гласования [1, с. 57].

Первые нормы, посвященные пресече- 
нию недобросовестной конкуренции, появи- 
лись в отечественном законодательстве с при-
нятием Гражданского кодекса Республики Бе- 
ларусь (далее – ГК). В ГК были включены 
ст. 1029 и 1030, согласно которым недобросо-
вестная конкуренция не допускается, а лицо, 
допустившее недобросовестную конкурен- 
цию, обязано прекратить противоправные  
действия, опубликовать опровержение рас- 

В Республике Беларусь использование 
иных средств связи для направления судеб-
ных повесток, в частности, такого вида совре-
менной коммуникации, как СМС-извещение 
о времени и месте судебного заседания юри-
дически заинтересованных в исходе дела лиц 
регламентировано процессуальными нормами 
и действующими в судах общей юрисдикции 
инструкциями по делопроизводству [1].

Однако необходимо отметить, что аль-
тернативные способы уведомления не долж- 
ны заменять традиционный способ уведом- 
ления в письменной форме. Электронные и 
другие альтернативные способы уведомления 
могут быть использованы как дополнитель-
ный и удобный способ для уведомления участ-
ников процесса, но не должны применяться  
в ущерб точности и надежности уведомления.

Следует обратить внимание, что неко-
торые альтернативные методы не надежны в 
полной мере. Например, электронные пись-
ма могут попадать в спам-фильтр, а СМС-со-
общения могут не достигать адресата из-за  
проблем с сетью или недостатка сигнала. В 
связи с этим важно использовать несколько 
методов уведомления для того, чтобы обеспе-
чить максимальную доставляемость и надеж-
ность уведомлений.

В заключение отметим, что альтерна-
тивные способы уведомления в гражданском 
процессе могут быть эффективным и удоб- 
ным решением для всех участников процесса, 
особенно в условиях стремительного разви- 
тия современных технологий и динамичных 
сроков процесса. В то же время они не долж- 
ны заменять традиционный способ уведом- 
ления в письменной форме и могут быть ис-
пользованы только как дополнительный и 
удобный способ для уведомления участников 
процесса.

В целом, альтернативные способы уве-
домления участников гражданского процес-
са имеют свои преимущества и недостатки. 
Выбор метода уведомления должен основы-
ваться на нуждах и доступности для каждого 
участника процесса. Однако независимо от 
избранного метода следует убедиться в его 
надежности и точности в целях обеспечения  
эффективности процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
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дискриминации в торговле, дезорганизация 
производства конкурента и т.д.

Как недобросовестная конкуренция рас-
сматриваются, в-третьих, действия, нарушаю-
щие личные права предпринимателя на имя, 
честь и репутацию. Имеется в виду дискре- 
дитация, или диффамация, то есть распрост- 
ранение ложных сведений о конкуренте, поро-
чащих самого предпринимателя либо его то-
вар или работу.

И наконец, к недозволенной конкурен-
ции относят действия, преследующие цель 
нечестного извлечения выгод различными 
коммерческими или некоммерческими сред-
ствами, например, передачу третьему лицу 
конфиденциально полученной информации 
(«ноу-хау»), сманивание и подкуп персонала 
конкурента для получения от него секретной  
информации, недобросовестную рекламу – 
сравнительную или обманную, – имеющую 
цель создать благоприятные условия для  
реализации товаров или услуг, проведение тор-
говли с нарушением установленных правил,  
в частности, несанкционированную распро- 
дажу товаров, продажу с объявленными скид-
ками и премиями, не представляющими, по  
существу, имущественной ценности, торгов- 
лю по воскресеньям и т.д.

Необходимо указать, что конкурентная  
борьба на товарных рынках ведется с ис-
пользованием самых различных методов и 
средств осуществления предпринимательской 
деятельности. Само право на защиту против 
незаконной конкуренции рассматривается в 
Парижской конвенции и национальном зако-
нодательстве зарубежных стран как одно из 
прав промышленной собственности. Право 
конкуренции и, как его часть, борьба с недо-
бросовестной конкуренцией регулируются 
комплексом гражданских, административных 
и уголовных норм, которые применяются в 
разных странах в тех или иных сочетаниях.

Таким образом, наличие системы право-
вых норм, регулирующих определенные об-
щественные отношения, позволяет говорить  
о существовании в правовой системе Респуб- 
лики Беларусь самостоятельного правового 
института защиты от недобросовестной кон-
куренции. Давая характеристику данному 
правовому институту, современные иссле- 
дователи подчеркивают его комплексный и  
межотраслевой характер, выражающийся в 
том, что он объединяет публично-правовые 
нормы, направленные на пресечение проявле-
ний монополистической деятельности, с част-
но-правовыми нормами, обеспечивающими 
защиту имущественных интересов участников 
рынка.

пространенных сведений и действий, состав-
ляющих содержание недобросовестной кон-
куренции, а также возместить потерпевшему 
причиненные убытки [2].

Основным нормативным правовым ак-
том в сфере правового регулирования защи- 
ты субъектов хозяйствования от недобросо-
вестной конкуренции является Закон Респуб- 
лики Беларусь от 12 декабря 2013 г. «О проти-
водействии монополистической деятельности 
и развитии конкуренции» (далее – Закон). За-
кон содержит определение недобросовестной 
конкуренции, а также нормы, в которых наз- 
ваны действия, признаваемые недобросовест-
ной конкуренцией.

Достаточно важным моментом является 
также введение ответственности за наруше- 
ние порядка осуществления всех видов эко- 
номической концентрации. Контроль за эко-
номической концентрацией является превен-
тивной мерой противодействия созданию мо-
нопольных структур, так как предотвращает 
не злоупотребления созданной монополии, а 
само её создание. В этой связи установление 
ответственности за осуществление экономи- 
ческой концентрации без получения согласия 
антимонопольного органа, имеющей нега- 
тивные последствия для товарного рынка, 
призвано дисциплинировать хозяйствующие 
субъекты и соответствует международной 
практике [3].

Недобросовестной конкуренцией счита-
ется, во-первых, определенный круг приемов 
и недозволенных способов использования 
промышленных прав других лиц с целью про-
движения товаров или услуг на рынке. Име-
ется в виду деятельность, которая способна 
ввести контрагента по договору или массово-
го потребителя в заблуждение, вызвать у них 
смешение с самим предприятием конкурента 
либо с его изделиями или услугами, лишив  
такого конкурента выгод монопольного ис-
пользования объекта промышленной собст- 
венности. Недобросовестность проявляется 
здесь в стремлении нечестно, обманно исполь-
зовать завоеванную другим предпринимате-
лем репутацию на рынке.

К недобросовестной конкуренции от-
носят, во-вторых, осуществление договорной 
или хозяйственной практики, считающейся 
одновременно монопольной и искусственно 
ограничивающей конкурентную деятельность 
других лиц (речь идет о навязывании контра-
генту договорных условий, связывающих его 
в дальнейшей хозяйственной деятельности), 
или же такую практику, как проведение дем- 
пинга, организация бойкота, осуществление 
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как основной, так и дополнительной заня- 
тости, увеличивая вариативность доступных 
режимов занятости» [1, р. 79].

Как пишет испанский ученый А. Алои- 
зи, несмотря на многочисленные попытки 
разработать всеобъемлющее и точное опре-
деление, нет четкого консенсуса по опреде-
лению «работы на платформе» из-за крайней 
неоднородности данного феномена. При изу- 
чении последствий нерегулярных моделей 
работы, ставших возможными благодаря ин-
струментам, которые постоянно подключены, 
необходимо учитывать ряд переменных (мес- 
тоположение, гибкость модели управления, 
платежные системы и т.д.), что приводит к си-
туации, когда различия превышают общие ха-
рактеристики. Следовательно, с точки зрения 
правовой политики, универсальные меры мо-
гут оказаться неэффективными. Однако чрез-
мерное освещение общих проблем удобно для 
целей анализа и регулирования, поскольку  
ответы должны быть достаточно плохими, 
чтобы быть применимыми к множеству конк- 
ретных ситуаций [2, р. 5].

Одними из первых еще в 2016 г. путь 
решения проблемы правовой природы плат-
форменной занятости обосновали австриец 
М. Грубер-Рисак и британец Дж. А. Празл в  
их совместной статье. Они предложили изме-
нить понятие работодателя в рамках концеп-
ции «функционального работодателя», когда 
его функции расщепляются между несколь-
кими субъектами. В рамках платформенной 
занятости бывает трудно определить, кто 
именно выступает в роли работодателя, как  
распределены функции между администрато-
ром платформы и заказчиком работ. Данные 
ученые предложили для установления сто-
роны работодателя пять основных функций: 
возникновение и прекращение трудового пра-
воотношения, получение результатов труда, 
обеспечение работой и ее оплата, управление 
на уровне предприятия, менеджмент вне пред-
приятия [3, р. 619 – 652].

Исследователь из Мюнхенского инсти-
тута Макса Планка О.В. Чесалина пишет о  
том, что природа труда через онлайн-платфор-
мы слишком различна, чтобы можно было ис-
пользовать единый правовой подход к любому 
из его видов. В одной из своих статей О.В. Че-
салина предлагает три варианта урегулиро- 
вания трудоправовых гарантий платформен-
ных занятых:

«Во-первых, необходимо закрепить, что 
платформы наподобие «Яндекс. Такси» оказы-
вают транспортные услуги и, соответственно, 
являются работодателями водителей (парт- 
неры платформ тоже могут рассматриваться  
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Природа платформенной занятости (gig 
economy, platform employment) остается одной 
из самых дискутируемых в современной нау- 
ке трудового права темой последних лет. Об 
этом свидетельствует и тематика многих не-
давних мировых и региональных (европейс- 
ких, американский, азиатских) конгрессов и 
конференций. В настоящих тезисах кратко 
рассмотрим научную дискуссию по вопросу 
о природе платформенной занятости, которую 
ведут зарубежные ученые-юристы (преиму-
щественно западные).

Легальных определений платформен-
ной занятости ни в законодательстве Бела-
руси, ни в большинстве стран мира нет. По 
мнению Т.Ю. Коршуновой и О.В. Моцной, 
платформенная занятость «определяется как 
гибкий формат включения в рынок труда че- 
рез онлайн-платформы (цифровые платфор-
мы), действующие в качестве посредников 
между поставщиками услуг (исполнителями 
работ) и потребителями (клиентами). Плат-
форменная занятость может выполнять роль 
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отношений с платформенными занятыми в за-
конодательство о занятости, являющееся ком-
плексным.

Профессор КазГЮУ и МГЮА Н.Л. Лю-
тов в одной из своих последних статей отме- 
чает: «Труд через онлайн-платформы доста- 
точно разнообразен, и далеко не все формы  
такой деятельности отвечают стандартным 
признакам трудовых отношений. Между-
народная организация труда в своем обзоре 
2021 года классифицировала труд через он-
лайн-платформы в зависимости от наличия 
в отношениях привязки к месту выполнения 
работы. Первый тип платформ по классифи- 
кации МОТ – платформы, связанные с вы-
полнением работ онлайн (например, редакти-
рование текстов, перевод, труд в IT-секторе, 
дизайн, онлайн-продажи и т.п.). Их обозна-
чают как платформы, базирующиеся в сети 
(web based platforms)… Второй тип – это плат-
формы, цель которых состоит в организации  
труда в определенном месте (самые распро-
страненные варианты работы – водители, ку-
рьеры, уборщики и др.) называют платфор-
мами, базирующимися на местности (location 
based platforms). Чаще всего, когда ведутся  
дискуссии о защите прав платформенных ра-
ботников, речь идет о платформах второго ти- 
па, подвергающих занятых с  помощью этих 
платформ людей наиболее серьезным формам 
эксплуатации, связанным с непредоставле-
нием таким трудящимся базовых трудовых  
прав: на ограничение продолжительности ра-
бочего времени, на минимальную оплату тру-
да, на охрану труда, на защиту от увольнений  
и т.д., при том что их труд, чаще всего, отве-
чает признакам трудовых отношений [5, с. 74]. 
Этот же ученый-юрист полагает, что для ре- 
шения проблемы нахождения адекватного ба- 
ланса прав и законных интересов исполни-
телей (либо работников), онлайн-платформ и  
пользователей их услуг представляется не-
обходимой разработка детальных критериев 
и признаков трудовых отношений в рамках 
платформенного труда. Ключевые параметры 
для разграничения трудоправового либо граж-
данско-правового статуса работников или ис-
полнителей, работающих через онлайн-плат-
формы, должны быть связаны со степенью 
вовлечения платформы в ценообразование и 
процесс оказания услуг, а также выполнения 
трудовой функции. Такие критерии могут 
быть обобщены и опубликованы в рамках  
постановления Пленума Верховного Суда РФ.  
В отношении ряда наиболее очевидных про-
фессий, работа в которых выполняется через 
онлайн-платформы (например, водители, ку-
рьеры, уборщики и т.д.), вопрос о предостав- 

в качестве работодателей, в таком случае име- 
ет место «коллективный» работодатель). Этот 
подход уже применяется в спорах о возме- 
щении ущерба, причиненного жизни и здоро-
вью. Такой же подход во многих случаях обо-
снован по отношению к платформам по до-
ставке еды.

Во-вторых, можно расширить круг лиц,  
охватываемых понятием «работник». Большая 
часть лиц, работающих по требованию через 
мобильные приложения, de facto являются ра-
ботниками. По сути здесь идет речь о трудо-
правовой модели платформенной занятости.

В-третьих, возможно урегулировать в 
Трудовом кодексе (далее – ТК) труд экономи- 
чески зависимых самозанятых (как дополне-
ние ко второму варианту или как самостоя-
тельное решение)» [4, с. 113]. В целях реали-
зации этого третьего подхода автор предлагает 
дополнить ТК главой «Особенности регулиро-
вания труда лиц, работающих по требованию 
через мобильные приложения». Основанием 
дифференциации, по мнению О.В. Чесалиной, 
является специфика осуществления трудовой 
функции, специфика работодателя (с учетом 
того, что во многих случаях обязанности ра-
ботодателя выполняют несколько субъектов – 
провайдер платформы и партнер платформы). 
При этом, по ее мнению, важно урегулиро- 
вать максимальную продолжительность ра-
бочего дня и рабочей недели, обязанности 
провайдера платформы и партнера по охране 
труда, право на отключение от платформы со 
стороны работника и запрет на блокирование 
доступа к платформе провайдером платформы 
без наличия на то основания; при этом с пе-
речнем оснований отключения от платформы 
работник должен быть ознакомлен заранее; 
право на ведение коллективных переговоров 
[4, с. 114]. В развитие этого третьего подхо-
да О.В. Чесалина формулирует предложения 
относительно перспектив защиты трудовых 
прав работников платформы, в частности: 
пересмотреть понятие работника таким обра-
зом, чтобы распространить на них нормы о 
дистанционных работниках (гл. 49.1 ТК РФ) и  
работниках, предоставляемых агентствами по 
предоставлению персонала (гл. 53.1 ТК РФ) 
некоторым работникам платформы. В качест- 
ве альтернативы она предлагает урегулиро- 
вать труд экономически зависимых подряд-
чиков в нормах Трудового кодекса, который  
должен включать работников платформы. Дан-
ный подход представляется весьма спорным,  
поскольку подрядные отношения – это пред-
мет регулирования не трудового, а гражданс- 
кого законодательства. Более обоснованным 
нам представляется вынесение регулирования 
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На современном этапе развития обще-
ства трудно определить более значимую зада- 
чу, чем правовое регулирование такого пра-
вового института, как «нераскрытая инфор-
мация», определение его правовой природы 
и места в существующих правоотношениях. 
В частности, в связи с широким вовлечением  
информации в гражданский оборот очень ак-
туальным стал вопрос, возникающий по по-
воду гражданских прав и обязанностей ее об-
ладателей, а также выявления особенностей 
ее защиты. Необходимо отметить, что не вся 
информация, а только отдельные ее виды  
выделены в самостоятельный предмет граж-
данских прав. Так, согласно ст. 128 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь 7 декаб- 
ря 1998 г. № 218-З (в ред. от 03.01.2023 г.) (да-
лее – ГК) в качестве самостоятельного объек- 
та гражданских прав, наряду с вещами, рабо-
тами и услугами, исключительными права- 
ми на результаты интеллектуальной деятель-
ности, а также нематериальными благами,  
названа только нераскрытая информация.

лении статуса работников может быть за- 
креплен на уровне трудового законодательст- 
ва [5, с. 80].

Говоря о правовой природе платфор-
менной занятости, можно выделить ряд сущ-
ностных признаков, отличающих ее от дру- 
гих форм нетипичной занятости:

– во-первых, работа выполняется по-
средством цифровых или Интернет платформ;

– во-вторых, ход выполнения работы 
осуществляет алгоритмический контроль, как 
правило, основанный на технологии искус-
ственного интеллекта;

– в-третьих, отсутствие четкой законо-
дательной квалификации данных отношений 
как на международном уровне, так и на на- 
циональном уровне большинства государств.

На основе проведенного обзора науч-
ных точек зрения западных и российских уче-
ных-юристов видно, что ни о каком единстве 
взглядов на правовую природу платформен-
ной занятости говорить пока не приходится. 
Многообразие форм и способов организации 
труда платформенных занятых, разнообразие 
типов цифровых платформ, невозможность 
их четкой законодательной классификации 
убеждает нас в том, что законодателю не сле-
дует избирать только одну модель оформле- 
ния правоотношений с ними: только циви- 
листическую (гражданско-правовую), трудо-
правовую, вариант самозанятости или инди-
видуального предпринимательства. Пожалуй,  
некие общие нормы права, касающиеся плат-
форменных занятых, следовало бы включить 
в законодательство о труде, о занятости и об 
охране труда, чтобы минимально гарантиро- 
вать их право на здоровые и безопасные ус- 
ловия труда, а также на минимальную про- 
должительность времени отдыха и мини- 
мальную оплату труда. Применительно к 
гармонизации законодательства государств- 
участников СНГ представляется перспектив-
ной разработка проекта модельного закона 
«О платформенной занятости», который мог 
бы быть учтен национальными парламен-
тами отдельных стран-участников (включая  
Республику Беларусь) при совершенствова- 
нии законодательства в этой сфере.
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Исходя из действующего законодатель-
ства можно дать следующие определения,  
терминам, относящимся к нераскрытой ин-
формации:

1) коммерческая тайна – сведения лю-
бого характера (технического, производст- 
венного, организационного, коммерческого, 
финансового и иного), в том числе секреты 
производства (ноу-хау), в отношении которых 
установлен режим коммерческой тайны (ст. 1 
Закона о коммерческой тайне);

2) служебная тайна – сведения, в ре-
зультате разглашения или утраты которых 
может быть причинен существенный вред 
национальной безопасности Республики Бе-
ларусь (ч. 3 ст. 16 Закона «О государственных 
секретах» 19 июля 2010 г. № 170-З (в ред. от  
17.07.2018 г.). Служебная тайна может являть-
ся составной частью государственной тайны,  
не раскрывая ее в целом;

3) служебная информация ограниченно-
го распространения – сведения, касающиеся 
деятельности государственного органа, юри-
дического лица, распространение и (или) пре-
доставление которых могут причинить вред 
национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, общественному порядку, нравствен- 
ности, правам, свободам и законным интере-
сам физических лиц, в том числе их чести и  
достоинству, частной и семейной жизни, а  
также правам и законным интересам юри- 
дических лиц, и которые не отнесены к госу-
дарственным секретам (ст. 18¹ Закона об ин-
формации, информатизации и защите инфор-
мации);

4) секрет производства (ноу-хау) – тех-
ническая, организационная или коммерчес- 
кая информация, имеющая действительную 
или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности ее третьим лицам, к ко-
торой нет свободного доступа на законном 
основании и к которой обладатель информа-
ции принимает надлежащие меры к охране  
ее конфиденциальности (Межгосударствен-
ный стандарт ГОСТ 31279-2004 «Инноваци- 
онная деятельность. Термины и определе-
ния»).

Как правильно отмечает С.С. Лосев, «с 
учетом двойственной природы такой разно-
видности нераскрытой информации, как сек- 
реты производства (ноу-хау), которые одно-
временно могут быть не только информацией, 
но и результатом интеллектуальной деятель-
ности, они остались в числе объектов интел-
лектуальной собственности; однако при этом 
интересы владельца секрета производства  
(ноу-хау) будут обеспечиваться через меха- 
низм охраны коммерческой тайны» [2, с. 411].

Необходимо отметить, что ранее дей-
ствующее гражданское законодательство (до 
2013 года) содержало термин «охраняемая  
информация», который подлежал критике со 
стороны цивилистов. Законом Республики 
Беларусь от 05.01.2013 г. № 16-З «О коммер-
ческой тайне» (в ред от 17.07.2018 г.) были 
внесены изменения в ст. 128 ГК, где в качест- 
ве самостоятельного объекта гражданских 
прав назвали, вместо охраняемой информа-
ции, нераскрытую информацию; одновремен-
но с этим нераскрытая информация исклю- 
чена из числа объектов права интеллектуаль-
ной собственности.

Также следует заострить внимание, что 
в иных законодательных актах используется 
и такой термин, как «служебная информация 
ограниченного распространения» (ст. 18¹ За-
кона Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» от 
10.11.2008 г. № 455-З (в ред. от 10 октября 
2022 г. № 209-З)), «информация, составляю-
щая служебную тайну или коммерческую тай-
ну» (ст. 140 ГК).

Однако, по мнению С.С. Лосева, слу-
жебная и коммерческая тайна не относится к 
каким-то конкретным видам информации, они 
обозначают «форму охраны нераскрытой ин-
формации» [1, с. 491]. Так, согласно п. 1 ст. 140 
ГК информация (сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах) ох-
раняется в качестве нераскрытой информа- 
ции, если она составляет служебную тайну 
или коммерческую тайну. При этом, с точки 
зрения С.С. Лосева, «содержание прав вла-
дельца нераскрытой информации определено 
через категорию "коммерческая тайна", кото-
рая не отождествляется с самой информацией, 
а обозначает правовой режим конфиденци- 
альности этой информации» [2, с. 411].

В настоящее время общественные от-
ношения, связанные с информацией, которая 
подлежит охране и ограниченному доступу,  
регулируются отдельными нормами Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь, Законом 
«О коммерческой тайне», Законом «Об инфор-
мации, информатизации и защите информа-
ции», Законом «О персональных данных».

Статья 140 ГК дает определение нерас-
крытой информации и устанавливает условия 
для установления режима коммерческой тай-
ны, а также условия и порядок отнесения 
информации к служебной тайне. Пункт 4 
ст. 140 ГК предусматривает ответственность 
за незаконное ознакомление или незаконное  
использование, разглашение информации, ко-
торая составляет служебную или коммерчес- 
кую тайну.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ 
СОСТАВЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

Ж.В. Третьякова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Действующее семейное законодательст- 
во Республики Беларусь, регулирующее воп- 
росы имущественных правоотношений ро-
дителей и детей, претерпевает существенные 
изменения и постоянно совершенствуется. 
Так, Соглашение о содержании своих несо- 
вершеннолетних и (или) нуждающихся в по-
мощи нетрудоспособных совершеннолетних 
детей (далее – Соглашение об уплате алимен-
тов) является относительно новым видом до-
говоров для белорусского семейного права.  
Научные исследования в сфере имуществен-
ных правоотношений родителей и детей и, в 
частности, касающихся вопросов правового  
регулирования Соглашения об уплате али- 
ментов, успешно проводятся в Республике 
Беларусь. Среди белорусских исследовате-
лей можно выделить О.А. Ковтуненко [1], 
Н. Минько [2], О. Чередниченко [2], С. Яхно- 
вец [3] и других, труды которых составили  
теоретическую базу для правовых исследо-
ваний. Тем не менее, при анализе семейно- 
правовых норм по исследуемой проблемати- 
ке наблюдается отсутствие правовой регла- 
ментации отдельных существенных вопро- 
сов, касающихся четкого определения субъ-
ектного состава Соглашения об уплате али- 
ментов.

Семейное законодательство Республики 
Беларусь предусматривает два порядка упла-
ты алиментов родителями на своих детей: в 
добровольном порядке на основании согла- 
шения сторон и в принудительном, т.е. су-
дебном порядке. Наиболее цивилизованным 
способом считается заключение родителями 
Соглашения об уплате алиментов. В нем раз-
мер, способы и порядок предоставления ма-
териального содержания детям определяются 
родителями по соглашению сторон. При этом 
не должны нарушаться права и законные  
интересы детей, предусмотренные Кодексом 
Республики Беларусь о браке и семье (далее –  
КоБС).

Правовое регулирование института Со-
глашения об уплате алиментов осуществля- 
ется главой 111 КоБС. По своей правовой при-
роде Соглашение об уплате алиментов яв- 
ляется семейно-правовым договором, регули- 

Дискуссионным остается вопрос о со-
держании права на нераскрытую инормацию. 
По мнению А.В. Коломиец, «в отношении 
нераскрытой информации может действовать 
лишь фактическая монополия ее владельца, 
выражающаяся в возможности устанавливать 
режим доступа к имеющимся у лица сведе-
ниям, неизвестным другим лицам, а также 
принимать юридически обеспеченные меры 
к недопущению их разглашения; соответст- 
венно, право на нераскрытую информацию 
должно определяться через законодательно 
установленный запрет на разглашение опре- 
деленной информации без ведома ее владель-
ца» [3, с. 62].

Таким образом, устанавливая режим 
«коммерческой тайны» законодатель опреде-
ляет содержание прав владельца нераскры- 
той информации, который не имеет абсолют-
ного права на использование определенной 
информации, как например, собственник иму-
щества, однако имеет право на защиту ее кон-
фиденциальности в отношении всех третьих 
лиц, пытающихся незаконным образом полу-
чить к ней доступ.
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лучающего алименты, Соглашение об уплате 
алиментов от их имени заключается их закон-
ными представителями. На этом основании,  
в случае если стороной алиментного право- 
отношения является малолетний ребенок,  
Соглашение об уплате алиментов от имени  
ребенка заключается его законным представи-
телем – родителем, усыновителем, опекуном.

Лица, не обладающие гражданской дее- 
способностью в полном объеме, заключают 
Соглашение об уплате алиментов с согласия 
их законных представителей, а при их отсут-
ствии – с согласия органа опеки и попечи-
тельства (ч. 2 ст. 1031 КоБС). Из этого можно 
сделать вывод, что несовершеннолетние в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет 
(за исключением лиц, приобретших полную 
дееспособность до достижения совершенно-
летия) заключают Соглашение об уплате али-
ментов от своего имени, но с согласия своих 
законных представителей – родителей, усыно-
вителей, попечителей.

В этой связи предлагается изложить 
ст. 1031 КоБС в новой редакции с учетом бо- 
лее четкого определения субъектного состава 
Соглашения об уплате алиментов:

«Соглашение об уплате алиментов (раз-
мере, способах и порядке их уплаты) заклю- 
чается в отношении общих несовершенно- 
летних детей и (или) нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных совершеннолетних детей.

При недееспособности родителя, обя-
занного уплачивать алименты, и (или) лица, 
получающего алименты, Соглашение об упла-
те алиментов от их имени заключается их за-
конными представителями.

Сторонами Соглашения об уплате али-
ментов, заключаемого в отношении общего 
несовершеннолетнего ребенка, являются ро-
дитель, обязанный уплачивать алименты, и 
лицо, получающее алименты – родитель либо 
законный представитель ребенка.

Лица, не обладающие гражданской дее- 
способностью в полном объеме, заключают 
Соглашение об уплате алиментов с согласия 
их законных представителей, а при их отсут-
ствии – с согласия органа опеки и попечи- 
тельства.

Сторонами Соглашения об уплате али-
ментов, заключаемого в отношении общего 
нуждающегося в помощи нетрудоспособно-
го совершеннолетнего ребенка, являются ро-
дитель, обязанный уплачивать алименты, и 
нуждающийся в помощи нетрудоспособный 
совершеннолетний ребенок, обладающий 
гражданской дееспособностью в полном объ-
еме, или родитель либо законный предста- 
витель ребенка, в случаях, если ребенок не  

рующим правоотношения родителей и детей 
по вопросам предоставления последним ма- 
териального содержания во внесудебном по-
рядке.

Надлежит также учесть, что в соответ-
ствии с ч. 7 ст. 91 КоБС заключить Соглаше- 
ние об уплате алиментов можно лишь в том 
случае, если ранее данный вопрос не был уре-
гулирован ни Брачным договором, ни Согла-
шением о детях, ни судебным постановлением. 

Законодатель установил для Соглаше-
ния об уплате алиментов обязательную но-
тариальную форму, что отражено в ст. 1032  
КоБС, согласно которой Соглашение об упла- 
те алиментов заключается в письменной фор-
ме и подлежит нотариальному удостовере- 
нию. Представляется, что такой подход необ-
ходим для обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов сторон при договорном регу- 
лировании отношений по предоставлению со-
держания. Соглашение об уплате алиментов, 
предусматривающее передачу недвижимого  
имущества в собственность ребенка, подле- 
жит государственной регистрации в органи- 
зации по государственной регистрации не- 
движимого имущества, прав на него и сделок 
с ним.

Согласно ч. 1 ст. 1031 КоБС Соглашение 
об уплате алиментов заключается между ро-
дителем, обязанным уплачивать алименты, и 
лицом, получающим алименты. Следует кон-
статировать, что из смысла ч. 1 ст. 1031 КоБС  
четко не усматривается, кто именно являет-
ся сторонами Соглашения об уплате алимен-
тов. На этом основании, можно понимать под 
сторонами Соглашения об уплате алиментов 
обоих родителей, либо одного из родителей,  
проживающего отдельно от ребенка, и самого  
ребенка. Следовательно, надлежит сделать  
вывод, что в указанном случае по поводу субъ-
ектного состава Соглашения об уплате али-
ментов имеется правовая неопределенность, 
что не способствует ясному пониманию смыс-
ла правовой нормы.

Если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, обычно четко определен, то лицом, 
получающим алименты, исходя из анализа  
правоприменительной практики и мнений ис-
следователей, могут быть:

– второй родитель (иной законный пред-
ставитель ребенка), если ребенок не достиг  
четырнадцати лет;

– несовершеннолетние дети, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста; 

– нуждающиеся в помощи нетрудоспо-
собные совершеннолетние дети.

При недееспособности родителя, обязан-
ного уплачивать алименты, и (или) лица, по- 
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в данном случае выступает сам наниматель.  
С учетом современных национальных зако- 
нодательных подходов к организационно- 
правовой форме нанимателя, сформулирован-
ных в Трудовом кодексе Республики Беларусь 
(далее – ТК), таковым являются юридичес- 
кие лица, индивидуальные предприниматели, 
а также просто физические лица [2, ст. 1].

Субъективная сторона включает вину 
нанимателя. Однако следует отметить, что 
ни советское, ни современное трудовое зако-
нодательство не дают легального определе- 
ния вины нанимателя – юридического лица.  
В этой связи, по нашему мнению, данная  
проблема требует законодательного реше-
ния. Целесообразным представляется также 
легализация принципа презумпции вины на-
нимателя. Это правило будет означать, что 
наниматель освобождается от материальной 
ответственности за вред, причиненный ра-
ботнику, если докажет, что вред возник не по 
его вине, если иное не установлено законом.  
Попытаемся обосновать последнюю позицию.

Во-первых, одной из необходимых со-
ставляющих трудовой правосубъектности на- 
нимателя является имущественная самостоя- 
тельность, независимость, что делает его эко-
номическое положение значительно более  
выгодным и сильным в сравнении с работ- 
ником. Во-вторых, неравное положение ра- 
ботника в трудовом правоотношении, под-
чинение его власти нанимателя объективно 
ограничивает возможности получения дока-
зательств факта и размера причиненного ему 
ущерба.

В качестве объекта имущественного 
проступка нанимателя выступают имущест- 
венные и неимущественные права работни- 
ка: на здоровые и безопасные условия труда;  
права на труд; на вознаграждение и иные вы-
платы и т.д.

Объективная сторона проступка нани- 
мателя включает его действия или бездейст- 
вие, вред и причинную связь между ними: 
например, утрата работником заработка в ре-
зультате лишения его возможности трудить- 
ся вследствие незаконного увольнения, отст- 
ранения от работы, причинение работнику  
морального вреда и т.д.

В действующем белорусском трудовом 
законодательстве в зависимости от вида не- 
правомерного действия (бездействия) нани-
мателя можно выделить следующие основные 
случаи его материальной ответственности:

– за необоснованный отказ отдельным 
категориям граждан в заключении трудового 
договора или несвоевременное его заключе-
ние (ст. 16 ТК);

обладает гражданской дееспособностью в 
полном объеме».

Представляется, что указанные право-
вые нормы будут наилучшим образом регу- 
лировать имущественные правоотношения 
между родителями и их детьми.
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Современная доктрина трудового права 
раскрывает правовой статус посредством сле-
дующих элементов: трудовая правосубъект-
ность (правоспособность и дееспособность); 
основные (статутные) права и обязанности, 
закрепленные законодательством; юридичес- 
кие гарантии этих прав и обязанностей; от- 
ветственность за нарушение обязанностей, 
предусмотренных законодательством.

Акцентируем нашу статью на некото-
рых вопросах ответственности нанимателя, а 
именно на таком её виде, как материальная  
ответственность за вред (ущерб), причинен-
ный работнику.

В советском трудовом законодательст- 
ве отсутствовали общие легальные подходы  
и определения условий наступления матери-
альной ответственности нанимателя. Одну из 
первых попыток в этом направлении пред-
приняла Л.А. Сыроватская, которая систем-
но раскрыла состав проступка как основание 
материальной ответственности нанимателя 
[1, c. 141 – 168]. Субъектом ответственности 
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Хотелось бы также обратить внимание 
на тот факт, что в настоящее время нормы пра-
ва, регламентирующие привлечение нанима-
теля к материальной ответственности за вред 
(ущерб), причиненный работнику, не система-
тизированы и содержатся в различных разде-
лах трудового законодательства, в частности,  
ТК. В отличие от этого, например, в Трудо-
вом кодексе Кыргызской Республики имеет-
ся специальный раздел – Глава 20 «Матери-
альная ответственность работодателя перед 
работником». Аналогичный раздел есть в  
ТК РФ – Глава 38 «Материальная ответствен-
ность работодателя перед работником». В 
целях оптимизации отечественного законо-
дательства, возможно, было бы целесообраз- 
ным рассмотреть вопрос о систематизации  
таких норм в соответствующем разделе ТК.
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– за прекращение трудового договора 
без законного основания, а также незаконный 
перевод, перемещение, изменение существен-
ных условий труда либо отстранение от ра- 
боты (ст. 243, 244 ТК);

– за задержку расчета (ст. 78 ТК) и 
выдачи трудовой книжки при увольнении  
(ст. 79 ТК); 

– за несвоевременное исполнение ре- 
шения или постановления, принятого органом 
по рассмотрению трудовых споров (ст. 247 
ТК);

– за причинение вреда жизни и здоро- 
вью работника;

– за причинение морального вреда 
(ст. 246 ТК).

Здесь, наверное, будет уместным сде-
лать некоторые ремарки. В вышеприведен- 
ном перечне оснований материальной ответ-
ственности нанимателя отсутствует норма, 
устанавливающая его ответственность в слу-
чае причинения ущерба имуществу работни-
ка. В этой связи обратимся к сравнительному 
анализу законодательства других государств. 
Так, в ст. 235 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) предусматрива- 
ется материальная ответственность работода-
теля за ущерб, причиненный имуществу ра- 
ботника. Согласно данной норме, работода-
тель, причинивший ущерб имуществу работ-
ника, возмещает этот ущерб в полном объеме. 
Размер ущерба исчисляется по рыночным це-
нам, действующим в данной местности на  
день возмещения ущерба. При согласии ра- 
ботника ущерб может быть возмещен в нату-
ре. Заявление работника о возмещении ущер- 
ба направляется им работодателю. Работода-
тель обязан рассмотреть поступившее заяв-
ление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. 
При несогласии работника с решением рабо-
тодателя или неполучении ответа в установ-
ленный срок работник имеет право обратить-
ся в суд [3, ст. 235]. В соответствии со ст. 276 
Трудового кодекса Кыргызской Республики 
работодатель, причинивший в результате не-
надлежащего исполнения своих обязанностей 
по трудовому договору ущерб имуществу 
работника, возмещает этот ущерб в полном  
объеме. Размер ущерба определяется по ры-
ночным ценам, действующим в данной мест-
ности на момент возмещения ущерба, или 
при согласии работника равноценным иму- 
ществом [4, ст. 276]. Думается, что такую нор-
му было бы целесообразно включить в дей-
ствующий ТК.
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обстоятельств при вынесении судебного по-
становления по гражданскому или уголовно- 
му делу [1, ст. 92].

Определяя понятие свидетеля, процес-
суальное законодательство не раскрывает, что 
конкретно следует понимать под «свидетель-
скими показаниями». Этот пробел вызывает 
достаточно спорное представление о данном 
явлении. Так, по мнению В.В. Молчанова, 
«показания свидетеля –  это устное сообще- 
ние юридически незаинтересованным лицом 
сведений об относимых к делу обстоятель-
ствах, о которых оно осведомлено лично или 
из известных источников, полученных в ус- 
тановленном законом порядке» [2].

Любое свидетельское показание есть 
доказательство, которое всегда будет идти со-
вместно с субъективным взглядом лица, что 
является и основным недостатком данного 
вида доказательств. Ведь не стоит забывать и 
о возможности получения ложных показаний,  
которые представляют собой реакцию на си-
туацию в моменте, сопровождаемом эмоцио-
нальным напряжением.

В сложной ситуации, какой для свиде- 
теля является допрос, он переживает внут- 
ренний конфликт, из которого должен выйти, 
приняв решение, в данной ситуации путем  
дачи правдивых или ложных показаний. Ис-
следователь К.М. Мелитан классифицировал 
ложь на три вида: опущение, преувеличение  
и приукрашивание [3].

Современное законодательство борется 
с ложными показаниями. Так, явившихся сви-
детелей удаляют из зала судебного заседания, 
председательствующий принимает все меры к 
тому, чтобы допрошенные свидетели не обща-
лись с недопрошенными свидетелями. Уста-
навливается специальный порядок допроса, 
каждый свидетель допрашивается в отдель- 
ности. Перед допросом суд предупреждает  
лиц об уголовной ответственности за дачу 
ложных показаний [1, ст. 187, 188, 278].

Как показывает практика, нередко сви-
детели состоят в близких взаимоотношениях 
со стороной по делу. Основная проблема за-
ключается в том, что законодатель закрепляет 
право воздержаться от дачи показаний про- 
тив самого себя, членов семьи и близких род-
ственников [1, ст. 94]. Однако иные родствен-
ники и близкие люди не входят в данный пе-
речень.

Таким образом, свидетельские показа-
ния не являются объективным и эффектив- 
ным доказательством. Они лишь помогают 
более детально уточнить и разъяснить опре- 
деленные сведения, устранить неполноту об- 

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ
КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ

В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

А.Р. Устинчик
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Согласно гражданскому процессуально-
му законодательству важным элементом при 
осуществлении правосудия является установ-
ление фактических обстоятельств, имеющих 
значение для дела, иными словами, доказа-
тельств. На сегодняшний день распростра-
ненным источником доказательств являются 
свидетельские показания. В соответствии со 
ст. 91 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК) свидете-
лем признается лицо, которому могут быть 
известны какие-либо сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела [1, ст. 91]. 
Из данной формулировки можно выделить  
три основных признака: 1) свидетель – это 
всегда физическое лицо, возраст которого не 
ограничивается законом; 2) лицо, обладаю-
щее информацией, которая имеет значение  
для дела. Не являются доказательствами све-
дения, сообщенные свидетелем, если он не 
может сослаться на источник своей осведом-
ленности; 3) свидетель имеет определенные 
обязанности, за неисполнение которых при-
влекается к уголовной ответственности. В 
частности, ему необходимо явиться в суд в 
указанное время; правдиво и полно рассказать 
суду обо всем, что ему известно по делу; отве-
тить на поставленные вопросы.

Законодатель устанавливает перечень 
лиц, которые не могут быть свидетелями. К 
ним относят:

– лиц, которые в силу физических либо 
психических недостатков не способны пра-
вильно воспринимать факты и давать о них 
правильные показания; 

– представителей по гражданскому и 
экономическому делу, медиаторов, примири- 
телей, а также защитников по уголовному 
делу – относительно обстоятельств, которые 
им стали известны в связи с исполнением обя-
занностей представителя, медиатора, прими-
рителя или защитника; 

– священнослужителей – об обстоятель-
ствах, сведения о которых они получили во 
время исповеди;

– судей – о вопросах, возникавших в со-
вещательной комнате в связи с обсуждением 
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Она необходима собственнику органи- 
зации в целях построения стратегии ее раз- 
вития и выявления способов повышения 
производительности труда. В свою очередь,  
должную заинтересованность проявляют го-
сударственные органы страны во исполнение 
полного контроля за соблюдением действую- 
щего законодательства. Особенную значи-
мость достоверным сведениям придают бан-
ки и страховые компании республики. При 
их использовании они проводят оценку пла-
тежеспособности предприятия, объективных 
возможностей возвращения всех полученных 
кредитов и займов самим субъектом хозяйст- 
вования. Тем не менее, определенное внима-
ние предъявляемой документации уделяют  
не только поставщики и подрядчики, но так- 
же покупатели и заказчики, наряду с этим, 
прочие организации и лица, которые имеют 
деловые связи с контролируемым предприни-
мателем.

Актуальность исследуемой темы выра-
жается в том, что во всех странах, для кото-
рых характерна развитая рыночная экономи- 
ка, производится контроль достоверного ве-
дения бухгалтерского учета, а также за пре-
доставляемыми государственным органам 
данными и публикуемой в изданиях периоди-
ческой печати финансовой отчетностью.

Исключительно всех аудиторов респуб- 
лики можно распределить на следующие две 
группы: внешние и внутренние. Под долж- 
ностными лицами, осуществляющими внеш-
ние аудиторские проверки, признаются упол-
номоченные работники, не имеющие каких- 
либо родственных связей с представителями 
руководства организации, не принимающие 
даже косвенного участия в ее хозяйственной 
деятельности. В свою очередь, сущность вну-
тренних аудиторов кроется в том, что они  
являются сотрудниками тех структурных под-
разделений, проверкой которых они занима-
ются. Несмотря на это их работа полностью  
независима от тех видов деятельности, кото-
рую контролируют внутренние аудиторы.

В нашем государстве аудиторская дея-
тельность осуществляется на основании За-
кона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.  
№ 56-З «Об аудиторской деятельности» [1].

Аудиторскую деятельность вправе осу-
ществлять юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, вовлеченные в со-
вершение контроля финансовой отчетности,  
более того, в оказание прочих сопутствую- 
щих услуг. Наряду с Законом Республики Бе-
ларусь «Об аудиторской деятельности», ауди- 
торская деятельность регламентируется дру- 

щей картины. Данные показания зависят и от 
психического состояния лица, их дающего. 
Так, из-за присущего волнения, забывчивости 
сведения могут путаться, упускаться, изме-
няться или же вовсе приукрашиваться. Дан-
ные сведения также не смогут подтвердить  
те факты, где требуются письменные дока- 
зательства. Для объективности показаний сви-
детеля, на наш взгляд, представляется необ- 
ходимым расширить круг лиц, против кото- 
рых свидетель может воздержаться от дачи  
показаний.
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30 с.

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.В. Хацкевич, К.Д. Хаменок
Барановичский  государственный  универ- 
ситет
г. Барановичи, Республика Беларусь

К настоящему времени в рыночной эко-
номике довольно значимое место занимают 
достоверные сведения о финансово-хозяйст- 
венной деятельности организации. Подобно-
го рода информацию, как правило, представ-
ляет независимый контроль, осуществляемый 
уполномоченными лицами – аудиторами. Со-
вершенствование предпринимательской дея- 
тельности в Республике Беларусь на сегод-
няшний день повлекло за собой увеличение 
количества предприятий всевозможных форм 
собственности, кроме того, потребность в  
надежных данных об их функционировании 
неуклонно возрастает.
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белорусского законодательства. Так, во всех 
организациях необходимо обеспечить непре-
рывную систему контроля качества.

Предотвращению выявленных проблем 
могут содействовать следующие предложе- 
ния:

– оказание поддержки со стороны госу-
дарственных органов Республики Беларусь в 
форме контроля за формированием стоимос- 
ти аудиторских проверок;

– выполнение внеочередных внешних 
контрольных проверок организаций в отно- 
шении качества предоставляемых услуг;

– разработка с последующим утверж-
дением на уровне Министерства финансов 
четкого плана осуществления тендерных ме-
роприятий, которые целесообразно ввести во 
избежание недобросовестной рыночной кон-
куренции, регулирующих дальнейшее снятие 
с рассмотрения минимальных и максималь-
ных ценовых предложений при проведении 
тендера.

Таким образом, в заключении стоит от-
метить, что важнейшими из приведенных в 
работе направлений совершенствования ауди- 
торской деятельности в Республике Беларусь 
служат: перспективное создание единой сис- 
темы оценки качества аудита; организация  
регулярного внешнего контроля деятельности 
исполнителей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Об аудиторской деятельности 
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Бела-
русь, 12 июля 2013 г., № 56-З; с изм. и доп., в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 18 июля 2019 г.  
№ 229-З // Нац. правовой Интернет-портал 
Респ. Беларусь. – 19.07.2013.

2. Давыденко, М.В. Правовое регулиро-
вание аудиторской деятельности в Респуб- 
лике Беларусь / М.В. Давыденко, Е.П. Гален-
чик, Е.И. Стрельченок // Менеджмент и мар-
кетинг: опыт и проблемы: сб. науч. труд. /  
[под общ. ред. И.Л. Акулича]; Белорусский  
гос. экон. ун-т, Дортмундская высшая шко- 
ла, Высшая школа Миттвайда, Ин-т эконо-
мики НАН Беларуси, Балт. междунар. акад., 
Балт. Ин-т психологии и менеджмента. – 
Минск: А.Н. Вараксин, 2016. – С. 77 – 80.

гими нормативными правовыми актами, со- 
держащими в себе более точный порядок со- 
вершения конкретных разновидностей про- 
верки, ее особенности в зависимости от заказ-
чика. К указанным актам возможно отнести 
правила осуществления аудиторской деятель-
ности, которые утверждаются постановле-
нием Министерства финансов Республики Бе-
ларусь.

Правила аудиторской деятельности – это 
единые требования к порядку осуществления 
аудиторской деятельности, планированию и 
документированию аудита, составлению ра-
бочей документации аудитора, аудиторского 
заключения, к оценке качества проведения  
аудита и к профессиональной подготовке ауди-
торов, их квалификации [2, с. 78].

Белорусский аудит пребывает на ста- 
дии своего формирования и совершенствова-
ния. Именно по этой причине имеют место 
некоторые проблемы, в числе которых подчер-
кивается недостаточная распространенность 
такого вида услуг среди отечественных орга- 
низаций. В результате немалое количество 
субъектов хозяйствования уделяют незначи- 
тельное внимание проверкам над допущен- 
ными ошибками, часто возникающими в бух-
галтерской и финансовой отчетности пред- 
приятия.

Очередной проблемой выступает труд-
ность проявления доверия к исполнителям. 
Ведь перед тем, как клиент примет решение 
предоставить сведения относительно ведения 
своей деятельности, он должен располагать 
достаточной уверенностью, что аудитор обла-
дает сравнительно большим объемом знаний 
и профессиональных навыков, которые поз- 
воляют ему сохранить конфиденциальность 
данных.

Серьезную обеспокоенность вызывает 
установление стоимости аудиторских услуг, 
так как единой формы ее расчета в нашей  
стране все еще не существует. Сущность про-
блемы кроется в том, что цена складывается 
исходя из количества отработанного време-
ни либо объема выполненных работ, однако, 
появляется вероятность завышения либо же 
занижения стоимости услуг, что оказывает 
настороженность у заказчика при его первом 
обращении.

Определенная сложность в деятельнос- 
ти аудиторских организаций проявляется в  
повышении качественных характеристик ока-
зываемых пользователям аудиторских услуг. 
Аудит считается действительно качествен- 
ным, если он систематически планируется  
и проводится на основании действующего 
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услуг; оплата услуг связи; налоги (сборы,  
пошлины), платежи и иные обязательные от-
числения в государственные целевые бюд-
жетные и внебюджетные фонды [2] и иные 
расходы. Перечень является полным и исчер-
пывающим. 

Общественное объединение потребите-
лей имеет право заявить требование о взыска-
нии понесённых расходов, если потребитель 
до обращения и заключения договора на без-
возмездное оказание услуг предъявил требо-
вание о восстановлении своего нарушенного 
права продавцу (исполнителю и иным, т.е. 
стороне, которая будет являться ответчиком  
в судебном заседании) и имеется подтверж- 
дение отказа в удовлетворении обоснованно 
заявленных требований.

В соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 48 Закона 
Республики Беларусь «О защите прав потре-
бителей» (далее – Закон) в случае, если иск 
о защите прав потребителя, с которым обра-
щалось общественное объединение потреби-
телей, удовлетворён судом частично, расходы 
общественного объединения потребителей, 
связанные с обращением в суд с иском о за- 
щите прав потребителя, представлением и  
защитой в суде прав и законных интересов  
потребителя, подлежат возмещению пропор-
ционально удовлетворенным требованиям [3].

Когда права нарушены, помимо основ-
ных требований, потребитель вправе заявить 
требование о выплате неустойки, а также ма- 
териальной компенсации морального вреда. 
При этом согласно ст. 18 Закона размер ком-
пенсации морального вреда определяется 
судом исходя из характера причинённых по-
требителю физических и нравственных стра-
даний, а также из степени вины причините- 
ля вреда [3]. В свою очередь при удовлетво- 
рении требования потребителя о взыскании 
неустойки, предусмотренной Законом, суд 
вправе уменьшить её размер, руководствуясь 
ст. 314 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ГК) [4], ввиду несоразмер- 
ности величины неустойки последствиям на-
рушения обязательства.

На практике довольно часто судом вы-
носится решение о частичном удовлетворе-
нии заявленных требований, где все основ-
ные требования потребителя удовлетворены, 
но снижены размер заявленной неустойки, 
а также размер материальной компенсации 
морального вреда. В подобной ситуации при 
определении размера взыскания расходов об-
щественного объединения суды поступают 
двумя способами: 1) взыскивают заявленные 
расходы в полном объёме, ввиду удовлетво- 

ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ 
РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

О.П. Хилько
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Ежегодно 15 марта международная об-
щественность отмечает Всемирный день за- 
щиты прав потребителей. Согласно законо-
дательству Республики Беларусь граждане 
вправе на добровольной основе создавать об-
щественные объединения потребителей, яв-
ляющиеся некоммерческими организациями, 
деятельность которых направлена на защиту 
прав потребителей. Вместе с тем интересы 
самих объединений также нуждаются в право-
вой защите.

В соответствии с законодательством 
общественное объединение потребителей 
(далее – общественное объединение) вправе 
осуществлять консультирование потребите- 
лей по вопросам защиты их прав, обращать-
ся по поручению потребителя к изготовите- 
лю (продавцу, поставщику, представителю, ре-
монтной организации) с претензией об устра-
нении нарушений и о возмещении потреби-
телю убытков, которые были причинены ему 
этим нарушением, также вправе обращаться  
в суд с иском, представлять и защищать права 
и законные интересы потребителя (неограни-
ченного круга потребителей) [1, с. 136 – 137].

При обращении потребителя в общест- 
венное объединение стороны заключают дого- 
вор безвозмездного оказания услуг, при этом 
затраты общественного объединения, воз-
никшие при обращении к исполнителю (про-
давцу, изготовителю и иным) с претензией, 
обращении с иском в суд, представлении и 
защите прав потребителя в суде, подлежат 
возмещению изготовителем (продавцом, по-
ставщиком, исполнителем, ремонтной орга- 
низацией) в порядке, предусмотренном зако-
нодательством. Приложение 2 к постановле-
нию Министерства торговли Республики Бе-
ларусь от 25.07.2012 г. № 21 устанавливает 
состав расходов общественного объединения 
потребителей, подлежащих возмещению. В 
этот перечень включены: затраты на оплату 
труда; отчисления в Фонд социальной защи-
ты населения Министерства труда и соци- 
альной защиты Республики Беларусь; рас-
ходы на аренду и содержание зданий, соору- 
жений, помещений; оплата коммунальных 
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Министерства антимонопольного регулиро- 
вания и торговли Респ. Беларусь от 4 мая 
2018 г. № 29 // Консультант Плюс. Беларусь /  
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

3. О защите прав потребителей  
[Электронный ресурс]: Закон Республики Бе-
ларусь, 9 янв. 2002 г., № 90-З: принят Пала-
той представителей 5 дек. 2001 г.: одобр. 
Советом Респ. 20 дек. 2001 г.: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 13 июня 2018 г. № 111-З // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр- 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2023.

4. Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 1998 г., 
№ 218-З: принят Палатой представите-
лей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 
19 нояб.1998 г.: в ред. Закона Респ. Бела-
русь от 03.01.2023 г. № 33-З // Консультант-
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2023.

СУД ПРЫСЯЖНЫХ У СФЕРЫ 
ГАСПАДАРЧЫХ І ГРАМАДЗЯНСКІХ

ПРАВААДНОСІН

А.Г. Шалыга
БІП – Універсітэт права і сацыяльна-інфар-
мацыйных тэхналогій
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Тэма суда прысяжных застаецца акту-
альнай для Рэспублікі Беларусь. Што тычыц- 
ца Расійскай Федэрацыі, то там суд прысяж-
ных выкарыстоўваецца ў крымінальных спра-
вах, але ён не выкарыстоўваецца ў грамадзян-
скіх справах. У Рэспубліцы Беларусь наогул 
няма суда прысяжных. З гэтай нагоды ходзіць 
шмат здагадак. Магчыма, варта было б па- 
чаць удасканальваць судовую сістэму шля- 
хам увядзення суда прысяжных па грамадзян-
скіх / эканамічных спрэчках беларускага зака-
надаўства.

Гісторыка-прававы аналіз паходжання 
і станаўлення сучаснага інстытута суда пры-
сяжных дэманструе яго багатую гісторыю 
функцыянавання ў прававых сістэмах розных 
краін. Так, у якасці прататыпа суда прысяж-
ных В.Г. Графскі прывёў працэдуру судовага  
расследавання з дапамогай пасярэднікаў з лі- 
ку мясцовых жыхароў, якія абавязаны да- 
ваць паказанні пад прысягай. Гэтая працэду- 
ра была ўсталяваная каралём Англіі Ген- 
рыхам II у Кларэндонскім судзе прысяжных 

рения всех требований иска; 2) взыскивают 
расходы в меньшем объёме, ввиду частично-
го удовлетворения заявленных требований. 
Из чего можно сделать вывод, что действую-
щая редакция ч. 3 п. 2 ст. 48 Закона вынужда- 
ет суд трактовать статью Закона, руководст- 
вуясь собственными взглядами, что, по наше-
му мнению, является недопустимым.

В спорах по защите прав потребителей 
законодателем не установлен максимально  
допустимый размер взыскания неустойки и  
материальной компенсации морального вре- 
да, а также общественное объединение не на-
делено правом самостоятельно определять 
предельно допустимый размер взыскиваемой 
в интересах потребителей суммы. Согласно 
законодательству Республики Беларусь иск- 
лючительно суд имеет право уменьшать раз-
мер заявленной неустойки и материальной 
компенсации морального вреда по своему 
усмотрению.

Ввиду двоякого толкования существую-
щей нормы считаем необходимым внести из-
менения в действующее законодательство и 
ч. 3 п. 2 ст. 48 Закона Республики Беларусь  
«О защите прав потребителей» изложить в 
следующей редакции:

«В случае, если иск о защите прав по-
требителя, с которым обращалось общест- 
венное объединение потребителей, удовлет- 
ворен судом частично, расходы обществен- 
ного объединения потребителей, связанные с 
обращением в суд с иском о защите прав по-
требителя, представлением и защитой в суде 
прав и законных интересов потребителя, под-
лежат возмещению пропорционально коли- 
честву удовлетворенных требований».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Халецкая, Т.М. Права потребителей 
и их защита: курс лекций / Т.М. Халецкая, 
Н.И. Ивуть, Ю.А. Борзенкова. – Минск: БГЭУ, 
2015. – 155 с. 

2. Об установлении примерной формы 
договора безвозмездного оказания услуг об-
щественным объединением потребителей, 
состава расходов общественного объедине-
ния потребителей, подлежащих возмещению 
изготовителем (продавцом, поставщиком, 
представителем, исполнителем, ремонтной  
организацией), и признании утратившим 
силу постановления Министерства торговли  
Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. 
№ 54 [Электронный ресурс]: постановле-
ние Министерства торговли Респ. Беларусь, 
25 июля 2012 г., № 21: в ред. постановления 
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даводстве набыў найбольшую папулярнасць  
у Злучаных Штатах.

У сваю чаргу, А. дэ Таквіль, даследую- 
чы праблему суда прысяжных у Амерыцы, 
прыйшоў да высновы, што ён (асабліва па  
грамадзянскіх справах) распаўсюджвае ў гра-
мадстве павагу да рашэння суда і дэманструе, 
што такое правасуддзе [4].

Нягледзячы на скарачэнне колькасці  
грамадзянскіх спраў, якія разглядаюцца суда- 
мі прысяжных у Злучаных Штатах, спрэчкі з 
выкарыстаннем гэтага інстытута застаюцца 
значнымі для амерыканскага грамадства. У 
якасці прыкладу давайце прывядзем справу  
«Хакні супраць Дауберта». Эмі Хакні звярну-
лася ў суд з заявай аб незаконным звальнен- 
ні, сцвярджаючы, што гэта было звязана з вы-
кананнем ёю абавязкаў прысяжнага засяда- 
целя па іншай справе. Прысяжныя прыйшлі 
да высновы, што пазоўніцы не пагражала 
звальненне ў сувязі з выкананнем абавязкаў 
прысяжных засядацеляў і ўдзел у здзяйсненні 
правасуддзя не было вызначальнай прычынай 
спынення працоўных адносін працадаўцы з 
ёй. У выніку суд вынес рашэнне на карысць 
адказчыка.

Пры фарміраванні прававой пазіцыі па 
пытанні інстытута прысяжных засядацеляў у 
Рэспубліцы Беларусь мы лічым неабходным 
зыходзіць з наступнага. Калегіяльнасць ў су-
даводстве з'яўляецца адным з яго галоўных 
прынцыпаў. Артыкул 113 Канстытуцыі Рэс- 
публікі Беларусь [5] і Артыкул 12 Кодэкса  
Рэспублікі Беларусь «Аб судовай сістэме і  
статусе суддзяў» замацоўваюць прынцып ка-
легіяльнага і індывідуальнага разгляду спраў 
у судах.

У адпаведнасці з артыкулам 3 Кансты-
туцыі Рэспублікі Беларусь адзінай крыніцай 
дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту 
ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца народ. На-
род ажыццяўляе сваю ўладу непасрэдна, праз 
прадстаўнічыя і іншыя органы ў формах і  
межах, вызначаных Канстытуцыяй.

Заснаваны на канстытуцыйных прын- 
цыпах і існуючай судовай практыцы, гэты  
інстытут неабходны, але ён патрабуе ўдаска-
налення, паколькі яго існаванне ў цяпераш- 
нім выглядзе не заўсёды эфектыўна.

У Пасланні Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь «Аб перспектывах развіцця сістэмы су- 
доў агульнай юрысдыкцыі Рэспублікі Бела-
русь» прапануецца разгледзець магчымасць 
увядзення інстытута прысяжных засядацеляў  
у якасці адной з неабходных мер па аптымі-
зацыі судовай нагрузкі і павышэнню парадка 
судовага разбору.

(Канстытуцыі) 1166 года. Па словах навукоў-
ца, пачынаючы з XVI стагоддзя, канчаткова 
было вызначана прызначэнне журы прысяж-
ных, якое вынесла вердыкт аб вінаватасці (не-
вінаватасці) абвінавачанага ў судзе [1, с. 88].

Пасля ангельская мадэль была запазы- 
чаная каланістамі і прайграная ў судовай 
сістэме ЗША. Суд прысяжных быў перанесе-
ны ў Францыю з Англіі ў 1789 годзе, зведаў- 
шы некаторыя змены.

Суд прысяжных на беларускіх землях 
з'явіўся ў канцы XVI стагоддзя. з увядзеннем 
Магдэбургскага права ў гарадах. Ён дзейні-
чаў у форме войтаўска-лаўніцкага суда. Су-
довая калегія такіх судоў складалася з войта 
і лаўнікаў. Колькасць крамнікаў залежала ад 
колькасці гарадскога насельніцтва.

У расійскай сістэме правасуддзя суд 
прысяжных, з'явіўся дзякуючы судовай рэфор-
ме 1864 года. [2] Аднак існуе меркаванне, што 
раннія асаблівасці вялікага журы згадваліся 
яшчэ ў часы «Рускай Праўды».

Суд прысяжных быў успрыняты са-
вецкімі ўладамі як буржуазны элемент і, як 
следства, быў адпрэчаны. Толькі ў канцы  
1980-х гадоў Вярхоўны Савет СССР у арты-
куле 11 «Асноў заканадаўства СССР і саюз-
ных рэспублік аб судовай сістэме», прыня-
тых 13 лістапада 1989 года, дазволіў саюзным  
рэспублікам ва ўстаноўленым законам парад-
ку і выпадках прымаць рашэнне аб вінаватас- 
ці падсуднага шляхам прысяжных (пашыра- 
ная калегія народных засядацеляў). Аднак 
рушыў услед распад СССР, і кожная з саюз- 
ных рэспублік стала выбіраць свой уласны 
шлях у фарміраванні судовай сістэмы.

23 сакавіка 1992 года Вярхоўны Савет 
Рэспублікі Беларусь зацвердзіў Канцэпцыю 
судова-прававой рэформы ў Беларусі, адным 
з палажэнняў якой было стварэнне суда пры-
сяжных. Пазней Закон «Аб судовай сістэме 
і статусе суддзяў» ад 13 студзеня 1995 года 
(страціў сілу) прадугледжваў выкарыстанне  
інстытута суда прысяжных пры разглядзе шэ-
рагу крымінальных спраў. Аднак у артыку-
ле 9 Кодэкса Рэспублікі Беларусь «Аб судо-
вай сістэме і статусе суддзяў» ад 29 чэрвеня 
2006 года [3] гаварылася толькі пра тое, што 
«грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права 
ўдзельнічаць у дзейнасці суда па адпраўленні 
правасуддзя ў якасці народных засядацеляў». 
Гэта паказвае на тое, што на дадзеным этапе ў  
Беларусі адсутнічае суд прысяжных.

Што тычыцца некаторых краін англа-
саксонскай прававой сям'і (Англія, ЗША, Но-
вая Зеландыя), то гэты інстытут удзельнічае 
ў здзяйсненні правасуддзя па грамадзянскіх 
справах. Суд прысяжных у грамадзянскім су- 
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Актуальность исследования искусствен-
ного интеллекта в патентном праве обусловле-
на тем, что интеллектуальные компьютерные 
программы, представляющие собой искус-
ственный интеллект, способны принимать 
важные для человека решения, в том числе в 
сфере патентного права. В частности, о на-
личии регистрации либо ее отсутствии, пре-
доставлении исключительных прав. Автор 
настоящей работы изучает стадии признания  
новшества изобретением, полезной моделью  
в правовом смысле. Практике известны слу-
чаи, когда интеллектуальные компьютерные  
программы использовались патентными ве-
домствами для принятия решения о выдаче 
патентов и др.

Право изобретения, полезной модели, 
промышленного образца защищено государ-
ством, удостоверено патентом, удостоверяю- 
щим авторское право, приоритет промышлен-
ных объектов и исключительное право их ис-
пользования [1, ст. 1].

Изобретение – это технические реше-
ния, признанные государством как изобрете-
ние и защищенные им по действующим зако-
нодательствам каждой страны. Изобретению в 
любой области техники предоставляется пра-
вовая охрана, если оно: а) относится к продук-
ту или способу; б) является новым; в) имеет 

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі 
Беларусь Валянцін Алегавіч Сукала выказаў 
наступнае меркаванне: «Я не исключаю, что 
нынешний институт народных заседателей 
может быть преобразован в суд присяжных,  
но это будет довольно сложно».

Пытанне аб прававым статусе прысяж-
ных засядацеляў павінен быць вызначаны 
законам. Яшчэ ў 2011 годзе Прэзідэнт Рэс- 
публікі Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лу-
кашэнка падпісаў Указ № 454 «Аб мерах 
па ўдасканаленні дзейнасці судоў агульнай 
юрысдыкцыі Рэспублікі Беларусь», які так-
сама прадугледжвае разгляд магчымасці ўвя- 
дзення інстытута прысяжных засядацеляў у 
адпаведнасці з артыкулам 133 Кодэкса аб су- 
довай сістэме і статусе суддзяў Рэспублікі  
Беларусь.

Пры разглядзе спраў прысяжнымі зася-
дацелямі прафесійныя суддзі павінны выра-
шаць пытанні, якія патрабуюць юрыдычных 
ведаў і вызначэння меры пакарання для пад-
суднага, а прысяжныя павінны вырашаць пы-
танні, пастаўленыя суддзёй, і выносіць вер-
дыкт: вінаваты ці невінаваты. У гэтай форме 
адпраўлення правасуддзя прынцып спабор- 
насці бакоў займае асаблівае месца.

Уяўляецца, што пры ўвядзенні інстыту-
та прысяжных засядацеляў неабходна ўдаска-
наліць падыходы да працэдуры адбору кан-
дыдатаў і фарміравання складу прысяжных 
засядацеляў, узяўшы за аснову міжнародны 
вопыт і існуючую судовую практыку ў Рэс- 
публіцы Беларусь.

Суд прысяжных у сферы гаспадарчых і  
грамадзянскіх праваадносін – гэта новы этап  
навуковага руху юрыспрудэнцыі ў Беларусі. 
Удзел грамадзян у здзяйсненні правасуддзя 
ў якасці прысяжных і народных засядацеляў 
з'яўляецца праявай сталасці грамадзянскай 
супольнасці, гарантыяй абароны і рэалізацыі 
канстытуцыйных правоў, прагрэсіўнай мерай 
па аптымізацыі і рэфармаванні судовай сістэ-
мы ў Рэспубліцы Беларусь.
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тетический или эргономический характер 
внешнего цвета изделия, его формы и кон- 
фигурации, орнамент и комбинации цветовых 
оттенков. Промышленные образцы призна-
ются оригинальными, если существенные их 
признаки свидетельствуют о творческом ха-
рактере особенностей изделий.

В качестве промышленного образца мо-
гут быть запатентованы целое единичное из-
делие, его часть, комплект (набор) изделий,  
варианты изделия. Изделие может быть объ-
емным или плоскостным. Часть изделия па-
тентуется, если она имеет унифицированное 
применение с целым рядом изделий, а также  
обладает самостоятельной функцией и завер-
шенной композицией [2, с. 46]. Можно ли се-
годня доверить оценку и проверку критериев 
на соответствие не человеку, а компьютерной 
программе? По действующему законодатель-
ству ответственность за принятое решение о 
выдаче или об отказе в выдаче патента лежит 
на патентном ведомстве. Такое решение мож-
но обжаловать в суд.

Что касается искусственного интеллек-
та в патентном праве, то он представляет со-
бой – интеллектуальные системы способные 
выполнять творческие функции, обычно при-
сущие человеку. Скорость принятия решения 
искусственным интеллектом, сократила бы 
сроки выдачи патентов, но вот мнение экс- 
пертов – специалистов в узкой сфере для про-
верки изобретательского уровня новшества 
требует обсуждения, уточнения смысла заяв-
ленного технического решения. 

Искусственным интеллектом обладают 
интеллектуальные системы – технические и 
программные комплексы, способные решать 
творческие задачи, принадлежащие к конкрет-
ной предметной области, знания о которой 
хранятся в памяти данной интеллектуальной 
системы. Технологии искусственного интел-
лекта формируют комплекс технологических 
решений, позволяющих имитировать когни-
тивные функции человека (в том числе, само- 
обучение и поиск решений при отсутствии  
заранее заданного алгоритма) и при выпол- 
нении задач достигать результатов, как мини-
мум сопоставимых с результатами интеллек- 
туальной деятельности человека, а как мак-
симум значительно превосходящих челове- 
ческие возможности [4, с. 5].

Например, в Германии Ведомство по па-
тентам и товарным знакам (DPMA) внедрило 
программу автоматизированной международ- 
ной патентной классификации в рамках сис- 
темы электронного управления патентами и 
полезными моделями. Данный классифика- 

изобретательский уровень; г) промышленно  
применимо. Изобретение считается новым, 
если оно не является частью уровня техни- 
ки, то есть изобретение должно быть ранее не 
известно человечеству. Новизна устанавлива-
ется на дату приоритета изобретения [1, ст. 2].  
Изобретение промышленно применимо, если 
его можно использовать в сфере промышлен-
ности, сельских хозяйств, медицинских уч-
реждений и иных сфер деятельности. В этом 
критерии исключается возможность патенто-
вать невоспроизводимые объекты, их функ- 
ционирование основывается на уникальной 
особенности отдельных их образований.

Полезной моделью, которой предостав-
ляется правовая охрана, признается техниче-
ское решение, относящееся к устройствам и 
являющееся новым и промышленно примени-
мым. К устройствам как объектам полезной 
модели относятся конструкции и изделия, а 
именно конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления, а так-
же их составных частей. Полезная модель по 
своим признакам близка к изобретению, но 
в целях патентования ей достаточно соот- 
ветствовать только двум критериям патенто-
способности – новизне и промышленной при-
менимости.

Полезная модель является новой, если 
совокупность ее существенных признаков 
не является частью уровня техники. Уровень 
техники в целом определяется образом, ана- 
логичным определению уровня техники для 
патентования изобретений, за исключением 
следующего: при определении новизны по- 
лезной модели не учитываются сведения об 
открытом применении за пределами Респуб- 
лики Беларусь тождественных решений. Та-
ким образом, действует принцип относитель-
ной мировой новизны. При этом в уровне 
техники входят любые данные о устройст- 
вах, предназначенных для того же предназ- 
начения, как и заявленные полезные модели, 
которые были общедоступны в мире с мо- 
мента их приоритета, и сведения об откры- 
том использовании в Беларуси [3, с. 138].  
Полезная модель промышленно применима, 
если ее можно использовать в промышлен- 
ности и сельском хозяйстве, в области здра- 
воохранения и иных областях деятельности.

Промышленным образцом, которому 
предоставляется правовая охрана, признается 
художественное или художественно-конструк-
торское решение изделия, определяющее его 
внешний вид и являющееся новым и ориги-
нальным. Основные признаки промышлен- 
ных образцов – признаки, определяющие эс- 
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Е.А. Шкудова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Брачный договор – это письменный, но-
тариально удостоверенный документ, позво-
ляющий урегулировать имущественные и не- 
имущественные отношения супругов. Он мо-
жет быть заключен в любой момент до всту-
пления в брак (при этом нет необходимости 
предоставлять доказательства намерения всту-
пить в брак) или в любое время в течение бра-
ка, но приобретает силу только после офици-
альной регистрации брака (ч. 1 – 3 ст. 13, ч. 1  
ст. 131 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье от 9 июля 1999 г. (далее – КоБС)) [1].

Действие брачного договора прекраща-
ется с момента прекращения брака, если иное 
не предусмотрено данным договором, КоБС 
или иными актами законодательства; брачный 
договор, предусматривающий права и обязан-
ности бывших супругов после прекращения 
брака, действует до их исполнения; в случае 
расторжения брачного договора или насту-
пления срока либо условия его прекращения 
(супруги вправе в самом брачном договоре  
предусмотреть обстоятельства, в случае насту-
пления которых действие брачного договора 
прекращается).

Основания для расторжения брачного 
договора:

1) по взаимному согласию лиц, вступаю-
щих в брак, супругов – до расторжения брака, 
а также бывших супругов – во время действия 
брачного договора. Это возможно путем за-
ключения нотариально удостоверенного согла-
шения об изменении или расторжении брачно-
го договора, а если брачный договор содержит 
условия, которые являются или могут стать ос-
нованием возникновения, перехода, прекраще-
ния прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, оно также подлежит 
государственной регистрации в организации 
по государственной регистрации недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним  
(ч. 7 ст. 13 КоБС) [1];

2) по требованию одного из супругов. 
Это возможно только:

а) при существенном нарушении догово-
ра другой стороной (п. 2 ст. 420 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. (далее – ГК) [2]. Существенным мож-
но признать, например, такое нарушение, как  

тор, в основе которого лежит эвристический 
алгоритм, позволяет проводить предваритель-
ную классификацию поступающих патентных  
заявок и относит их к определенному классу 
международной патентной классификации,  
таким образом помогая их распределению  
соответствующим патентным экспертам.

По похожему принципу искусственный 
интеллект действует и в Беларуси, при вы-
даче патента на объекты интеллектуальной 
собственности, искусственный интеллект 
принимает решение о выдаче патента, то есть 
проводит проверку заявок и самих патентов  
на соответствие критериям патентоспособ- 
ности, указанным в Законе [1].

В заключении стоит отметить, что пра- 
во на изобретение, полезные модели, про- 
мышленные образцы охраняется государст- 
вом и подтверждается патентом, свидетель-
ствующим о авторстве, приоритете промыш-
ленных объектов, а также исключительном 
праве на их применение. Искусственный ин-
теллект уже широко используется в патент-
ных информационных системах многих го- 
сударств, помогая и облегчая труд человека. 
При этом правовое регулирование вопросов 
его внедрения в Республике Беларусь отсутст- 
вует.
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по обоюдному согласию супругов, то обяза-
тельства считаются прекращенными с мо-
мента заключения соглашения о расторжении 
брачного договора, если иное не вытекает из 
соглашения. Если брачный договор расторг- 
нут в судебном порядке, то обязательства 
считаются прекращенными с момента вступ- 
ления решения суда в законную силу (п. 3  
ст. 423 ГК);

– если брачный договор расторгается в 
связи с существенным нарушением договора 
одним из супругов, другой имеет право на воз-
мещение убытков, понесенных расторжением 
такого договора (п. 5 ст. 423 ГК). Также суд 
по требованию любой из сторон определяет 
последствия расторжения договора исходя  
из необходимости справедливого распределе-
ния между сторонами расходов, понесенных 
ими в связи с исполнением этого договора  
(п. 3 ст. 421 ГК) [2]. В случаях, когда растор-
жение брачного договора в связи с сущест- 
венными изменениями обстоятельств будет  
противоречить общественным интересам ли- 
бо повлечет для супругов ущерб, который зна-
чительно превышает затраты, необходимые 
для исполнения договора, суд может принять 
решение об изменении брачного договора, но 
такие случаи являются исключением [3, с. 45].

Зачастую расторжение брачного догово-
ра влечет убытки для обоих супругов, поэтому 
при заключении такого договора стоит рас-
сматривать различные варианты событий и их 
последствия, а также составлять сам договор 
основываясь на таких принципах гражданско-
го права, как принцип справедливости, добро-
совестности и разумности, свободы договора  
(недопустимость принуждения к заключению 
брачного договора).

Ввиду популяризации заключения брач-
ного договора, в первую очередь, в связи с 
его возможностью изменить режим общей 
совместной собственности супругов, и боль-
шим количеством лиц, имеющих кредитные 
или ипотечные обязательства, связанных со 
вступлением в брак или дальнейшей семейной 
жизнью, полагаем необходимым дополнить 
КоБС следующей нормой (аналогичной содер-
жащейся в ч. 1 ст. 46 Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 1995 г [5]):  
«Лицо, вступающее в брак, супруг обязан 
уведомлять своего кредитора (кредиторов) о 
заключении, об изменении или о расторже-
нии брачного договора. При невыполнении  
этой обязанности такое лицо / супруг отвеча-
ет по своим обязательствам независимо от 
содержания брачного договора». Такое уве-
домление позволит кредитору своевременно 
получить информацию об изменении иму- 

невыполнение супругом своей обязанности  
по несению семейных расходов либо укло-
нение от изменения, оговоренного брачным 
договором режима собственности и т.п., что 
влечет для другого супруга ущерб, и он ли- 
шается того, на что вправе был рассчитывать 
при заключении договора;

б) в связи с существенным изменением 
обстоятельств (ст. 421 ГК), то есть таком изме-
нении, при котором исполнение договорных 
обязательств становится невозможным или 
значительно затрудненным относительно об-
становки, существовавшей на момент заклю-
чения брачного договора и, если бы заинтере-
сованное в расторжении договора лицо могло 
предвидеть такое изменение, оно бы отказа-
лось от его заключения [3, с. 44]. К примеру, 
существенное изменение обстоятельств, из 
которых исходили стороны брачного договора 
при его заключении, может быть констатиро-
вано в случае, когда имущественное положе-
ние бывшего супруга, обязанного по условиям 
брачного договора после расторжения брака 
уплачивать средства на содержание другого 
супруга по основаниям, прямо не предусмот- 
ренным ст. 30 КоБС, станут таковыми, что 
он будет лишен объективной возможности 
уплачивать такие средства другому супругу 
(вследствие осуждения бывшего супруга с  
назначением наказания в виде лишения сво-
боды на длительный срок и его отбытием, 
возникновением обязанности по возмеще-
нию вреда в значительном размере в пользу  
третьего лица и др.).

Важно иметь в виду, что в этих случа-
ях брачный договор может быть расторгнут 
только в судебном порядке; при этом подача 
соответствующего требования возможна толь-
ко после получения отказа другой стороны  
на предложение расторгнуть договор либо  
неполучения ответа в срок, указанный в пред-
ложении или установленный законодатель-
ством либо договором, а при его отсутствии – 
в тридцатидневный срок (п. 2 ст. 422 ГК) [2],  
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 22 декабря 2022 г. № 7 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака» [4].

Последствия расторжения брачного до-
говора:

– все его положения утрачивают силу, а 
обязательства сторон прекращаются. Положе-
ния, которые уже были исполнены к момен-
ту расторжения брачного договора, не могут 
быть изменены. Также невозможно требовать 
возвращения того, что было исполнено до 
расторжения договора (п. 4 ст. 423 ГК). Если  
расторжение брачного договора происходит  
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ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Нотариальное бюро № 1 города Бобруйска
г. Бобруйск, Республика Беларусь

Цифровые технологии являются не- 
отъемлемой частью жизни современного че-
ловека. Находясь в постоянном развитии, 
цифровая среда порождает новые правовые 
институты и общественные отношения, кото-
рые требуют формирования актуальных норм 
права и механизмов правового регулирования.

Право выступает регулятором право-
отношений в рамках «цифровой экономики».  
Развитие цифровой экономики повышает кон-
курентоспособность страны, качество жизни 
граждан, обеспечивает экономический рост. 
Основная задача правового регулирования 
цифровизации экономики состоит в создании 
благоприятного правового режима не только 
для возникновения и развития современных 
технологий, но и для осуществления деятель- 
ности, связанной с их использованием в граж-
данском обороте.

Указанное обстоятельство способству-
ет внедрению в гражданский оборот новых  
объектов гражданских прав – цифровых ак-
тивов. Этот процесс вызывает необходимость 
актуализации норм действующего законода-
тельства. 

Гражданское право так же, как и мно-
гие отрасли права, подверглось воздействию 
новых информационных технологий. Из-за 
появления в гражданском обороте цифровых 
активов (токены, доменные имена, аккаунты  
в социальных сетях, искусственный интел- 
лект и т.п.), особое внимание уделяется воп- 
росу о включении их в объекты гражданских 
прав.

Е.А. Суханова пишет, что «смысл кате-
гории объектов гражданских прав заключает- 
ся в установлении для них определенного 
гражданско-правового режима, т.е. возмож-
ности или невозможности совершения с ни- 
ми определенных действий (сделок), влеку- 
щих известный юридический (гражданско- 
правовой) результат» [1, с. 158].

Определяя правовую природу цифровых 
активов, отнести их к существующим объек-
там гражданских прав не представляется воз-
можным, ввиду наличия ряда свойств, прису-
щих сразу нескольким объектам гражданских 
прав (экономическая ценность – имуществен-
ное право, идентифицирующая функция –  
средство индивидуализации, удостоверяющая 

щественного положения своего должника по 
обязательству и принять необходимые меры 
для защиты своих интересов. Это позволи-
ло бы третьим лицам более полно судить об  
имущественной состоятельности соответст- 
вующего лица, вступающего в брак / супруга  
и принимать более информированное реше- 
ние о том, заключать ли с ним договор и, если 
да, то на каких условиях. При этом данная  
норма будет распространяться лишь на слу- 
чаи, когда обязательства перед кредитором 
(кредиторами) уже возникли; лицо, вступаю-
щее в брак / супруг не будет обязано уведом-
лять кредитора о наличии брачного договора, 
заключенного до возникновения обязательст- 
ва, а также о изменении / расторжении брачно-
го договора до данного момента.
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2) экономические: реальная или потен-
циальная экономическая ценность, выступаю- 
щая одним из обязательных условий для леги-
тимации объекта права, наличие в новом объ-
екте потребительских свойств и способность  
к участию в гражданском обороте [2, с. 864].

На основании изложенного, определяя 
правовую природу доменного имени, его так-
же отнести к существующим объектам граж-
данских прав не представляется возможным 
ввиду наличия ряда признаков, которые прису-
щи сразу нескольким объектам гражданским 
прав. В наибольшей степени доменное имя  
по правовой природе схоже с цифровым акти-
вом, однако последний не закреплен в Граж-
данском Кодексе Республики Беларусь в ка- 
честве такового.

Определив понятие цифрового актива 
и закрепив его в объектах гражданских прав,  
вопрос о правовой природе объектов (домен-
ные имена, аккаунты в социальных сетях, 
приложения и др.), возникающих в цифровой 
среде, решит ряд проблем правоприменения 
норм законодательства участниками гражданс- 
кого оборота и обеспечит развитие законода- 
тельства в сфере цифровой среды. 

А.С. Микаева отмечает, что отсутствие 
нормативных правовых актов, регулирующих 
непосредственно отношения в сети Интер-
нет, как и возможность их эффективного при-
менения, уже сейчас оказывает негативное  
влияние на развитие общественных отноше-
ний [3, с. 70].

Таким образом, закрепление в законода-
тельстве понятия «цифровые активы» и опре-
деление места цифровых активов в системе 
объектов гражданских прав, обеспечит благо-
приятный правовой режим для совершенст- 
вования и развития цифровой среды во всех 
сферах деятельности государства и общества.
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функция – ценные бумаги). Например, такой 
цифровой актив, как токены условно можно 
разделить на 3 группы: инвестиционные, пла-
тежные, утилитарные. Инвестиционные токе-
ны выпускаются для сбора средств и являют- 
ся схожими с долевыми или долговыми цен-
ными бумагами. Такие токены предоставля- 
ют их обладателям права на получение при-
были и выполняют удостоверяющую функ-
цию как ценные бумаги. Платежные токены 
выступают в качестве средства платежа и не 
выполняют удостоверяющую функцию права 
требования их владельцев к обязанным ли- 
цам, в отличие от инвестиционных токенов, 
что не позволяет их соотносить с ценными  
бумагами.

Однако платежные токены по своим 
функциям (мера стоимости, средство платежа) 
напоминают такой объект гражданских прав, 
как деньги. Утилитарные токены предостав-
ляют их обладателям цифровой доступ к при-
ложениям, сервисам, услугам или продуктам в 
сети Интернет на основе блокчейна. Данный 
вид токенов не соотносится ни с одним из 
существующих объектов гражданских прав. 
Каждый токен выполняет свою функцию и 
имеет свое целевое назначение, что не дает в 
полной мере его соотнести с существующими 
объектами гражданских прав.

Или, например, доменное имя, обладает 
рядом признаков, которые позволяют его от- 
нести по правовой природе к цифровому акти-
ву. Ряд ученых приходят к выводу, что только 
указанный подход может учесть все особен-
ности, присущие доменному имени, в то вре-
мя как квалификация домена в качестве того 
или иного существующего объекта гражданс- 
ких прав выхватывает из его свойств какое-то 
лишь одно свойство и ставит его во главу угла, 
на основании чего определяется правовой ре-
жим (например, выделение экономической 
ценности – имущественное право, основания 
возникновения права – услуга регистратора, 
идентифицирующей функции – средство ин-
дивидуализации).

Цифровые активы обладают рядом са-
мостоятельных признаков, которые позволяют 
их определить, как новый объект гражданс- 
ких прав.

Признаки цифровых активов условно 
можно разделить на две основные группы:

1) технические: двоичная форма суще-
ствования, при которой объект не нуждается 
в материализации в реальном мире, создан-
ный код существует только в цифровой среде 
и не имеет аналога в материальном мире (то-
кены, аккаунты в социальных сетях, доменные  
имена и т.п.);
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В средние века понятие опеки и попечи-
тельства закрепилось как институт «заботы» 
об имуществе опекаемого. В роли опекунов 
выступали родственники подопечного, кото-
рым было важно, кому перейдет имущество.  
Можно сказать, что родные опирались на ма-
териальную заинтересованность опекаемого 
(подопечного).

В XVI–XVIII веках в результате высо-
кого уровня смертности в белорусских горо-
дах особое внимание уделялось детям, остав-
шимся без родителей. Над ними впоследствии 
назначался опекун двумя способами в целях 
защиты их интересов и прав. По завещанию 
родителей и они сами подбирали опекуна, и 
чаще всего им выступал близкий родствен- 
ник, а также опекунами могли быть иные близ-
кие родственники, такие как старшие братья,  
мужчины со стороны матери.

В Гражданском Уложении 1905 г. раз-
дел IV посвящен опеке и попечительству, в 
котором говорилось об опеке над несовер-
шеннолетними и совершеннолетними, объяв-
ленными недееспособными вследствие болез-
ней, расточительности или пьянства, а также 
попечительство, которое устанавливалось над 
несовершеннолетними в случае, когда родите-
ли не могут исполнять свои обязанности из-за 
болезни либо иной уважительной причины, а 
также к совершеннолетнему, которого объя-
вить недееспособным нет достаточных осно-
ваний, но вследствие душевной болезни либо 
физического недостатка не может заведовать 
своими имущественными делами. Но, по ито-
гу, данный проект так и не был утвержден.

В период становления уже советской 
власти происходило дальнейшее изменение 
института опеки и попечительства. В Граж- 
данском кодексе БССР 1923 г. не закрепилось 
отдельных статей, которые регулируют дан- 
ный институт. Однако уже в Гражданском ко-
дексе БССР 1964 г. опека и попечительство 
упоминались в нормах, которые регламен-
тируют правосубъектность физических лиц. 
Например, все сделки от имени несовершен-
нолетних совершались их родителями или 
опекунами, за исключением мелких бытовых 
[3, с. 179]. 

Для отечественного права того време-
ни характерной чертой являлось разделение 
опеки и попечительства. Существовала опека,  
под которой понималось – установление ис-
кусственной власти над семьей, если в ней 
остаются малолетние члены, взамен власти  
родителя, отца. Попечительство же назнача-
лось от совершеннолетия лица и до достиже-
ния 25 лет [4]. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

К.В. Янушкевич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Одним из признаков правового госу- 
дарства является защита прав и законных ин- 
тересов ее граждан. В данном случае на  
помощь приходит институт опеки и попечи-
тельства, который был известен еще с древ- 
них времен.

В древнейшие времена опекуном являл-
ся ближайший наследник лица. Наследова- 
ние определялось только порядком агнати- 
ческого родства – естественным опекуном  
являлся ближайший агнат [1, с. 39]. Спустя 
время, Законами XII таблиц предлагали из-
менить данный законный порядок установле- 
ния опеки и попечительства. Уже в этот пе- 
риод опека предполагала заботу о лицах, ко- 
торые не могут заботиться о себе. Опекуна- 
ми в римском праве могли выступать близ- 
кие родственники, а в случае их отсутствия – 
претор. Попечителями назначались родствен-
ники, как это было в более раннее время в  
римском праве. 

О.Н. Быкова отмечает, что «на Руси пер-
вое упоминание в летописи об опеке следует 
отнести к 879 году. Там, после смерти родите-
лей опекунами признавались ближайшие род-
ственники, занимавшие место умерших». В 
этот период времени формируется опека при 
жизни родителя по его завещанию, а также по 
определению церкви, которая обладает власт-
ными полномочиями, так как на нее уже воз-
ложено ведение наследственных, опекунских 
и семейных дел. Однако родственники подо-
печного продолжают приглядывать за опеку-
ном. Его обязанность нравственного характера 
по возврату имущества опекаемого, когда он 
будет признан полностью независимым и са-
мостоятельным, превращается в сугубо юри-
дическую [2, с. 93 – 94].

Так, в период Великого княжества Ли-
товского на территории Беларуси, согласно 
Статуту 1529 года опекуном могли назначить 
как родственника, так и совершенно посто- 
роннего человека. Также нельзя не обратить 
внимание на то, что опеке был посвящен  
целый раздел в Статуте 1529 года, который  
назывался «Об опекунах», что лишь под-
тверждает значимость института опеки и по-
печительства во все времена [3, с. 180].
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института опеки и попечительства измени-
лись его основания, и одним из последних 
изменений является внесение в гражданское 
законодательство легкой формы психическо- 
го расстройства совершеннолетних граждан, 
над которыми назначается попечительство. 
Тем самым опека и попечительство стали  
отдельными самостоятельными институтами 
гражданского права. 
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Современные нормы относительно воз-
раста являются новшеством для Гражданско- 
го кодекса Беларуси 1998 г. (далее – ГК Бе-
ларуси 1998 г.), по той причине, что попечи-
тельство согласно ст. 143 КоБС БССР 1969 г. 
(далее – КоБС БССР 1969 г.) устанавлива-
лось над несовершеннолетними в возрасте от  
15 до 18 лет; над дееспособными совершен- 
нолетними лицами, если они по состоянию 
здоровья не могли самостоятельно осуществ- 
лять свои права и выполнять свои обязан- 
ности, а также над лицами, ограниченными  
судом в дееспособности.

На данный момент опека и попечи- 
тельство имеют огромное значение для за-
щиты граждан в государстве. Опека устанав- 
ливается над малолетними, а также над граж-
данами, признанными судом недееспособны-
ми. Попечительство устанавливается над не-
совершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет,  
а также над гражданами, ограниченными  
судом в дееспособности в случаях, когда ли- 
цо ставит свою семью в сложное материаль-
ное положение вследствие злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими сред-
ствами, а также в случае легкой степени пси-
хического расстройства (ст. 32 – 33 ГК Бела- 
руси 1998 г.).

История института опеки и попечитель-
ства эволюционировала с расточительства – 
установления опеки над имуществом – до 
защиты интересов не только несовершенно- 
летних, но и совершеннолетних недееспо- 
собных, а также ограниченно дееспособных 
лиц. Изменился возраст назначения попечи-
тельства для несовершеннолетних лиц, на-
чиная от 15 лет в КоБС БССР 1969 г. до воз-
раста, указанного в ГК Беларуси 1998 г., от 
14 до 18 лет. Вследствие эволюционирования  
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ласти правоотношений является регулярное, 
оперативное и непредсказуемое изменение 
химического состава наркотиков. Правоох-
ранительные органы государств, в том числе 
и Республики Беларусь, испытывают сущест- 
венные затруднения не столько со своевре-
менным назначением экспертных исследова-
ний, сколько со скоростью и оперативностью 
проведения этих исследований, получением 
и использованием их результатов. Очевидная 
же проблема законодательных органов – не-
своевременное обновление перечня наркоти-
ков, запрещенных в гражданском обороте, т.е.  
внесение соответствующих изменений в за-
конодательство (в Республике Беларусь сфор-
мирован Республиканский перечень, который 
был принят Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от  
11.02.2015 г. № 19). В этой связи отдельные 
наркотики, пагубно влияющие на психичес- 
кое и физическое состояние человека, на оп- 
ределенном промежутке жизнедеятельности 
общества не подпадают под официальные 
законодательные запреты для гражданского  
оборота и, соответственно, временно являют- 
ся легальными. Недостатки, несомненно, уст- 
раняются, но процедурные проволочки позво-
ляют тому или иному наркотику найти своего 
потребителя. В научной литературе предлага-
ется множество путей нивелирования данной  
проблемы. Нам, в свою очередь, видится бо-
лее эффективным использование правоохра-
нительными органами «презумпции запрета»,  
т.е. условно относить вещество к наркоти- 
ческим, исходя из цели его приобретения,  
употребления и эффекта воздействия на ор- 
ганизм, до официального получения заключе-
ния эксперта или внесения химического ком-
понента в перечень запрещенных.

Существенной и немаловажной пробле-
мой в данной области также является четкая и 
эффективная организация наркотрафика мощ-
ными, устойчивыми и сплоченными преступ-
ными группировками, способными активно 
оказывать влияние, в том числе, и на действия 
и решения государственных органов. Неслож-
но заметить, что зачастую регионы по произ-
водству и транзиту наркотиков являются од- 
новременно и очагами вооруженных конфлик-
тов, а также  районами, где политическая си- 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО 
И ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА 

В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.А. Амбросова, С.В. Рыбак
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Проблема распространения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (далее – наркотики)  
в современном обществе является одной из  
наиболее актуальных. По итогам 2022 года в 
сравнении с аналогичным периодом преды-
дущего года отмечается снижение числа вы-
явленных наркопреступлений, несовершен-
нолетних, их совершивших, доставлений в 
медицинские организации в связи с отравле-
нием наркотиками, значительное сокращение 
смертей от передозировки наркотиками. В 
2022 г. на территории страны зарегистрирова-
но 4 486 (2021 г. – 4 643; -3,4%) наркопресту-
плений, из которых 2 387 связаны со сбытом 
(2021 г. – 2 545; -6,2%) [1]. Подобное положе-
ние дел требует незамедлительного принятия 
на уровне государства дополнительных мер 
различного характера, вплоть до ужесточе-
ния уголовной ответственности для лиц, осу-
ществляющих сбыт наркотиков. Некоторые  
из этих мер, как используемые в настоящее 
время правоохранительными органами Рес- 
публики Беларусь, так и не получившие к дан-
ному моменту широкой практики применения, 
мы рассмотрим в настоящей статье.

Следует сразу отметить, что Беларусь 
находится в самом центре Европы, на пере-
сечении крупных торговых и миграционных 
каналов. Географическое расположение Рес- 
публики Беларусь предсказуемо привлекает 
пристальное внимание лиц, занимающихся 
наркотрафиком. Данную проблему не так дав-
но отдельно отметил и А.Г. Лукашенко, акцен-
тировав  внимание на необходимости борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков в связи с 
увеличением тенденции к их ввозу [2].

Одной из очевидных глобальных со-
временных проблем в рассматриваемой об- 

СЕКЦИЯ № 3
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
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Таким образом, борьба с нелегальным 
перемещением наркотиков является важной 
составляющей обеспечения как националь-
ной безопасности Республики Беларусь, так 
и безопасности Евразийского экономическо-
го союза, и мирового сообщества в целом. На 
современном этапе правоохранительным ор-
ганам важно совершенствовать имеющиеся 
средства борьбы с этим негативным явлением 
и развивать новые, наиболее прогрессивные. 
К последним, на наш взгляд, следует отнести 
развитие контактов и технологий взаимодей-
ствия между правоохранительными органами 
внутри государства и на межгосударственном 
уровне; совершенствование методов и средств  
осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности с целью своевременного получе- 
ния информации о месте производства и спо-
собах перемещения наркотиков; совершен-
ствование методики проведения таможенного 
досмотра, в том числе активного использова-
ния служебных собак; интенсивное внедре-
ние передовых достижений IT сферы, а также  
принятие мер к сокращению времени про-
ведения экспертных исследований в области  
выявления наркотиков. Законодателю же сле-
дует постоянно совершенствовать механизм 
признания новых химических компонентов 
наркотическими, нормативно закрепив поло-
жения «презумпции запрета». Эффективность 
выявления и пресечения контрабанды нарко-
тиков зависит также и от иных объективных  
и субъективных факторов, что требует интен-
сификации научных исследований в данной 
области общественных отношений.
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туация нестабильна и правительство не может 
на нужном уровне обеспечить безопасность 
своих граждан, а нередко и своих границ.

По данной причине для повышения эф-
фективности борьбы с наркотрафиком особое 
внимание правоохранителям следует уделять 
выявлению и пресечению рассматриваемой 
группы преступлений на этапах приготовле-
ния и покушения. В этой связи исключитель-
ную важность представляет своевременная 
информация о местах производства тех или 
иных наркотиков и способах их перевозки в 
страну назначения. Обозначенные сведения 
невозможно получить без качественно нала-
женной деятельности соответствующих опе-
ративно-розыскных служб правоохранитель-
ных органов, их взаимодействия между собой 
как внутри государства, так и на международ-
ном уровне. Улучшение качества такого взаи- 
модействия: упрощение документальных и 
технических процедур, ускорение реакции  
на просьбы об оказании помощи, обмен прог- 
рессивным опытом борьбы и т.д. окажет су- 
щественное влияние в достижении целей  
противодействия наркотрафику и распростра-
нению наркотиков внутри страны.

Исходя из анализа правоприменитель-
ной практики, учеными выделяются наиболее 
результативные способы борьбы с перемеще-
нием наркотиков. К ним относятся:

1) активное использование информаци-
онных технологий контроля над перемеще- 
нием грузов, которые позволяют анализи-
ровать товарные потоки и на ранней стадии  
выявить те поставки, которые могут быть со-
пряжены с рисками для экономики [3, с. 75];

2) проведение таможенного досмотра не 
только товаров, но и самого гражданина путем 
осуществления медицинского обследования.  
B случае с контрабандой наркотиков меди- 
цинское обследование сегодня проводится в 
целях установления факта провоза более че-
тырех десятков видов наркотиков внутрипо-
лостным способом. Оно реализуется строго 
медицинским работником с использованием 
специальной медицинской техники для уста-
новления факта провоза наркотиков внутри- 
полостным способом;

3) более интенсивное использование 
служебных собак. Работу с собаками в подав- 
ляющем большинстве случаев ведут киноло-
гические службы соответствующих право-
охранительных органов. Собаки активно и 
эффективно, благодаря природным данным,  
помогают выявлять наркотики в тайниках, ба-
гаже и иных местах, скрытых от глаза долж-
ностного лица таможенных органов.
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В соответствии с этим, можно утвер-
ждать, что правовой статус осужденного ре-
гулируется также Конституцией Республики  
Беларусь, Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь, Трудовым кодексом Республики 
Беларусь и иными нормативными правовы- 
ми актами.

Для достижения одной из главных це- 
лей наказания – исправления осужденного, 
необходимо усиленное взаимодействие раз-
личных отраслей права, что, на наш взгляд, 
должно выражаться в тесной взаимосвязи  
нормативных правовых актов смежных от- 
раслей права, в той или иной степени затраги-
вающих правовое положение осужденных.

Уголовно-исполнительный кодекс Рес- 
публики Беларусь, как основной источник, 
закрепляющий правовой статус осужденного, 
обладает высокой степенью бланкетности и  
тесно связан с иными нормативными право- 
выми актами, регламентирующими правовое 
положение граждан в целом. Так, например,  
в ч. 2 ст. 98 УИК имеется отсылка на зако- 
нодательство о труде, однако конкретный нор-
мативный правовой акт не указан, что для  
осужденного вызывает трудности в правопри-
менении этой нормы.

Конституция Республики Беларусь со-
держит нормы, определяющие общий право-
вой статус лиц. Однако ее некоторые статьи 
(ст. 24, 25) предусматривают ограничения для 
лиц, отбывающих наказание, с отсылкой на 
законодательство Республики Беларусь. При 
этом нормативные правовые акты, на которые 
ссылается законодатель, не указаны.

Значительная часть норм, закрепленных 
в УИК, имеет отсылку с содержанием «в соот-
ветствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. На правовое положение осужденных 
оказывают влияние нормативные правовые 
акты, не только относящиеся к уголовно- 
исполнительному праву, но и иных отраслей 
права. Значительное количество нормативных 
правовых актов обладает высокой степенью 
бланкетности и не содержит ссылки на конк- 
ретные законодательные акты, что затрудняет 
повышение уровня юридической грамотности  
лиц, отбывающих наказание.

Следует отметить, что лица, отбываю-
щие наказание, как правило, в юридических 
вопросах не имеют соответствующих знаний.  
Для реализации прав и исполнения обязан- 
ностей у них возникает потребность в обра- 
щении к нормативным правовым актам. Од- 
нако осужденные вынуждены сначала узна- 
вать название документа, в котором содер-
жится интересующая их норма, а затем уже 
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ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ

ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ,
ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЯ,

СВЯЗАННЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ОТ ОБЩЕСТВА

Е.А. Артюх
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Под правовым положением личности в 
теории понимается ее фактическое общест- 
венное положение, основанное на общеграж-
данском статусе и выраженное посредством 
правовых норм, определяемое совокупностью 
экономических, политических, нравственных, 
духовных и иных условий жизни общества 
[1, с. 79].

Правовой статус осужденных базирует-
ся на общем правовом статусе граждан Рес- 
публики Беларусь, так как осуждение не вле-
чет лишения гражданства Беларуси и соот- 
ветственно общего правового статуса. По-
скольку в основе правового положения осуж- 
денного лежит фактический социальный ста-
тус, его реальное положение в современной 
системе общественных отношений, то право 
как социальный регулятор лишь закрепляет 
это положение, вводит его в законодательные 
рамки.

Фундаментом правового положения  
осужденных выступает отечественное зако- 
нодательство, а также международные стан-
дарты, ратифицированные Республикой Бе- 
ларусь.

Обращаясь к отечественному законо-
дательству, следует отметить, что исходные 
положения правового статуса осужденных 
закреплены в гл. 2 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Республики Беларусь (далее – 
УИК) [2].

Лицо, отбывающее наказание, обладает  
специальным правовым статусом, который 
предопределяется потребностью конкретизи-
ровать общий статус граждан применитель- 
но к различным группам населения, а так-
же необходимостью обеспечить реализацию 
принципа социальной справедливости и при 
этом индивидуализировать статус действую- 
щего субъекта, учесть особенности его дея- 
тельности [3, с. 96]. Специальный статус огра-
ничивает осужденного лишь в части обще-
гражданских прав, законных интересов и обя-
занностей. Другая часть конкретизируется в  
зависимости от вида наказания.
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ОПЬЯНЕНИЕ КАК ПРИЗНАК 
СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В.А. Бокарева
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академия,  Институт  правоохранительной 
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Правовая природа состояния опьяне-
ния и ее соотношение с признаками субъек-
та состава преступления в настоящее время 
раскрываются через призму законодательных 
положений, закрепленных, в первую очередь, 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее – УК РФ) в доктрине уголовного права.  
Актуальность уяснения юридического значе-
ния опьянения обусловлена влиянием данно- 
го состояния на характер и размер наказания, 
избираемого судом при постановке пригово- 
ра, в связи с чем, в первую очередь, оно рас-
сматривается как признак, индивидуализи- 
рующий уголовную ответственность.

Более четверти всех расследованных 
преступлений в России за 2021 год, по дан-
ным Министерства внутренних дел РФ, были 
совершены людьми в состоянии алкогольного 
опьянения. Анализ преступности по субъек-
там России также указывает на криминоло-
гическую значимость проблемы состояния 
опьянения, в частности, в Саратовской облас- 
ти; по данным Генеральной прокуратуры РФ, 
за 2022 год лица, совершившие преступления 
в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, составили свыше 30% от общего  
числа выявленных преступников. «Потреб-
ность общества в профилактике правонару- 
шающего поведения реализуется законодате-
лем» [1, с. 128] посредством Уголовного ко-
декса Российской Федерации, определяющим 
в ст. 23 уголовную ответственность лиц, со- 
вершивших преступление в состоянии опья- 
нения (под состоянием опьянения следует  
понимать состояние, вызванное употребле-
нием алкоголя, наркотических средств, пси- 

пробовать ее найти в этом документе. Если  
осужденный отбывает наказание, связанное  
с изоляцией от общества, то для него этот  
алгоритм действий весьма сложен и не всег- 
да выполним. Для разрешения подобных  
вопросов возникает необходимость в оказа- 
нии осужденным квалифицированной юриди-
ческой помощи.

В соответствии с ч. 8 ст. 10 УИК Рес- 
публики Беларусь для получения юридичес- 
кой помощи осужденные имеют право поль-
зоваться услугами адвокатов или иных лиц,  
имеющих право на оказание юридической  
помощи. Однако следует обратить внимание  
на специфику порядка и условий отбывания 
наказаний, связанных с изоляцией осужден- 
ных от общества. Сам факт изоляции осужден-
ных от общества во многих случаях препят-
ствует возможности получения ими юриди-
ческой помощи, вследствие затруднения или 
вообще невозможности оплаты такой помо- 
щи. При этом в уголовном процессе в соот- 
ветствии с п. 1 ч. 1 ст. 45 УПК Республики Бе-
ларусь подозреваемый или обвиняемый име- 
ют право ходатайствовать о получении ква- 
лифицированной юридической помощи на 
безвозмездной основе посредством назначе-
ния им профессионального защитника (ад-
воката). Имеются основания утверждать, что 
аналогичный подход может быть применен  
и к лицам, отбывающим наказания, которые 
связаны с изоляцией осужденных от общества.

Исходя из вышесказанного, имеются  
основания полагать, что ч. 8 ст. 10 УИК мо- 
жет быть дополнена абзацем вторым следую-
щего содержания: «Осужденные, отбывающие 
наказание в виде ареста, лишения свободы,  
пожизненного лишения свободы могут хода-
тайствовать о предоставлении им услуг адво-
катов или иных лиц, имеющих право на ока-
зание юридической помощи на безвозмездной 
основе».

Это создаст необходимые условия для 
защиты прав и законных интересов осужден-
ных, усилит гарантии реализации их право-
вого статуса, а также будет способствовать 
осуществлению принципа равенства граждан 
перед законом.
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состава нарушения правил дорожного дви- 
жения и эксплуатации транспортных средств,  
предусмотренного ст. 264 УК РФ.

В настоящее время состав п. «а» ч. 2 
ст. 264 УК РФ сформулирован как деяние, со-
вершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, что по своей юридической кон-
струкции позволяет выделить специального 
субъекта преступления. Тоже усматривается 
в составах, предусмотренных ч. 21 ч. 4 ст. 263 
и ст. 2641 УК РФ. Согласно разъяснениям по-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2008 г. (ред. 
от 24 мая 2016 г.) № 25 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и  
эксплуатации транспортных средств, а также  
с их неправомерным завладением без цели  
хищения» лицо признается субъектом дан- 
ных преступлений в случае, если факт упот- 
ребления лицом, управляющим транспорт- 
ным средством, веществ, вызывающих алко-
гольное опьянение, установлен по результа- 
там освидетельствования на состояние алко- 
гольного опьянения и (или) медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 
Вместе с тем не снижается острота полемики 
между учеными об «обоснованности отнесе-
ния всех форм и стадий опьянения к обстоя-
тельствам, могущим быть расцененными иск- 
лючительно как отягчающие» [5, с. 33].

Выделение лица, находящегося в состоя-
нии опьянения, в качестве специального субъ-
екта обусловлено природой преступлений, все  
они связаны с техническими средствами, при 
эксплуатации которых необходима высокая 
ответственность и внимательность (например, 
транспортное средство является источником 
повышенной опасности), а состояние опьяне-
ния снижает эти чувства, что является само  
по себе предпосылкой к возможному нару-
шению. Вместе с тем опьянение способно 
вызывать в человеке агрессию, состояние по-
вышенной чувствительности и возбудимости, 
в связи с чем большая доля насильственных 
преступлений также совершается под влия- 
нием алкоголя, наркотиков, других опьяняю-
щих веществ. Целесообразно предусмотреть 
данный квалифицирующий признак и для  
других составов, в частности убийства, при- 
чинения вреда здоровью различной степени 
тяжести, побоев, изнасилования, разбоя.

Таким образом, состояние опьянения 
либо является обязательным признаком спе- 
циального субъекта, либо может являться об-
стоятельством, отягчающим или смягчающим 

хотропных веществ или их аналогов, новых  
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ либо других одурманивающих ве- 
ществ). «Существующая судебная практи-
ка продолжает свидетельствовать о немалых 
ошибках в применении положений УК РФ» 
[2, с. 246], что относится и к признанию субъ-
екта преступления находящимся в состоянии 
опьянения.

Исследуемая тема является дискуссион-
ной в связи с неоднозначным юридическим 
статусом состояния опьянения относитель-
но квалификации преступления и назначения 
наказания с учетом правил ч. 21 ст. 63 УК РФ. 
Стоит отметить, что ряд ученых усматривает 
некоторое противоречие между положения-
ми ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающее 
наказание) и, например, ст. 264 УК РФ, где  
состояние опьянения – признак специально-
го субъекта, ввиду разной юридико-правовой 
оценки состояния опьянения [3, с. 124]. Не-
обходимость отнесения состояния опьянения  
либо к признаку специального субъекта пре-
ступления, либо к обстоятельству, отягчаю-
щему наказание, обусловлено «повышенной 
общественной опасностью данного вида пре-
ступности, теми последствиями, которые она  
наносит обществу» [4, с. 426].

Законодатель устанавливает, что физио- 
логическое опьянение может служить отяг- 
чающим наказание обстоятельством по ус- 
мотрению суда с учетом характера и степени 
общественной опасности преступления, об-
стоятельств его совершения и личности ви-
новного. Такая конструкция не в полной мере 
отвечает принципу дифференциации уголов-
ной ответственности. Устойчивым в теории 
уголовного права является мнение о том, что 
дифференциация уголовной ответственности 
является прерогативой законодателя, который  
дает четкие ориентиры для назначения спра-
ведливого наказания, отвечающего его целям. 
Однако наделение правоприменителя воз-
можностью признания состояния опьянения 
отягчающим наказание обстоятельством одно-
значно коррелирует с принципом индивидуа- 
лизации наказания.

Вместе с тем развитие правопримени-
тельной практики и юридической техники в 
области совершенствования системы принци-
пов российского уголовного права привело к  
тому, что состояние опьянения стало учиты-
ваться и при дифференциации уголовной от-
ветственности. Это стало возможным благо- 
даря тому, что в 2009 году данный признак 
был положен в основу квалифицированного 
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ОБ УСИЛЕНИИ ГАРАНТИЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.И. Борушко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Основным принципом реализации го-
сударственной власти в Республике Беларусь 
является принцип разделения на законода- 
тельную, исполнительную и судебную власть. 
Судебная ветвь власти – необходимый элемент 
правового государства. Она призвана регули-
ровать взаимоотношения между людьми, об-
щественными и государственно-правовыми 
институтами [1, с. 29]. Порядок организации 
и функционирования судебной власти как 
независимой и самостоятельной ветви госу-
дарственной власти осуществляется в строго 
регламентированной законом процессуальной  
форме. Её основной функцией является осу-
ществление правосудия. Судебная власть слу-
жит особым инструментом государственно-
го управления, реализующимся посредством  
использования властных полномочий спе- 
циально созданными государственными орга-
нами – судами [2, с. 142].

Однако общество должно стремиться к 
совершенствованию судебной власти. Такая 
необходимость обусловлена тем, что суды не 
обладают абсолютными полномочиями, вви- 
ду того, что они связаны с конституционной 
и законодательной юрисдикцией процессу-
альными нормами. Так, осуществление судом  
своей деятельности в установленной Консти-
туцией Республики Беларусь форме невозмож-
но без соблюдения принципа независимости 
судебной власти. Понятие принципа незави-
симости судебной власти выражается в том, 
что судебные органы решают переданные им  
дела беспристрастно, на основе фактов и в  
соответствии с законом, без каких-либо огра-
ничений и вмешательства со стороны. Как 
считает К.Ф. Гуценко, независимость судей – 
это «гарантированная возможность прини- 
мать ответственные решения при осуществ- 
лении правосудия на основании предписа- 
ний закона, по внутреннему убеждению, без 
какого бы то ни было давления, вмешательст- 
ва или иного воздействия извне» [3, с. 378].

Однако, несмотря на то, что независи-
мость судей является основным принципом 
осуществления правосудия, на практике суще-
ствуют некоторые проблемы при реализации 

наказание. Предполагается, что признание  
состояния опьянения признаком специаль- 
ного субъекта ряда составов преступлений, 
например, состава квалифицированного убий-
ства, позволит реализовать принципы диффе-
ренциации уголовной ответственности и ин-
дивидуализации наказания.
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тельства в его деятельность со стороны вы-
шестоящих судебных инстанций и иных за- 
интересованных лиц. Судебная защита от  
вмешательства со стороны третьих лиц долж- 
на обеспечиваться целостной системой госу- 
дарственных органов, предоставляя необходи-
мые для этого материальные и процессуаль-
ные гарантии самим судьям. С целью само-
стоятельного разрешения правовой ситуации,  
судья должен обладать определенными зна-
ниями и навыками, которые формируются в  
процессе правоприменительной деятельности.
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НОВАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ
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О необходимости корректировки уго- 
ловного закона в части норм об уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты нало- 
гов неоднократно говорил Президент Респуб- 

данного принципа. Стоит отметить, что неко-
торые гарантии независимости судей, установ-
ленные законодательством, не всегда обеспе-
чиваются, что оказывает негативное влияние 
на качество выносимых им решений. Одной 
из таких гарантий является недопустимость  
вмешательства в осуществление правосудия  
и оказания какого-либо воздействия на судью.

Как отмечает И.В. Дикова, одной из 
проблем реализации судебной независимости 
является построение судебной системы по 
принципу иерархии, что приводит к возник- 
новению отношений власти и подчинения 
между судьями различных инстанций. В на-
стоящее время этот принцип не находит свое-
го четкого законодательного закрепления. Так, 
при вынесении решения, судьи нижестоящих 
инстанций ориентируются не только на закон 
и собственное мнение, сложившееся вслед-
ствие ознакомления с материалами дела, но и  
на то, как будет воспринято вынесенное реше-
ние вышестоящей инстанцией, куда оно попа-
дает на обжалование. В результате, судья при 
принятии решения основывается не исключи-
тельно на законности и справедливости, а в 
том числе и на судебной практике вышестоя- 
щих инстанций. То есть можно говорить о  
том, что существует система взаимоотноше-
ний судов разных уровней, обусловленная от-
сутствием эффективной системы профессио- 
нальной подготовки судей [4, с. 91]. В то же  
время в соответствии со ст. 110 Конституции 
Республики Беларусь какое-либо вмешатель-
ство в деятельность судей по отправлению 
правосудия недопустимо и влечет ответствен-
ность по закону [5]. Судья не обязан давать 
третьим лицам каких-либо объяснений по 
существу рассмотренных или находящихся 
в производстве дел, кроме случаев привлече-
ния его к дисциплинарной ответственности. С 
целью эффективного обеспечения правосудия 
судьи должны обладать профессиональными  
знаниями, т.е. компетентно, законно, обосно-
ванно и справедливо разрешать основные  
вопросы рассматриваемых ими дел.

Таким образом, судебной власти при-
надлежит особая роль в механизме государ-
ственного разделения властей. В Республике 
Беларусь предусмотрена достаточная законо-
дательная база, регламентирующая деятель-
ность судебных органов. Однако, по нашему 
мнению, реализация принципа независимос- 
ти судебной власти в правовом государстве 
должна быть обеспечена более скоордини-
рованной работой органов судебной власти. 
Чтобы судья мог действительно свободно  
осуществлять свои конституционные полно- 
мочия, он должен быть защищен от вмеша- 
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вместо двух их становится четыре: 1) сокры-
тие налоговой базы, 2) занижение налоговой 
базы, 3) уклонение от представления налого-
вой декларации (расчета), 4) внесение в нало-
говую декларацию (расчет) заведомо ложных 
сведений. Таким образом, перечень способов 
уклонения от уплаты налогов носит исчерпы-
вающий характер; 

– вместо привычной двухступенчатой 
градации ущерба вводится третичная: уста-
навливается значительный, крупный и особо 
крупный размеры уклонения от уплаты на- 
логов;

– претерпели небольшие изменения и 
санкции ч. 1, 2 ст. 243 УК в части пределов  
наказания в виде ограничения свободы и до-
полнительных наказаний.

 Последние изменения уголовного за-
кона решают ряд проблемных вопросов, ра-
нее имевших место в правоприменительной 
деятельности, однако для расширения сферы 
применения уголовной ответственности по-
средством охвата всех возможных преступ- 
ных манипуляций в сфере налоговой мини- 
мизации, специфики отдельных видов нало- 
гов и стремительной динамики развития на- 
логовых правоотношений необходимо отка-
заться от исчерпывающего перечня и закре-
пить открытый перечень способов уклонения 
от уплаты налогов.
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лики Беларусь. В частности, Главой госу- 
дарства в начале 2021 г. поручено усовершен-
ствовать положение об уголовной ответствен-
ности за налоговые преступления, в том чис- 
ле используя положительный результат зару-
бежных государств [1].

С принятием Закона № 112-З, внесшего 
изменения в Уголовный кодекс Республики 
Беларусь (далее – УК), нормы об уголовной 
ответственности за налоговые преступления 
претерпели ряд существенных изменений.  
В настоящий момент система налоговых пре-
ступлений представляет совокупность не-
скольких однородных составов противоправ-
ных деяний:

1) уклонение от уплаты налогов, сборов;
2) уклонение от исполнения обязаннос- 

тей налогового агента по перечислению на- 
логов, сборов;

3) налоговое мошенничество.
Объект уклонения от уплаты налогов, 

сборов, а также содержание признаков субъ-
екта и субъективной стороны не изменились, 
однако предусмотрены изменения признаков 
объективной стороны и санкций за совершен-
ное противоправное деяние:

– возвращается подход, в соответствии  
с которым формулировка наименования ста-
тьи и ее диспозиции содержит упоминание 
налогов, сборов, а не сумм налогов, сборов.  
До вступления в силу Закона № 309-З назва- 
ние ст. 243 УК и описание диспозиции ч. 1  
уже содержало формулировку «уклонение от 
уплаты налогов». На что указывает ч. 2 п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда № 1:  
при определении размера причиненного ущер-
ба, являющегося основанием для квалифи-
кации содеянного по соответствующей части  
ст. 243 УК, судам следует исходить из вели- 
чины налоговой базы, сокрытой или зани-
женной виновным, а не из суммы фактически 
неуплаченного налога, сбора. Описываемое 
уклонение предусматривает материальный  
характер последствий противоправного дея- 
ния, причиненных уклонением от уплаты сумм  
налогов [2];

– изменяется описание системы спосо- 
бов уголовно наказуемого уклонения от уп- 
латы налогов как признаков объективной 
стороны состава преступления. Вследствие 
исключения сочетания «в том числе посред-
ством» уклонение от подачи налоговой дек- 
ларации или внесение в нее заведомо лож- 
ных сведений как формы противоправной  
налоговой минимизации перестали быть раз-
новидностями сокрытия или занижения нало-
говой базы, а стали самостоятельными спо-
собами уклонения от уплаты налогов. Теперь 
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правовые акты, а также в некоторых случаях  
и судебные прецеденты.

В Конституции Республики Беларусь  
закреплено положение, согласно которому  
судебная власть принадлежит только судам,  
то есть только суды являются ее прямыми и 
единственными носителями. В то же время 
нужно заметить, что формально «судебную» 
власть могут реализовывать и другие госу- 
дарственные органы (например, Президент 
страны – при издании акта о помиловании,  
Парламент – при принятии закона об амнис- 
тии). Вместе с тем, правовая природа реше- 
ний названных органов иная, отличается от 
судов: она исходит из факта признания вины 
лиц, в отношении которых принимается со-
ответствующее решение о помиловании или  
амнистии.

Судебная власть, как и любая иная, ис-
ходит от народа (ст. 3 Конституции Беларуси). 
Такое ее «происхождение» обусловлено не 
только тем, что суды выносят свои решения 
именем Республики Беларусь, но и тем, что 
судьи занимают свою должность в силу на-
значения (избрания) Президентом (Советом 
Республики Национального собрания), по-
лучающим свои властные полномочия непо- 
средственно или опосредованным образом от 
народа [3, с. 719 – 720].

Судебная власть самостоятельна, она 
взаимодействует с законодательной и испол-
нительной ветвями власти [4, ст. 2].

Совокупность судов, осуществляющих 
судебную власть (правосудие), составляет сис- 
тему судебной власти. Система судов строит- 
ся на принципах территориальности и спе- 
циализации. 

В соответствии с Конституцией Рес- 
публики Беларусь, судебная власть страны 
разделена на две автономные подсистемы:

– Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь - орган судебного контроля за консти-
туционностью нормативных правовых актов 
в государстве, осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судо-
производства;

– суды общей юрисдикции, осуществ- 
ляющие правосудие посредством гражданс- 
кого, уголовного, хозяйственного и админист- 
ративного судопроизводства. Во главе под- 
системы находится Верховный Суд Респуб- 
лики Беларусь [5, с. 33 – 34].

Если действие Конституционного Суда 
Республики Беларусь распространяется на 
всю территорию Республики Беларусь, то в  
системе судов общей юрисдикции сфера дей-
ствия определяется территориальным уров- 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СТРУКТУРЕ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Д.В. Войтехович
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В структуре современного государства 
выделяют пять основных элементов: исполни-
тельно-распорядительные органы, представи-
тельные, судебные, органы государственного 
контроля, органы прокурорского надзора. Го-
сударственная власть может быть организо-
вана по двум основным принципам. Согласно 
первому принципу законодательная, судебная 
и исполнительная ветви власти могут быть  
сосредоточены «в одних руках». В соответ-
ствии с другим принципом наблюдается раз-
деление властей, когда различные ветви влас- 
ти четко разграничены между собой по соста- 
ву и функциям. Законодательные, судебные 
и исполнительные институты, будучи пол-
ностью независимыми друг от друга, осу- 
ществляют взаимный контроль друг друга и  
не допускают того, чтобы вся власть была  
сосредоточена «в одних руках» [1, с. 42].

Судебная власть – одна из трех ветвей 
власти, на которую указывает ст. 6 Конститу-
ции Республики Беларусь. Основы ее консти-
туционно-правового статуса регламентиро-
ваны в главе 6 Основного закона Беларуси, а 
также в Кодексе Республики Беларусь «О су- 
доустройстве и статусе судей» и иных нор- 
мативных правовых актах.

Если законодательную власть осуществ- 
ляет один орган – Парламент (в составе двух 
палат – Палаты представителей и Совета Ре-
спублики), то судебную власть реализуют  
многочисленные судебные органы: от судов 
нижестоящих до судов высшего уровня. Пе-
ред каждым из названных органов стоит зада-
ча по защите от имени Республики Беларусь 
прав, свобод и законных интересов граждан 
от нарушений, в том числе и со стороны всех 
государственных органов, их должностных 
лиц и обычных граждан. Судебная власть – 
это разновидность государственной власти, 
реализуемая судами в рамках установленной 
законодательством процедуры по рассмотре-
нию и разрешению дел о конституционности 
нормативных правовых актов, а также адми- 
нистративных, уголовных, гражданских и 
иных споров [2, с. 71].

Правовой основой деятельности судов 
является, в первую очередь, Конституция стра-
ны, принятые на ее основе иные нормативные 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА 
ЧАСТНОГО ДОМА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ

ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ О КРИМИНАЛЬНОМ 

ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЛИЦА

А.И. Гигевич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Несмотря на наметившуюся в Респуб- 
лике Беларусь тенденцию последних лет к 
снижению количества тяжких и особо тяжких  
преступлений, правоохранительными органа-
ми по-прежнему уделяется значительное вни-
мание усилению борьбы с преступлениями 
против жизни и здоровья человека. Анализ су-
дебно-следственной практики показывает, что 
крайне редко, но случается, когда убийства не 
раскрываются, а убийцы остаются безнака-
занными. Одним из способов уйти от ответст- 
венности преступнику позволяет маскировка 
убийства под безвестное исчезновение лица.

Проведенным исследованием установ- 
лено, что наиболее информативным и одно- 
временно трудоемким следственным дейст- 
вием при исчезновении человека являет-
ся осмотр, а именно: осмотр места житель-
ства (пребывания) пропавшего лица и ос-
мотр жилища предполагаемого убийцы, ведь 
как известно, местом убийства часто оказы-
вается место жительства подозреваемого.  
Осмотр позволяет получить наибольший  

нем судов. Систему судов общей юрисдикции 
составляют: Верховный Суд Республики Бе-
ларусь, областные (Минский городской) суды, 
экономические суды областей (г. Минска), 
районные (городские) суды. При этом Конс- 
титуция Беларуси и Кодекс о судоустройстве  
и статусе судей исключают образование чрез-
вычайных судов.

Роль судебной власти состоит в том, что-
бы в связи с возникновением юридического 
конфликта обеспечить верховенство права, 
выраженного в общепризнанных принципах 
международного права, Конституции, зако-
нах, международных договорах Республики 
Беларусь, иных актах общегосударственного  
и иного уровня.

Итогом осуществления правосудия яв- 
ляется замена идеи насилия (права силы)  
идеей права (силой права). Таким образом, 
суд, используя право, воздействует на обще-
ственные отношения, устанавливая, изменяя  
или прекращая правоотношения.

Решения судов, разумеется, не всегда 
являются законными и справедливыми с точ-
ки зрения граждан и общества. Для обеспече-
ния торжества верховенства права в решениях 
существует механизм проверки конституци-
онности (законности) вынесенных решений.  
При этом используются право на подачу апел-
ляционной (кассационной) или надзорной жа-
лобы, меры прокурорского реагирования, воз-
можности конституционного контроля и др. 
[3, с. 720 – 721]. 

Судебной власти принадлежит специ-
альная роль в механизме государственного 
разделения властей. Она находится между 
двумя другими ветвями власти – законодатель-
ной и исполнительной, тем самым сдерживая 
и уравновешивая их. Обладая редкими функ-
циями, которым присущи принципы незави-
симости, неприкосновенности, равенства и 
состязательности, судебная власть выступает  
в качестве института, гарантирующего защи-
ту прав и законных интересов личности, об- 
щества и государства.

Подводя итоги изложенного, можно кон-
статировать, что судебная система Республики 
Беларусь развивается и стремится стать более 
демократичной по сравнению с ранее функ- 
ционировавшей судебной системой.
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кровь на верхней одежде замывалась, то она 
могла перейти на подкладочную ткань либо 
остаться в швах, складках одежды.

Если в частном доме пропавшего или 
предполагаемого убийцы имеется бытовая 
печь либо котельная, то в обязательном по-
рядке следует осматривать как сами печи, так  
и продукты горения, места, куда выбрасыва-
ется зола. При сожжении трупа почти всегда 
остаются следы в виде несгоревших тканей,  
мелких осколков костей и зубов. Кроме кост-
ных останков в золе могут быть обнаружены  
металлические пуговицы, ключи, заколки, за-
стежки, фурнитура от обуви и одежды, а так- 
же украшения (кольца и серьги). В качест- 
ве примера можно привести расследование  
убийства, сопряженного с безвестным исчез-
новением гр. К. После сожжения частей тру-
па в печи пепел и останки золы преступник 
разбросал на приусадебном участке. Однако 
при осмотре в отделении для сбора продук-
тов горения варочно-отопительной печи и  
на приусадебном участке были обнаружены  
и изъяты костные останки, которые, по заклю-
чению медико-криминалистической экспер- 
тизы, являлись частями различных костей че-
ловека [2, с. 309].

Осматривая приусадебную территорию, 
необходимо искать следы кострища, а также 
следы, свидетельствующие о недавних рас- 
копках, неравномерности грунта и состава 
почвы. При обнаружении места предпола- 
гаемого захоронения трупа рекомендуется 
почву пролить значительным количеством 
воды или использовать щуп. Если земля пе- 
рекапывалась, то под действием воды она  
просядет, щуп же в перекопанную землю бу- 
дет проникать значительно легче, чем в не-
перекопанную. В литературе описаны также 
случаи, когда с целью маскировки в местах 
захоронения или расчленения трупа разбива-
лись грядки, высаживались новые деревья,  
кустарники или пересаживались старые, осу-
ществлялось строительство подсобных поме-
щений, асфальтирование участка местности,  
переносились туалеты, выгребные ямы. На 
практике известны случаи захоронения трупа 
пропавшего человека на пустырях, в трудно-
доступных местах, находящихся недалеко от  
приусадебного участка [3, с. 104]. Если чело-
век пропал зимой, при значительных низких 
температурах, в первую очередь следует ос-
матривать погреб, чердак, утепленные сараи,  
бани – места, где земля не промерзает.

В случае наличия у пропавшего или 
предполагаемого преступника гаража его так-
же необходимо подвергнуть осмотру. Поми- 

объем доказательственной и ориентирующей 
информации.

Осмотр в жилище пропавшего человека 
и подозреваемого в убийстве в сельской мест-
ности или условиях города имеет свои особен-
ности. В данной публикации мы поговорим  
об особенности осмотра частного дома и при-
легающей к нему территории.

Для сельской местности, пригорода 
или районов, не имеющих плотной жилой за-
стройки, а также при наличии приусадебного 
участка с хозяйственными постройками рас-
членение трупа как правило не требуется, его 
сокрытие более вероятно в самом доме либо 
на территории приусадебного участка. С уче-
том сказанного тщательному осмотру необ- 
ходимо подвергнуть территорию приусадеб- 
ного участка (огороды, сады, выгребные ямы, 
колодцы), имеющиеся хозяйственные по-
стройки (гаражи, сараи и т.п.).

Осматривая частный дом, важной зада-
чей является обнаружение следов соверше- 
ния или сокрытия убийства. Необходимо об-
ращать внимание на пятна бурого цвета и 
иные пятна, находящиеся в труднодоступных 
и несвойственных расположению местах. 
Поскольку к моменту осмотра пятна крови, 
вероятнее всего, окажутся замытыми или за-
тертыми, следователю необходимо обращать 
внимание на стыки линолеума или досок ла-
мината, паркета, швы кухонных и ванных де-
коративных плиток, сифоны ванн и раковин, 
нижние части ножек мебели, люстры и др. 
Внимание следователя должны привлекать 
также пятна, хотя и не похожие на кровь, но 
находящиеся на подушках, матрасах, обшивке 
мебели, обоях и одежде темного цвета. Сле-
дует обращать внимание на возможные следы 
борьбы, несоответствие расстановки мебели 
или отсутствие элементов мебельной компо- 
зиции в помещении (отсутствие напольного 
или настенного ковра, штор, кровати, матраса 
либо покрывала). Вопрос об обстановке и 
изменениях в ней выясняется у лица, заявив- 
шего об исчезновении человека, и прежде  
всего у соседей, других лиц, вхожих в поме-
щение. При этом внимание следователя долж-
ны привлекать свежевыкрашенные участки 
пола, свежая покраска, оклейка обоями стен 
[1, с. 75].

Пристальное внимание также следует 
уделять осмотру одежды и обуви как самого 
пропавшего, так и лиц, совместно с ним про-
живающих. Наиболее вероятные места обна-
ружения крови на одежде: низ рукавов (ман- 
жеты и изнаночная сторона), передняя и ниж-
няя часть одежды, спинка, карманы. Если 
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Анализ юридической литературы по-
казывает, что первые попытки научного изу- 
чения причин отклоняющегося поведения 
и разработки направлений и методов по его  
преодолению были предприняты только в кон-
це XIX столетия, во многом благодаря иссле-
дованиям Э. Дюркгейма, а впоследствии, уже 
в XX веке, Р. Мертона и А. Коэна. Результатом 
их плодотворной деятельности стало рожде-
ние принципиально новой области научного 
знания – социологии девиантного (отклоняю- 
щегося) поведения и социального контроля.  
В итоге был заложен новый подход к пони- 
манию социальных отклонений, смысл кото-
рого заключался в стремлении установления 
их причин и детерминантов, а также в опре- 
делении комплекса мер по предупреждению 
наиболее опасной общественной патологии.

В современном обществе уделяется осо-
бое внимание несовершеннолетним, их быту, 
здоровью, интересам, увлечениям и в целом –  
их жизнедеятельности. Связано это, прежде 
всего с тем, что, во-первых, от формирования 
и развития подрастающего поколения зави- 
сит не только судьба отдельно взятой семьи 
или индивида, но и государства и общества в 
целом. Во-вторых, диагностика личностных 
особенностей несовершеннолетних, а также 
уровень материального достатка семей, в ко-
торых они проживают, носит крайне важный 
характер. Подростковый возраст является 
фундаментом в становлении и развитии лич-
ности и от того, какие личностные особен-
ности несовершеннолетних сформируются в 
данном периоде, будет зависеть то, каким он 
станет человеком и какое будущее его ждет.  
Таким образом, мы предполагаем, что, зная  
и учитывая особенности жизни и быта не- 
совершеннолетних, можно обнаружить, иссле- 
довать, систематизировать и на основании это-
го, предпринимать все усилия для предотвра-
щения возникновение у них антисоциального 
поведения.

Согласно данным Национального стати- 
стического комитета Республики Беларусь 
количество преступлений, совершенных не- 
совершеннолетними за 2021 г., составило  
1393, из них 874 несовершеннолетних были 

мо поисков следов расчленения трупа, пятен 
крови в гараже необходимо искать орудие 
убийства, предметы и инструменты, исполь-
зуемые при расчленении трупа, а также доку-
менты, одежду и вещи, принадлежащие про-
павшему лицу. Не зная способа совершения  
убийства, следователь должен тщательно ос-
матривать все предметы, которые могли быть 
использованы преступником для убийства и 
расчленения трупа (холодное оружие, топоры, 
молотки и вилы). Если на предметах обна- 
ружены подозрительные пятна, следы соскаб- 
ливания или замывания, они подлежат изъя-
тию с дальнейшим назначением экспертизы.  
Обязательному осмотру подвергаются ямы и 
ниши овощехранилищ при их наличии.

Подводя итог, следует отметить, что 
осмотр частного дома и прилегающей терри-
тории при получении информации о крими-
нальном безвестном исчезновении лица име- 
ет свои особенности и является информаци- 
онно значимым, первоначальным следствен-
ным действием. Полученная в ходе осмотра 
информация позволит следователю выдви- 
нуть обоснованные версии и спланировать  
последующие следственные действия.
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Следует признать, что при всей значи-
мости биологического (наследственного) и 
психологического факторов социальный и 
экономический фактор играет доминирую- 
щую роль в формировании девиантного пове-
дения несовершеннолетних лиц. Так, согла-
шаясь с научным мнением И.В. Упорова: «В 
30-35% случаев преступлений несовершен-
нолетних установлено прямое отрицательное 
влияние родителей и старших членов семьи 
(пьянство, грубость, жестокость, асоциальный 
образ жизни), при этом типичными для ро-
дителей несовершеннолетних преступников 
являются низкая культура, престижно-потре- 
бительские установки; отрицательные влия- 
ния в ближайшем окружении: бытовом, учеб-
ном, производственном со стороны как свер-
стников, так и взрослых; проникновение в  
молодежную среду стереотипов поведения,  
не совместимых с общественными ценностя-
ми» [5, с. 311]. Схожего мнения придержи-
вается и О.Р. Орсаева: «Обострение проблем 
семейного неблагополучия на общем фоне  
нищеты и постоянной нужды, моральная и  
социальная деградация, происходящая в 
семьях, приводят к крайне негативным по-
следствиям. Среди несовершеннолетних из 
неблагополучных семей интенсивность пре-
ступности особенно высока. В основном в  
этих семьях процветают пьянство, наркома-
ния, проституция, отсутствуют какие-либо 
нравственные устои, элементарная культура. 
Специалисты различных наук приводят вну-
шительные цифры, говоря о несовершенно-
летних, страдающих психическими заболева-
ниями, не исключающими и исключающими 
вменяемость. Психические расстройства – это 
во многом результат и наследие соответст- 
вующего поведения и жизни их родителей –  
алкоголиков, наркоманов. Некоторые сочета- 
ния психических расстройств и социально- 
психологической деформации личности во  
многом объясняются тем, что причины пато-
логического развития личности несовершен-
нолетних кроются в асоциальности и амо- 
ральности их родителей» [2, с. 169].

Таким образом, на несовершеннолетнее 
лицо серьезное влияние оказывают снижение 
уровня жизни и обнищание семей. Именно 
несовершеннолетние – самая уязвимая часть 
общества. Чаще всего, не имея возможности 
законным образом удовлетворить свои потреб- 
ности, они идут путем наименьшего сопро-
тивления, добывая деньги простым, зачастую  
противоправным способом. Не случайно, со-
гласно статистике, в структуре преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, поло-
вину составляют различного рода хищения.  

осуждены, 138 получили наказание в виде 
лишения свободы. Наибольшую долю пре- 
ступлений, совершенных несовершеннолетни- 
ми, составляют кражи, так, согласно статис- 
тике из 1393 преступлений, 552 составляет 
именно данная форма хищения, что может 
свидетельствовать о низком материальном  
достатке определенной части несовершен-
нолетних [1]. Стоит отметить, что тенденция 
достаточно серьезная, исходя из статистики,  
можно сделать вывод, что каждый месяц  
116 несовершеннолетних совершают пре-
ступления, большая часть из которых будет 
осуждена. Однако преступность несовершен-
нолетних имеет высокую латентность, что  
препятствует полной ее оценке в количествен-
ном и качественном эквиваленте. Некоторые 
исследования показывают, что еще до перво-
го осуждения подростки успевают совершить  
несколько преступлений. Это создает атмо- 
сферу безнаказанности. Не обеспечивается 
неотвратимость наказания – важнейшее сред-
ство предупреждения преступного поведения 
[2, c. 165].

Определенная часть исследователей 
первичным фактором девиации несовершен-
нолетних считают их личные психологичес- 
кие качества, обусловленные возрастом не-
совершеннолетнего. Так, И.В. Данькова счи-
тает, что основополагающими факторами де- 
виации являются: «Личные, индивидуаль-
ные (возрастные и психологические особен-
ности, генетическая предрасположенность)»  
[3, с. 476]. В то же время П.Н. Казберов име-
ет схожую формулировку основному фактору 
девиации несовершеннолетнего: «Психологи-
ческими факторами криминализации высту-
пают такие свойства и качества личности как 
высокий уровень тревожности; неустойчивая 
неадекватная самооценка; агрессивность (та-
кие ее формы как негативизм и враждебность, 
а также нарушение механизмов, сдерживаю- 
щих агрессивные реакции), склонность к рис- 
ку; психоэмоциональная неустойчивость, низ- 
кий уровень эмоционального интеллекта; ри-
гидность, стремление к подражанию, внушае- 
мость, юношеский эгоцентризм с гиперболи-
зированной потребностью к групповой сопри-
частности» [4, с. 266].

Конечно, подростковый возраст харак- 
теризуется в принципе эмоциональной неурав- 
новешенностью, упрямством, неадекватными 
амбициями и максимализмом в рассуждениях 
и поступках. Однако, в случаях с девиантны-
ми проявлениями, их источником, по-нашему 
мнению, по большей части является социаль-
ное неравенства в обществе, а также различие 
возможностей удовлетворения насущных  
потребностей для разных социальных групп.
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Проблема специального субъекта пре-
ступления является весьма дискуссионной 
ввиду отсутствия нормативной определен- 
ности данного понятия и вместе с тем высо- 
кой значимостью в правоприменительной 
практике. В настоящее время исследуемая 
тема актуализируется с развитием обществен-
ных отношений, криминализацией ранее не-
преступных деяний и появлением в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее – УК  
РФ) новых составов преступления, содержа-
щих признаки специального субъекта. На-
пример, привлечение к уголовной ответствен-
ности за нарушение требований по защите 
государственной тайны (ч. 1 ст. 2832 УК РФ),  
введенной в 2022 году, возможно лишь в от-
ношении гражданина Российской Федерации,  
допущенного или ранее допускавшегося к го-
сударственной тайне, право которого на выезд 
из Российской Федерации заведомо для него 
ограничено в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государствен-
ной тайне. В данной статье признаки специ-
ального субъекта сформулированы по сложной 
конструкции путем перечисления нескольких 
признаков, соединенных в одном лице, также 
исследуется связь специального субъекта с об-
щественной опасностью лица и преступления.

Теоретическое понятие специального 
субъекта преступления было сформулировано 
еще в советском уголовном праве как субъек-
та, обладающего особенностями, указанными 
в статьях уголовного закона. Современные 
определения также апеллируют к наличию у 
лица специальных признаков, которые можно 
поделить на две группы: признаки, характери- 

Несовершеннолетний, который растет в не-
благополучной среде быстро входит в контакт  
с другими лицами, проживающими в схожей 
социальной среде, что приводит к их объеди- 
нению и совместному приобщению к анти- 
социальному поведению. Разумеется, одна из 
причин данного социального фактора – это  
социальное неравенство, явное несовершен-
ство социальных институтов – совершенство 
которых, в свою очередь, должно обеспечи-
ваться государством. Экономические ситуа- 
ции (инфляция, рост цен, низкая оплата тру- 
да, безработица) неизбежно оказывают влия- 
ние на мотивы поведения не только взросло-
го населения, но и несовершеннолетних, ска-
зываются на принятии ими решений, в том 
числе и преступного характера. Вместе с тем 
безнадзорность как со стороны родителей 
(попечителей, опекунов), так и со стороны 
образовательных учреждений по-прежнему 
является серьезным фактором, оказывающим 
негативное влияние на формирование лич-
ности несовершеннолетнего преступника. В 
связи с этим, хотелось бы отметить необходи-
мость морального переосмысления преступ-
ности несовершеннолетних. Многие авторы, 
а также должностные лица государственных 
органов чаще всего основной причиной де- 
виации несовершеннолетних считают их  
«психологическую незрелость», как будто на-
мекая «сами виноваты, раньше надо было ду-
мать». По-нашему мнению, данная позиция 
в корне не соответствует действительности. 
Проблема преступности несовершеннолетних 
гораздо глубже и решаться она должна сов- 
местно как обществом, так и государством.
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вопроса непосредственно связано и с общи-
ми положениями уголовного закона. Так, из 
ч. 7 ст. 35 УК РФ следует, что совершение 
группового преступления влечет более стро-
гое наказание, что говорит о его повышенной 
общественной опасности. При этом ст. 67 УК 
РФ требует соучастников преступления «под-
вергнуть мере воздействия (строгому воздей-
ствию)» [4, с. 186] индивидуально.

Специальные признаки субъекта пре-
ступления могут иметь квалифицирующее 
значение, практически все составы, содержа-
щие такие признаки, предусматривают более  
строгую ответственность, исходя из чего вы-
сказываются позиции о более высокой обще-
ственной опасности специальных субъектов 
по отношению к общим. В качестве исклю-
чения может быть названо убийство матерью 
новорожденного ребенка, отнесенного к числу 
привилегированных составов.

Вместе с тем только специальный субъ-
ект может причинить определенный вред 
охраняемым законом общественным отно-
шениям, его социально-правовой статус и фи-
зические особенности выступают в качестве 
предпосылки совершения преступления. В 
науке уголовного права поднимается вопрос 
о повышенной общественной опасности спе- 
циальных субъектов, прежде всего, со ста-
тусом должного лица и профессиональным 
статусом, поскольку данные лица обладают 
определенными распорядительными полно-
мочиями, облегчающими возможность совер-
шения преступления. Распространенным в 
правоприменительной практике является зло-
употребление должностными полномочиями, 
предполагающее использование должност- 
ным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из корыстной или иной личной за-
интересованности и повлекло общественно- 
опасные последствия, указанные в ст. 285 УК 
РФ. К числу преступных деяний по данному 
составу относятся такие, которые хотя и непо-
средственно связаны с осуществлением лицом 
своих прав и обязанностей, но не вызывали 
служебной необходимости, противоречили 
целям и задачам его деятельности, например, 
выдача водительского удостоверения лицам, 
не сдавшим экзамен.

Таким образом, при исследовании воп- 
роса специального субъекта преступления 
выявлена прямая корреляция между специ-
альными признаками субъекта, которые, как  
правило, либо предполагают повышенную об-
щественную опасность лица и его социальную 
ответственность (специальный субъект – при-
знак состава преступления), либо повышен- 

зующие социально-правовое положение субъ-
екта и связанные с его физическими особен- 
ностями [1, с. 121].

К первой группе относятся признаки 
должностного лица, вид профессиональной 
деятельности, участие в судебном процес-
се, статус в правоотношениях, возложенные 
на лицо обязанности, семейного положения. 
Например, субъектом преступления в рамках 
ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего) вы-
ступают родители несовершеннолетнего. Вы-
деление специального субъекта (например, 
родители несовершеннолетнего) в составе 
неисполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего позволило законодате-
лю, «обозначив высокую общественную опас- 
ность данного преступления, предупредить 
его совершение, а следовательно, более эффек-
тивно охранять нравственное и физическое 
развитие детей» [2, с. 173]. В данном случае 
мы говорим, что специальный субъект престу-
пления характеризует в первую очередь об- 
щественную опасность самого преступления, 
при этом он является признаком основного  
состава преступления.

Вторая группа включает половозраст-
ные характеристики, состояние здоровья и т.п.  
Так, при вовлечении несовершеннолетнего 
в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) 
специальным субъектом выступает совершен-
нолетнее лицо. При этом несовершеннолетний 
должен обладать признаками субъекта престу-
пления, в которое его вовлекает совершенно-
летний («в соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ 
несовершеннолетними признаются лица, кото-
рым ко времени совершения преступления ис-
полнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет» [3, с. 91]), иначе вовлекае-
мое совершеннолетнее лицо будет подлежать 
уголовной ответственности как исполнитель 
преступления, фактически совершенного не-
подлежащим уголовной ответственности ре-
бенком. В данном случае мы говорим, что 
специальный субъект преступления характе-
ризует, в первую очередь, общественную опас-
ность самого преступления.

Исследование вопроса о специальном 
субъекте преступления помогает определить 
его роль в рамках не только Особенной части 
УК РФ, но и Общей части, в институте со- 
участия.

Стоит отметить, что по большей части 
специальный субъект соотносится с положе-
ниями Особенной части УК РФ, раскрываю-
щей конкретные составы преступления с по-
вышенной общественной опасностью самого  
лица. Вместе с тем исследование данного 
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Эксгумация производится в случае необхо-
димости, возникающей в ходе расследования 
уголовного дела, когда имеются основания 
для повторного осмотра трупа, подвергше- 
гося захоронению, для проведения повтор-
ной судебно-медицинской экспертизы трупа. 
Имеют место случаи, когда эксгумация тру-
па предшествует организации его опознания  
[1, с. 66; 2, с. 3]. Целью эксгумации является 
обнаружение следов преступления и выясне-
ние других обстоятельств, имеющих значе-
ние для расследования уголовного дела. Дан-
ное следственное действие широко известно 
как отечественной, так и зарубежной следст- 
венной практике. Соответствующие статьи 
имеются во всех уголовно-процессуальных  
кодексах, но подходы к реализации в законе 
процессуального порядка проведения эксгу- 
мации существенно разнятся.

В Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Беларусь (далее – УПК) эксгу- 
мация определяется как наружный осмотр 
трупа на месте его обнаружения, которое про-
водит следователь, как правило, с участием 
врача – специалиста в области судебной меди-
цины (судебного медика). Для осмотра трупа 
могут привлекаться также другие специа- 
листы (ч. 1 ст. 205 УПК). Если сравнить про-
цессуальную регламентацию эксгумации в 
УПК с соответствующими статьями зарубеж-
ных кодексов стран со схожими с белорус- 
ской правовыми системами, то можно конста-
тировать, что отечественная интерпретация  
существенным образом отличается.

В России (ст. 178 УПК Российской Феде-
рации от 18.12.2001 г. в редакции 17.02.2023 г.), 
Молдове (ст. 121 УПК Республики Молдо-
ва от 14.03.2003 г. в редакции 02.02.2023 г.),  
Таджикистане (УПК Республики Таджики-
стан от 03.12.2009 г. в редакции 24.12.2022 г.),  
Туркменистане (ст. 264 УПК Туркмениста-
на от 18.04.2009 г. в редакции 20.11.2022 г.), 
Украине (ст. 239 УПК Украины от 13.04.2012 г. 
в ред. 05.01.2012 г.), Киргизии (ст. 174 УПК 
Кыргызской Республики от 28.10.2021 г. в ре-
дакции 18.01.2022 г.) эксгумация проводится с  
обязательным участием врача – специалиста  
в области судебной медицины, а в случае  
необходимости – других специалистов. При  
невозможности участия судебного медика  
УПК Российской Федерации допускается  
участие другого врача. В Казахском уголовно- 
процессуальном законе эксгумации посвяще- 
на целая глава, включающая четыре статьи,  
в которых подробно регламентируется по-
рядок проведения указанного следственного  
действия, включая использование техничес- 
ких средств фиксации следственного дейст- 

ную общественную опасность совершенного 
им преступления (совершение преступления 
при соучастии, группой лиц). При этом специ-
альный субъект имеет значение и для Особен-
ной, и для Общей части уголовного закона, 
поскольку, во-первых, выступает необходи-
мым условием привлечения к уголовной от-
ветственности за конкретное преступление со 
специальным субъектом, а во-вторых, учиты-
вается при рассмотрении вопросов соучастия. 
Кроме того, стоит признать, что доктриналь-
ная разработка данного вопроса способствует  
выделению новых составов и превенции пре-
ступности, причем в большей степени долж-
ностной и профессиональной.
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С точки зрения криминалистической 
тактики эксгумация представляет собой след-
ственное действие, заключающееся в извлече-
нии трупа из земли (могилы) в целях осмот- 
ра или судебно-медицинского исследования. 
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кона в 1999 г., когда в случаях, не терпящих 
отлагательства, не было реальной возмож- 
ности обеспечить участие судебного медика в  
каждом случае производства эксгумации. По- 
скольку закон разрешает проводить эксгу-
мацию без участия судебного медика, то от- 
сутствие в нем упоминания о самой возмож- 
ности проведения исследований выглядит 
вполне логичным. При этом возникает вопрос 
о том, соответствует ли такая формулиров-
ка современному уровню возможностей су- 
дебно-экспертных организаций Республики 
Беларусь.

За последние более чем двадцать лет, 
прошедшие с момента принятия УПК, судеб-
но-медицинское обеспечение органов уголов-
ного преследования претерпело значительные 
изменения. С созданием Государственного ко-
митета судебных экспертиз Республики Бела-
русь увеличились численность и техническая  
оснащенность судебных медиков. С учетом  
того, что эксгумация относится к следствен-
ным действиям, которые в большинстве слу-
чаев планируются заранее, проводятся не так 
часто, как осмотр места происшествия или  
допрос, представляется, что существует реаль-
ная возможность обеспечить участие судеб- 
ного медика в каждой эксгумации. Поэтому в 
настоящее время использование в ч. 1 ст. 205 
УПК вводной конструкции «как правило» 
применительно к участию судебного медика 
представляется утратившей актуальность.

Представляются дискуссионными и за-
служивают отдельного исследования вопросы 
о целесообразности участия в ходе эксгума- 
ции понятых; о возможности привлечения 
к эксгумации в качестве специалиста иного 
врача при невозможности участия судебно-
го медика [3, с. 86 – 87]; о необходимости за-
крепления в законе возможности проведения 
эксгумации исключительно в будние дни не-
дели; о необходимости закрепления в законе 
технических способов фиксации хода и ре-
зультатов следственного действия (фотосъем-
ки, видеозаписи); о том, в обеспечении каких  
мероприятий при организации и проведении 
эксгумации может участвовать государствен-
ная администрация на месте погребения 
[4, с. 43 – 45]. В настоящее время целесообраз-
но изменить формулировку ч. 1 ст. 205. путем 
исключения из ее текста вводной конструк- 
ции «как правило», и изложить ее в следую-
щей редакции: «Извлечение трупа из места 
захоронения в целях осмотра, опознания, су-
дебно-медицинского или иного исследования 
проводит следователь, лицо производящее  
дознание с участием врача – специалиста в  
области судебной медицины.

вия, получение образцов для сравнительного  
исследования, проведение судебно-медицинс- 
ких исследований в медицинском учрежде-
нии, захоронение останков после проведения 
исследований. В ч. 1 ст. 227 обязанность про-
изводства эксгумации возлагается на адми-
нистрацию места захоронения в присутствии 
специалиста в области судебной медицины с 
предварительным извещением органа досу-
дебного расследования, местной санитарно- 
эпидемиологической службы (гл. 28 УПК Рес- 
публики Казахстан от 04.06.2014 г. в редак- 
ции 03.09.2022 г.). Таким образом, при нали-
чии некоторых различий в процедуре и степе-
ни детализации в текстах законов, прослежи-
вается общая черта: эксгумация проводится  
с обязательным участием врача – специалиста 
в области судебной медицины.

В трактовке отечественного УПК мани-
пуляции в ходе данного следственного дей-
ствия предполагают исключительно наруж- 
ный осмотр трупа на месте его обнаружения. 
Симптоматичным является то, что приме- 
нительно к эксгумации не говорится о «су- 
дебно-медицинском исследовании» и вооб-
ще не упоминается слово «исследование». Из 
определения в законе вытекает, что законода-
тель заведомо предполагает лишь наружный 
осмотр. Возникает вопросы о том, допустимы  
ли с точки зрения закона опытные действия  
с телом трупа и в каких пределах. Не ясно, 
возможны ли манипуляции на месте захоро- 
нения, связанные с исследованием внутрен- 
них органов, или таковые могут быть осу-
ществлены лишь в ходе повторной судебно- 
медицинской экспертизы трупа уже после  
эксгумации, после доставления в судебно-ме-
дицинскую организацию. Никак не опреде- 
лены действия на заключительном этапе экс-
гумации, когда логичным шагом является  
приведение захоронения в первоначальное 
состояние, если в ходе эксгумации произво- 
дилась извлечение трупа из могилы на клад-
бище.

Ничем не мотивированным представ- 
ляется указание в УПК на то, что эксгумация 
проводится, «как правило», с участием судеб-
ного медика. Тем самым законодательно до- 
пускается эксгумация без участия судебного 
медика в качестве специалиста. Обращает на 
себя внимание тот факт, что в тексте белорус-
ского УПК использование вводной конструк-
ции «как правило» является крайне редким  
явлением. Кроме ст. 205 УПК, она использо- 
вана еще только один раз (ч. 2 ст. 4022 УПК).  
Возможно, с помощью данной вводной кон-
струкции законодатель решил закрепить в 
кодексе реальное положение вещей, сущест- 
вовавшее на практике на момент принятия за-
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ния в нормативных правовых актах терминов  
«судебная экспертиза» и «судебно-экспертная 
деятельность» [1, с. 164 – 165] для обозначе-
ния особой группы общественных отношений 
проявляется на всем постсоветском прост- 
ранстве. В частности, в Республике Казахстан, 
Российской Федерации, Украине приняты со-
ответствующие законы, определяющие уни-
фицированные подходы правового регулиро-
вания в данной сфере. В рамках Евразийского 
экономического сообщества разработан ти- 
повой проект Закона «О судебно-экспертной 
деятельности» [2].

Судебно-экспертная деятельность зани-
мает важное место в уголовном процессе. На 
сегодняшний день, практически ни одно уго-
ловное дело не обходится без использования 
специальных знаний, выражающегося в назна-
чении и производстве судебной экспертизы, 
в рамках которой эксперт проводит необхо-
димые исследования и дает свое заключение.  
Заключение эксперта является источником до-
казательств, опираясь на которое следователь 
устанавливает определенные обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания по уголов-
ному делу. Само наличие судебных экспертиз  
значительно облегчает весь процесс предва-
рительного расследования, ускоряет его, эко-
номит время поиска доказательств с целью их  
достаточности для достижения истины по уго-
ловному делу.

Законодательно предусмотрен допрос 
эксперта, для разъяснения данного им за-
ключения, что предусмотрено ст. 237 Уго-
ловно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь [3]. Такая возможность имеет место 
на стадии судебного разбирательства, но це-
лесообразным может быть допрос эксперта 
в качестве свидетеля даже на этапе досудеб-
ного разбирательства, для ускорения самого 
судебного процесса, экономии его времени и 
средств. Допрос применяется в целях разъяс-
нения, уточнения или дополнения применен-
ных экспертом методов и методик исследова-
ния, а также сделанных им выводов.

26 октября 2020 года принято Постанов- 
ление Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь «Об осущест-
влении деятельности по проведению судеб- 
ных экспертиз государственными судебно-экс-
пертными организациями» [4], в котором ут- 
верждены положения о судебных экспертизах,  
их видов и подвидов, а также перечень госу-
дарственных организаций осуществляющих 
проведение судебных экспертиз. Уже 1 января  
2021 года данное постановление вступило в  
силу, что закрепило понятие о судебных экс-
пертизах, их значение для уголовного процес- 
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Судебная экспертиза – это исследование, 
проводимое лицом, обладающим специальны-
ми знаниями (экспертом), по поручению суда, 
следователя или органа дознания с целью от-
вета на поставленные перед экспертом вопро-
сы, способствующие установлению обстоя- 
тельств, подлежащих доказыванию.

Судебный эксперт осуществляет прове-
дение исследований и вынесение заключений 
по вопросам, которые перед ним поставле-
ны. Цель таких исследований – установление  
обстоятельств, требующих доказательств по 
делу, рассматриваемому в суде.

В теоретическом аспекте судебно-экс-
пертная деятельность рассматривается как 
объект особой области научных знаний – тео- 
рии судебной экспертизы. В практическом зна-
чении судебно-экспертная деятельность рас-
сматривается как объект правового регулиро-
вания, который в Республике Беларусь, к тому  
же, выделен как самостоятельный объект еди-
ной государственной политики. Формирова-
ние особой системы государственных органов 
в лице Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь предполагает 
и соответствующий объект государственного 
регулирования, который нуждается в конк- 
ретизации. Тенденция широкого примене-
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Судебная власть в Республике Беларусь 
осуществляется судами, образованным в уста-
новленном порядке, по большей части неза-
висимо от законодательной и исполнительной 
властей. Суды защищают гарантированные 
Конституцией Республики Беларусь и иными 
актами законодательства Республики Беларусь 
личные права и свободы, социально-эконо- 
мические и политические права граждан,  

са, об органах уполномоченных заниматься су-
дебными экспертизами, а также о порядке ат-
тестации на присвоение права самостоятель-
ного проведения судебных экспертиз и выдачи 
свидетельства о присвоении права самосто-
ятельного проведения судебных экспертиз 
экспертно-квалификационной комиссией го-
сударственного комитета судебных экспертиз. 
Данное постановление в достаточной мере 
восполняет пробелы в законодательстве по  
вопросам судебно-экспертной деятельности.

Таким образом, следует констатировать, 
что судебно-экспертная деятельность занима-
ет существенное место в современном уголов-
ном процессе, в первую очередь посредством 
участия в формировании доказательственной 
базы по уголовным делам. Заключение экс-
перта является одним из значимых источни-
ков доказательств по уголовным делам. Это 
не означает, что данному источнику доказа-
тельств отдается предпочтение в процессе  
доказывания или ему придается большая до- 
казательственная сила, а свидетельствует, что 
без процессуального использования специаль-
ных знаний в виде назначения и производства 
судебных экспертиз бывает затруднительно 
или невозможно принять обоснованное ре- 
шение по рассматриваемому материалу или 
расследуемому уголовному делу. Единообраз-
ному подходу к определению комплексного 
понятия судебно-экспертной деятельности и  
уяснению ее содержания в Республике Бела-
русь служит ряд принятых нормативных пра-
вовых актов в данной сфере. Вместе с тем  
новые вызовы и угрозы диктуют необходи-
мость постоянного мониторинга правоотно- 
шений, регулируемых действующими право-
выми нормами, с целью своевременного со-
вершенствования и изменения законодатель-
ства в рассматриваемой области.

Представляется, что дальнейшее раз-
витие правового регулирования судебно-экс-
пертной деятельности должно включать сле-
дующие направления:

1) уточнение критериев отбора экспер-
тов и предъявляемых к ним квалификацион-
ных требований;

2) разработка стандартов проведения су-
дебной экспертизы, используемых экспертных  
методик и оформления результатов эксперти-
зы, с целью повышения качества проведения 
экспертизы и предотвращения возможных экс-
пертных ошибок;

3) закрепление возможности назначения 
экспертизы в другой регион страны в случаях 
отсутствия необходимых специалистов в ре- 
гионе, в котором назначается экспертиза.
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иными судебными формами, состоит в том, 
что при ней обеспечивается независимость 
присяжных заседателей от профессиональных 
судей при решении основного вопроса право-
судия по уголовным делам – о виновности.

Зачастую доля оправдательных вердик- 
тов по делам, рассмотренным с участием при-
сяжных заседателей, намного выше, чем по  
делам, которые находились в производстве 
профессиональных судей. 

Однако еще в концепции судебно-пра- 
вовой реформы Республики Беларусь 1992 го- 
да уже было зафиксировано стремление к соз-
данию суда присяжных в Республике Бела- 
русь. До настоящего времени этот институт  
так и остался нереализованным. Возможно,  
на то время законодатель мог считать, что 
общество еще недостаточно готово для суда 
присяжных. В то же время в Российской Фе-
дерации суд присяжных существовал еще 
со времен Российской империи, а именно с 
1864 года. Затем суд присяжных был упразд-
нен советской властью в 1917 году. Восстанов-
лен в 1993 году, что было чуть позже форми- 
рования концепции судебно-правовой рефор-
мы 1992 года. По нашему мнению, это озна-
чает, что законодатель еще не был достаточно  
уверен в суде присяжных заседателей, в необ-
ходимости введения его в судебный процесс. 
Ведь примеров, по которым можно было бы 
понять, готово ли общество к суду присяжных, 
эффективен ли он, и может ли он чем-либо 
улучшить судебный процесс, на постсовет-
ском пространстве в то время не было.

Конечно, нельзя сказать с точной уве- 
ренностью, что суд присяжных – это универ-
сальное лекарство для судебной системы Рес- 
публики Беларусь. Однако, мы считаем, что 
все же стоит перенимать наиболее демокра-
тические и проверенные временем правопри-
менительные практики для того, чтобы идти в 
ногу со временем и постоянно совершенство-
вать судебную власть.
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конституционный строй Республики Беларусь,  
государственные и общественные интересы, 
права юридических лиц независимо от форм 
собственности, ведомственного подчинения и 
условий хозяйствования.

Право на обращение в суд за защитой 
своих прав, свобод и законных интересов га-
рантируется ст. 60 Конституции Республики 
Беларусь. Система судов строится на прин-
ципах территориальности и специализации и 
состоит из: Конституционного Суда Республи-
ки Беларусь и судов общей юрисдикции. При 
этом образование чрезвычайных судов строго 
запрещается. И если система конституцион-
ных судов в Республике Беларусь представ-
лена одним единственным судом, то система  
судов общей юрисдикции включает:

– Верховный Суд Республики Беларусь;
– областные (Минский городской) суды;
– экономические суды областей (города 

Минска);
– районные (городские) суды (а также 

специализированные суды, которых в настоя- 
щее время не образовано) [1].

Судам общей юрисдикции подведомст- 
венны уголовные дела и гражданские дела,  
хозяйственные дела и дела об администра- 
тивных правонарушениях.

Система судов Республики Беларусь 
нацелена на достижение правосудия и вос-
становление справедливости. Однако стоит 
отметить, что без исключения, нет ничего со-
вершенного. Это правило касается и судебной 
системы Республики Беларусь. В ней также 
есть свои недостатки. Чтобы сформировать 
более совершенный механизм судопроизвод-
ства, стоит обратить внимание на практику  
ведения судебного заседания в других странах.

Например, в Российской Федерации 
функционирует суд присяжных заседателей. 
Суд присяжных – это форма судопроизвод-
ства по уголовным делам, при которой вопро-
сы факта, то есть вопросы о том, было или не 
было совершено само преступление, совер-
шил ли «подсудимый» данное преступление,  
в том числе виновен ли «подсудимый» в его 
совершении, заслуживает ли он снисхожде-
ния, решают не профессиональные судьи- 
юристы, а коллегия граждан – не юристов, 
сформированная методом случайной выбор-
ки [3]. Решение вопросов права – юридичес- 
кая квалификация содеянного, назначение  
наказания, разрешение гражданского иска и 
т.д. остаётся за профессиональным судьёй, 
председательствующим в процессе. Главное  
преимущество суда, рассматривающего дела  
с участием присяжных заседателей, перед 
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природной среде (оружие массового пораже-
ния, различные виды военного вооружения и 
прочее). Как правило, такой вред может быть 
причинён совместными и умышленными дей-
ствиями группы лиц. Масштабность экологи-
ческого ущерба в таких ситуациях такова, что 
под угрозу ставится безопасность всего чело-
вечества. В силу особой значимости охраняе- 
мого уголовным законом объекта, такого рода 
деяния или попытки их совершения подпа- 
дают под действие глав 17 и 18 УК [1].

Отличие экоцида от других экологичес- 
ких преступлений состоит в несовпадении 
в родовом объекте, где для экоцида родовым 
объектом считается мир и безопасность чело-
вечества, а в экологических преступлениях – 
охраняемые уголовным законом комплексные 
общественные отношения по рациональному  
использованию природных ресурсов, сохра-
нению благоприятной для человека и иных 
живых существ природной среды и обеспече-
нию экологической безопасности населения 
[2, с. 3].

Отметим, что последствием экоцида, в 
отличие от экологических преступлений, яв- 
ляется наступление или возможность наступ- 
ления экологической катастрофы.

Следующим признаком, отличающим 
преступление экоцид от экологических пре-
ступлений, является наличие массовости 
уничтожения указанных в статье природных  
объектов.

Если экоцид в буквальном понимании 
означает убийство природы, то биоцид, в свою 
очередь, это убийство всего живого. Биоцид  
не упоминается ни в одном нормативном пра-
вовом акте Республики Беларусь, однако не-
которые государства начинают выделять био-
цид в качестве отдельного вида преступления. 
Определение биоцида дано, например, в Уго-
ловном кодексе Таджикистана: «Под биоци-
дом понимается применение биологического, 
бактериологического, нейтронного, ядерного, 
химического либо иного оружия массового  
поражения в целях уничтожения всего живо-
го – как людей, так и окружающей среды».

Накопленный опыт исследований по 
решению правовых проблем охраны окру- 
жающей среды послужил научной основой 
для формирования нового направления – эко-
логической криминологии.

Экокриминология – учение об экологи- 
ческом преступлении, его причинах и усло- 
виях, причинно-следственных связях и зави-
симостях, личности экологического преступ- 
ника, противодействии ей. Целью данной  
науки является создание социально – право- 
вой экологизированной системы, эквивалент- 
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По причине того, что составляющей  
частью интересов безопасности человечества 
признаются интересы экологической безопас-
ности, необходимо определиться в вопросе 
соотношения экоцида и экологических пре-
ступлений в законодательстве Республики Бе-
ларусь. Исходя из однородности и важности 
объекта правовой охраны, впервые в истории  
национального уголовного законодательства в 
системе Особенной части Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (УК Республики Бела-
русь) выделена самостоятельная глава, в ко- 
торой сгруппированы нормы, закрепляющие 
составы экологических преступлений. При 
этом, к сожалению, УК Республики Беларусь  
не дает легитимного определения понятия 
«экологическое преступление» [1].

По своей законодательной конструкции 
некоторые преступления против мира, безо-
пасности человечества и военные преступле-
ния обусловлены причинением экологичес- 
кого вреда во многих его разновидностях: эко-
цид (ст. 131), применение оружия массового 
поражения, запрещённого международным  
договором (ст. 134 УК), преступное наруше-
ние норм международного гуманитарного пра- 
ва в виде умышленного причинения обшир-
ного, долговременного и серьёзного ущерба 
природной среде (п. 2 ст. 136 УК). Эти пре- 
ступления отличаются от экологических пре-
ступлений, прежде всего, тем, что вред в та- 
ких случаях приобретает характер экологи-
ческой катастрофы. Разумеется, причинение 
экологического вреда такого уровня предпола-
гает и использование специфических средств, 
которые заведомо обладают способностью 
причинения тяжкого и обширного ущерба 
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2. Марчук, В.В. Смежные преступле-
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О ПРИНЦИПАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
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БИП  –  Университет  права  и  социально- 
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В предупреждении преступности как 
виде человеческой деятельности  различают   
практику и теорию. Практическая деятель-
ность направлена на преобразование обще-
ственных отношений для устранения причин 
преступности и условий, способствующих их 
распространению. В реальной жизни преду-
преждение преступности действует и как 
способ совершенствования общественных от- 
ношений в целях непосредственного пре- 
дотвращения, пресечния конкретных престу-
плений и отдельных ее видов, коррекции по- 
ведения, сознания, ценностных ориентаций  
лиц, нарушивших закон.

Мысленное отражение практики преду- 
преждения преступности в специфических 
формах, включающих идеи, взгляды, гипоте- 
зы и концепции, составляет важнейшую часть 
теории предупреждения преступности.

Исходным пунктом, первоосновой лю-
бой деятельности: конкретного человека или 
государства в целом являются принципы.

Термин «принцип» (от лат. – principium 
означает основа, первоначало). В логическом 
смысле это понятие центральное, т.е. руково-
дящая идея, основное правило системы, пред-
ставляющее обобщение и распространение 
какого-либо положения на все явления той  
области, из которой данный принцип абстра-
гированно не отступает [1, с. 382].

Специфика деятельности, связанная с 
предупреждением преступлений, заключает-
ся в том, что определенная ее часть включает 
меры принуждения, затрагивая сферу личной 
жизни и в определенной степени ограничива- 
ет конституционные права и свободы лич- 
ности, но принуждение, как правило, регла- 
ментируется законом. Важным условием  

ной по своей жизнестойкости и способности  
к самовоспроизводству экологическим систе-
мам окружающей среды, с тем эмпирическим 
различием, что определяющую роль при их 
формировании будут играть экологичные со-
циально-правовые законы, основной целью 
которых будет обеспечение благоприятной 
окружающей среды для каждого гражданина 
страны.

Развитие прогнозирования, выработка 
практических рекомендации, направленных  
на совершенствование методов правоохра-
нительной деятельности, более качественное 
планирование работы субъектов этой дея-
тельности, выявление тенденций изменения 
параметров экологической преступности, со-
вершенствование научного обоснования мер 
противодействия ей, мощная правовая база,  
экологическое воспитание населения, меж- 
дународное сотрудничество – все это долж-
но послужить основой для предупреждения 
и предотвращения экологических преступ- 
лений.

Подводя итог, отметим, что закрепив- 
шаяся в теории уголовного права и в практи- 
ке законотворчества позиция, согласно ко-
торой в основу выделения из нормативного 
массива однородных общностей должен быть 
положен родовой объект посягательства, яв- 
ляется основой систематизации норм по ро- 
довому объекту. Эта систематизация осно-
вывается на признаке, определяющем соци-
альную сущность преступления, и является 
основанием отграничения экоцида от эколо- 
гических преступлений.

Видовым объектом экологических пре-
ступлений являются охраняемые уголовным 
законом экологическая безопасность и эколо-
гический правопорядок.

В свою очередь, основное отличие эко-
цида от собственно экологических преступ- 
лений должно проводиться по родовому объ-
екту и наличию объективной возможности 
наступления экологической катастрофы как 
единственного юридически значимого и уг- 
рожаемого последствия акта экоцида.
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Предупреждение преступности следу-
ет ряду принципов социального управления.  
В частности, одним из них является принцип 
целеполагания как определяющий, посколь-
ку выделяет предупреждение преступности в 
особую разновидность социального управле-
ния. Так как основная цель предупреждения 
преступности представлена системообразую-
щим и объединяющим началом, позволяющим 
соотносить субъекты, объекты и меры воз- 
действия к этой особой деятельности, а дос- 
тижение цели является мерилом качества и  
эффективности предупредительной работы.

Рассмотрение предупреждения преступ-
ности как взаимодействия субъекта в качест- 
ве управляющей подсистемы и объекта как 
управляемой подсистемы предполагает сле- 
дование принципу системности.

Принцип объективности включает в себя 
действенное, активное отношение к действи-
тельности в целях ее преобразования в соот-
ветствии с тенденциями и закономерностями 
развития общественных процессов, посколь- 
ку предупредительная деятельность невоз-
можна без их познания и учета.

Защита законных интересов как физи- 
ческих, так юридических лиц при осуществ- 
лении мероприятий по предупреждению пре-
ступлений, недопущение причинения физи-
ческих страданий или унижения достоин-
ства личности свидетельствуют о следовании 
принципу социальной справедливости и гу- 
манизма.

Для получения наименьших затрат сил 
и средств, материальных и финансовых ре-
сурсов, достижения высоких результатов в 
возможно короткий срок, субъекты, осущест-
вляющие деятельность, следуют принципу 
оптимальности и эффективности, но действие 
этого принципа ограничивается принципом 
законности.

Таким образом, принципы определяют  
механизмы, формы, процедуры, методы и зна-
чительно повышают эффективность преду-
преждения преступности как особой системы 
управления, целью которой является на пер-
вом этапе: выявление причин и условий, спо-
собствующих распространению противоправ-
ных деяний, и далее глубинное исследование 
механизма индивидуального преступного по-
ведения и, как правило, на практике это при- 
водит к снижению не только количественных, 
но и качественных характеристик преступ- 
ности, поскольку используется весь арсенал 
законных мер воздействия, в том числе и при-
нудительных.

предупреждения преступности как деятель- 
ности является: соответствие ее правовым 
принципам, одним из которых является прин-
цип законности, обеспечивающий строгое 
соблюдение требований Конституции Респуб- 
лики Беларусь, ратифицированных нашим  
государством международных договоров, за-
конов, а также подзаконных нормативных  
правовых актов.

Законность предупредительной деятель-
ности проявляется в установлении правового 
режима и правовой регламентации поводов и 
оснований для применения профилактичес- 
ких мер, определения компетенции субъектов 
системы предупреждения преступности, рас-
пространении на профилактику правонару- 
шений надзора и судебного контроля за точ-
ным и единообразным исполнением законов.

Так, в Основном Законе Республики Бе- 
ларусь определено следующее: никому не мо-
гут быть предоставлены какие-либо привиле-
гии и преимущества, которые противоречат 
закону (ст. 23), т.е. ограничение прав и сво-
бод гражданина допускается только в рамках  
правового поля, учитывая при этом, в пер- 
вую очередь, интересы национальной безо- 
пасности государства, общественного поряд-
ка, нравственного и физического здоровья  
человека [2].

А в соответствии с ч. 2 ст. 3 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 
сущность принципа законности раскрывает- 
ся в том, что лицо признается виновным в 
совершении противоправного деяния и под-
вергается уголовной ответственности только 
по приговору суда, т.е. в соответствии с за-
коном [3]. А это свидетельствует о том, что 
в норме ст. 26 Конституции Республики Бе-
ларусь закреплен принцип презумпции неви- 
новности. Во-первых, обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. И, во-вторых, 
виновным в совершении преступления мо- 
жет быть признано только лицо, если вина  
его доказана в соответствие с законом и ус- 
тановлена вступившим в законную силу при-
говором суда, т.е. речь идет о наказуемости 
лица, совершившего противоправное деяние.

Законом, регулирующим указанные воп- 
росы, является УК, действующий на терри-
тории Республики Беларусь (ч. 2 ст. 1). Речь  
идет о приоритете УК над всеми другими  
законами в части определения преступности, 
наказуемости деяния и иных уголовно-пра-
вовых последствий его совершения. Никакой 
иной закон, кроме УК, не может применяться, 
когда решается вопрос о признании лица ви- 
новным в совершении преступления и о при-
влечении его к уголовной ответственности.
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Статья 1.10 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях опреде- 
ляет должностное лицо как физическое лицо, 
временно, постоянно или по специальному 
полномочию реализующие в организациях, 
воинских формированиях, войсках админист- 
ративно-хозяйственные или организационно- 
распорядительные функции, лица, уполномо-
ченные  указанными субъектами на соверше-
ние юридически значимых действий, а равно 
государственный служащий, который наделен 
правомочием в пределах своей компетенции 
издавать приказы, отдавать распоряжения и 
принимать решения в отношении лиц, не под-
чиненных по службе [2, ст. 1.3]. 

По нашему мнению, наиболее коррект- 
но применительно к субъектам коррупцион-
ных преступлений признаки должностных  
лиц даны в ч. 4 ст. 4 Уголовного кодекса Рес- 
публики Беларусь (далее – УК). В соответ-
ствии с указанной нормой под должностны- 
ми лицами следует понимать: 1) представите-
ли власти, к которым относятся члены Сове-
та Республики Национального собрания Рес- 
публики Беларусь, депутаты Палаты предста-
вителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь, депутаты местных Советов де-
путатов, а также государственные служащие, 
наделенные правомочиями в пределах своей 
компетенции издавать (отдавать) приказы, 
распоряжения и принимать иные решения  
относительно тех лиц, которые им не подчи-
нены по службе; 2) представители общест- 
венности, к которым следует отнести лиц, 
не находящихся на государственной службе, 
однако наделенных в установленном законо-
дательством порядке полномочиями предста-
вителя государственной власти при реализа-
ции обязанностей по охране общественного 
порядка, отправлению правосудия, борьбе с  
правонарушениями; 3) лица, временно или 
постоянно, или по специальному полномочию  
занимающие в организациях, учреждениях  
или на предприятиях (форма собственности 
значения не имеет), в войсках и воинских  
формированиях Беларуси должности, непо-
средственно связанные с осуществлением ад- 
министративно-хозяйственных или органи- 
зационно-распорядительных, или лица, упра-
вомоченные в установленном законодатель-
ством порядке на совершение юридически 
значимых действий; 4) должностные лица 
иностранных государств» [3, ч. 4 ст. 4].

В анализируемых нормах подчеркива- 
ется, что должностные лица могут реализо- 
вывать свои обязанности временно, постоян- 
но или по специальному полномочию. Под 
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В соответствии со ст. 3 Закона Респу-
блики Беларусь «О борьбе с коррупцией»  
(далее – Закон) субъектами правонарушений, 
которые создают условия для коррупции, вы-
ступают: государственные должностные лица 
и лица, приравненные к государственным 
должностным. Субъектами коррупционных 
правонарушений, в свою очередь, признаются  
государственные должностные лица и лица, 
приравненные к государственным должност-
ным; иностранные должностные лица, а так- 
же лица, осуществляющие подкуп государст- 
венных должностных или приравненных к 
ним лиц или иностранных должностных лиц  
[1, ч. 2 ст. 3]. Абстрагируясь от некоторых 
спорных моментов, этих же лиц условно  
можно отнести и к субъектам коррупцион- 
ных преступлений. Определенный интерес 
вызывает анализ государственных должност-
ных лиц и лиц, осуществляющих подкуп го- 
сударственных должностных лиц. 

Понятие государственного должност- 
ного лица законодатель определил путем пе-
речисления должностей, занимая которые фи-
зическое лицо приобретает названный статус. 
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Лица, осуществляющие подкуп государ-
ственных должностных или приравненных к 
ним лиц либо иностранных должностных лиц 
замыкают перечень субъектов коррупцион- 
ных правонарушений. В уголовно-правовой  
сфере подкуп выражается в даче взятки. По 
сути дела речь идет о взяткодателях и посред-
никах. Эти лица не всегда удовлетворяют кри-
териям выделения субъектов коррупционных 
преступлений. Часто не соблюдается первое 
условие – государственное должностное лицо.  
В этой связи возникает естественный вопрос 
о корректности отнесения данных лиц к субъ-
ектам коррупционных преступлений. В лите-
ратуре на данный счет ученые высказывают- 
ся редко и немногословно.

По нашему мнению, действия взятко- 
дателя – обычного физического лица, достиг-
шего возраста уголовной ответственности, 
обладающего полной вменяемостью или по-
средника в этом (если они не являются госу-
дарственными должностными лицами), мож-
но расценивать лишь как создание условий 
для коррупции. Эти действия квалифицируют-
ся по УК, а сама квалификация не зависит от 
личности потенциального взяткополучателя,  
от занимаемой им должности и т.д. В этой  
связи видится логичным поместить данную 
категорию лиц из «субъектов коррупционных 
преступлений» в «субъекты, создающие усло-
вия для коррупции».

Предложенные изменения в законода-
тельство Республики Беларусь позволят упо-
рядочить правоприменительную практику и 
нивелировать отдельные противоречия в дей-
ствующих нормативных правовых актах.
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специальными полномочиями необходимо 
понимать функциональные полномочия, ко- 
торыми лицо наделено в соответствии с за- 
конодательством, распоряжением или прика-
зом вышестоящего должностного лица или 
правомочным органом, должностным лицом.  
Утверждать о наличии или отсутствии при- 
знаков должностного лица, на наш взгляд,  
следует не по названию должности, а исходя  
из анализа полномочий, которыми данный ра-
ботник обладает. 

Одной из проблем в исследуемой сфе- 
ре отношений является вопрос о том, может  
ли несовершеннолетнее лицо занимать долж-
ность со статусом государственного должно- 
стного лица. В законодательстве не оговари-
вается минимальный возраст должностно-
го лица. Гипотетически, лицо, не достигшее 
возраста 18 лет, может быть государственным 
должностным лицом. Однако следует учесть, 
что к большинству субъектов, должности ко-
торых отнесены к государственным долж-
ностным лицам, различными нормативными 
правовыми актами предъявляются возраст- 
ные требования. Те же должности, где не рег- 
ламентирован минимальный возраст, предпо-
лагают реализацию функций, закрепленных в  
ч. 4 ст. 4 УК, что возможно лишь обладая оп- 
ределенными знаниями, жизненным опытом,  
соответствующим образованием. В этой свя-
зи представляется неверным относить к чис- 
лу должностных лиц несовершеннолетних, 
создавая условия для привлечения их к уго-
ловной ответственности за совершение кор-
рупционных преступлений. Вместе с тем, от-
сутствие прямого запрета в законодательстве 
порождает споры ученых и разногласия у пра-
воприменителей, хоть и вызваны в большей 
степени гипотетическими предположениями.  
Для устранения разногласий и споров пред- 
лагаем п. 1.2 ст. 1 Закона после слов «еди- 
ниц» дополнить словами «достигшие восем-
надцатилетнего возраста».

Закон Республики Беларусь от 
01.06.2022г . № 175-З «О государственной 
службе» снял разногласия по поводу понятия 
государственного служащего. В соответствии 
со ст. 7 этого нормативного правового акта  
государственным служащим признается граж-
данин Республики Беларусь, который в уста-
новленном законодательством порядке зани-
мает государственную должность, наделен 
соответствующими полномочиями и испол- 
няет служебные обязанности за денежное 
вознаграждение. При этом источником воз- 
награждения предусматривается республи- 
канский, местный бюджеты либо иные источ-
ники, предусмотренные законодательством.
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формирования МВД России изменениями в  
структуре органов внутренних дел. 

С 2011 года руководитель территориаль-
ного органа имел трех заместителей (одного 
заместителя – начальника полиции, одного 
заместителя – начальника главного следствен-
ного управления (следственного управления, 
отдела) и одного заместителя, курирующего 
иные вопросы) [4], а с 2022 года их стало уже 
четыре (добавлен заместитель, курирующий 
работу с личным составом), за исключением 
руководителей территориальных органов по  
Краснодарскому краю, по Московской облас- 
ти, по г. Москве, по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, которые имеют также  
других заместителей [5].

Приведенные выше положения, закреп- 
ленные в Указах Президента Российской Фе-
дерации, фактически наделили перечислен-
ных руководителей, соответствующими про-
цессуальными полномочиями начальника 
органа дознания по отношению к дознавате- 
лю при организации проверки сообщения о 
преступлении, принятии по нему решения в  
порядке, установленном УПК РФ, а также  
производства дознания и неотложных след-
ственных действий по уголовным делам в  
соответствии с нормами УПК РФ.

Ученые-процессуалисты отмечают, что 
регулятивная роль норм уголовно-процессу-
ального закона ориентирована на совокуп-
ность уголовно-процессуальных отношений,  
возникающих, развивающихся и (или прекра-
щающихся) на разных этапах уголовного судо-
производства, в рамках различных правовых 
институтов, на основе реализации принци- 
пов уголовного судопроизводства, являющих-
ся концентрированным выражением уголов-
но-процессуальной политики, отражающей 
как современные реалии развития государст- 
ва и общества в целом, так и в сфере уголов- 
ного процесса [1, с. 232].

Соглашаясь с приведенной точкой зре-
ния, полагаем уместным сделать вывод о том, 
что изменения, вносимые в УПК РФ, должны  
быть направлены на единое и однозначное  
понимание регламентации деятельности и 
коррелироваться с изменениями, вносимыми  
в иные федеральные законы и Указы Прези-
дента Российской Федерации.

На необходимость разграничения и 
уточнения полномочий по осуществлению 
процессуального контроля за производством  
дознания в органах внутренних дел указыва-
ет и правоприменитель. Так, в системе МВД 
России попытка как-то упорядочить и  
«сузить» круг должностных лиц, которые 
должны осуществлять контроль именно за  

09.03.2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА СУБЪЕКТОВ, НАДЕЛЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ДОЗНАНИЯ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

М.И. Костина
Правовое  управление  Главного  управления 
МВД России по г. Москве
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Регулярные изменения уголовно-про-
цессуального закона указывают на увеличе- 
ние количества норм, которые нуждаются в 
уточнении и согласованности с действующи-
ми нормами УПК РФ.

Многочисленные изменения норм УПК 
РФ в части расширения перечня субъектов 
процессуального контроля за производством 
дознания в органах внутренних дел привели  
к увеличению субъектов, наделенных правом 
осуществления процессуального контроля.

В целом практика процессуального конт- 
роля складывается достаточно хаотично в свя-
зи с тем, что в настоящее время невозможно 
разграничить полномочия таких участников 
уголовного судопроизводства, как начальник 
органа дознания и иных лиц, наделенных в  
соответствии с УПК РФ его полномочиями.

Говоря о субъектах процессуального  
контроля, следует отметить, что в соответст- 
вии со ст. 5, 401, 402 УПК РФ к ним относят- 
ся начальник органа дознания, а также его за-
меститель, заместители начальника полиции,  
начальник подразделения дознания.

Говоря о должностных лицах, наделен-
ных правом осуществления процессуального 
контроля за деятельностью дознавателя, сле-
дует отметить, что законодатель, начиная с 
2007 года дополнял УПК РФ новыми субъек-
тами. Изменениями УПК РФ в 2016 году был 
не только уточнен правовой статус начальни-
ка органа дознания, но и получили правовое 
закрепление полномочия начальника органа  
дознания и заместителей начальника поли- 
ции [6]. Примечательно, что о возложении на  
заместителей начальника полиции полномо- 
чий начальника органа дознания, речь идет с 
2012 года [2]. Данными полномочиями пред-
лагалось наделить указанных руководителей  
в связи с произошедшими в результате ре- 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ 
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Уголовное законодательство призвано 
решать задачу предупреждения преступле- 
ний, чему способствует институт админист- 
ративной преюдиции. При введении в уго- 
ловное законодательство России админист- 
ративной преюдиции законодатель не дал оп- 
ределение этому юридическому понятию, по- 
этому для понимания юридического толкова-
ния «административной преюдиции» необ-
ходимо ее пояснить. «Административно-пра-
вовая преюдиция представляет собой такой 
прием юридической техники, при котором  
повторно совершенное административное 
правонарушение в случае, если лицо ранее 
привлекалось за аналогичное администра-
тивное правонарушение к административной 
ответственности, рассматривается как престу-
пление и влечет уголовную ответственность» 
[1, с. 42].

дознавателем, предпринята в приказе МВД 
России от 15 июня 2020 года № 430, соглас-
но пункту 2.2 которого в территориальных 
органах МВД России предусмотренные уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации процессуальные пол-
номочия начальника органа дознания в от- 
ношении подчиненных по службе сотруд-
ников подразделений организации дознания 
(подразделений дознания) реализуют министр  
внутренних дел республики, начальник тер-
риториального органа МВД России, их заме-
ститель – начальник полиции, заместитель 
начальника территориального органа МВД  
России на части территории административ-
ного центра субъекта Российской Федерации 
(по охране общественного порядка), замести-
тель начальника отделения МВД России, на-
чальник отдела (отделения, пункта) полиции 
либо лица, исполняющие их обязанности.

По сути данный приказ определил круг 
субъектов контроля, исключив из него долж-
ностных лиц, не обладающих в силу своих 
должностных обязанностей ни четким пони-
манием того, что же такое процессуальный 
контроль, ни понятием того, как он реализо- 
вывается и для чего.

Таким образом, в настоящее время на-
зрела необходимость переосмысления под-
ходов к правовому регулированию правового 
статуса субъектов, наделенных полномочиями 
по осуществлению процессуального контроля 
за производством дознания в органах внут- 
ренних дел.

Так, по нашему мнению, в первую оче-
редь, на законодательном уровне необходимо 
рассмотреть вопрос «о явной избыточности»  
субъектов процессуального контроля за дозна-
вателем при реализации им полномочий, оп- 
ределенных УПК РФ.

Полагаем, что правильнее было бы при 
определении круга должностных лиц, наде-
ленных полномочиями начальника органа 
дознания, исходить из того, смогут ли указан- 
ные должностные лица, в силу специфики 
служебной деятельности, организовать над-
лежащую правовую процедуру досудебного  
производства по уголовному делу, реализовав 
такие задачи уголовного судопроизводства,  
как охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного порядка 
и общественной безопасности.
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и не противоречии этого Конституции РФ яв-
ляется постановление Конституционного Суда 
РФ от 10 февраля 2017 года № 2-П, на осно-
вании которого ст. 2121 УК РФ, содержащая 
административную преюдицию, не противо-
речит Конституции РФ. В данном постанов- 
лении Конституционный Суд РФ указывает 
о наличие прав у федерального законодате-
ля прибегать к институту уголовной ответ-
ственности в интересах надлежащей защиты 
конституционно значимых ценностей в тех 
случаях, когда противоправное деяние совер-
шается лицом, ранее уже подвергавшимся  
административно-деликтному преследованию 
и наказанию за аналогичные деяния, то есть 
имеющим специальную административную  
наказанность, используя в указанных це-
лях так называемые составы преступлений с  
административной преюдицией.

В зарубежном законодательстве адми-
нистративная преюдиция в том виде, в кото-
ром она имеется на сегодняшний день в Рос-
сии, отсутствует. В англо-американской среде 
применяется судебный прецедент, когда суд  
основывает свое решение по делу из выне- 
сенных ранее аналогичных случаев. У дан- 
ных понятий имеется общий признак, они  
оба основываются на деяниях, совершенных 
ранее, однако если брать именно преюдицию  
в качестве понятия, то в данной правовой  
семье это означает основу для предыдущего 
судебного решения, который установлен зако-
нодателем и прецедентом.

Законодательства участников Содруже-
ства независимых государств (далее – СНГ),  
Уголовные кодексы Беларуси и Республики 
Казахстан, сохранили в себе нормы админи-
стративной преюдиции, которые имели место 
быть во времена Советского Союза. Страны  
Прибалтики не имеют норм административ-
ной преюдиции в законодательстве, во Фран-
ции и Германии вместо административной 
преюдиции существует уголовная материя, 
являющаяся составной частью уголовных дея-
ний. Можно заключить, что создание институ-
та административной преюдиции в законода-
тельствах разных стран происходит с учетом 
характерных для них устойчивости и систем-
ности законов страны.

Изначальное исключение норм админи-
стративной преюдиции при создании УК РФ 
1996 года привело к уничтожению данного 
института в целостном виде, зарождавшегося 
веками, и соответственно его возвращение в 
уже устоявшуюся систему законодательства в  
2008 году создало ряд противоречий, на ос- 
нове которых ученые и юристы дискутируют 
до сих пор. Их разногласия вполне понятны, 

Если проводить анализ современного 
российского законодательства, то необходимо 
сказать о восстановлении действующей в со-
ветский период времени административной 
преюдиции, имеющиеся вопросы о необходи-
мости ее использования и соответствующей 
модернизации стоят актуально.

При подготовке Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) 
было принято решение отказаться от инсти- 
тута административной преюдиции, «основ-
ным аргументом в пользу такого отказа бы- 
ло несоответствие административного вреда  
конституционному принципу запрета повтор-
ного осуждения за одно и то же противоправ-
ное деяние, определенному в ст. 50 Конститу-
ции Российской Федерации» [2, с. 109]. Часто 
называемыми аргументами, согласно которым 
данную норму предлагают сейчас упразд-
нить, сводятся к нарушению современной за-
конодательной системы, созданной на основе 
Конституции Российской Федерации. Так, 
Е.В. Ямашева полагает, что «наличие адми- 
нистративной преюдиции в нормах уголов- 
ного закона противоречит конституционно-
му принципу о том, что никто не может быть  
повторно осужден за одно и то же правона- 
рушение (ст. 50 Конституции РФ)» [3, с. 71].

Аргументом против административной  
преюдиции в доктрине также называется не-
возможность новой повторной теперь уголов-
ной ответственности при причинении окон-
чательного вреда правоохраняемому объекту 
первыми административными деяниями. Од-
нако дополнительного осуждения за ранее 
совершенные деяния не происходит в связи с 
имеющимися двумя разными юридическими 
фактами, а именно, нарушений нормативных 
предписаний Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) и Уголовного кодекса Рос- 
сийской Федерации (далее – УК РФ). При  
привлечении лица к уголовной ответствен- 
ности за совершение преступления с адми- 
нистративной преюдицией и назначении ему 
наказания учитываются лишь признаки соста-
ва уголовного преступления, признаки соста- 
ва административного правонарушения при 
этом не учитываются, они лежат за его пре- 
делами и составляют лишь обязательное ус-
ловие уголовной ответственности. Админи-
стративные правонарушения свойством кри- 
минальной общественной опасности не об-
ладают: между преступлениями и проступка- 
ми имеется качественное различие, не коли- 
чественное.

Аргументом в обоснованность админи-
стративной преюдиции в уголовном законе  
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Познание характерных черт личности 
преступника имеют значение как для пре- 
дупреждения преступлений, так и для их пре-
сечения, раскрытия и поиска лиц, их совер-
шивших. Именно поэтому вопросы изучения 
личности несовершеннолетнего преступника 
являются актуальными в криминологической 
науке.

На основе накопленных исследований и 
систематизации описания различных личност-
ных особенностей преступника и в целях по-
строения на их основе некоторых идеальных 
моделей в криминологии принято делить на 
типы личности преступников. Так, применяя 
общую типологию личности преступников к 
рассматриваемому контингенту и несколько 
видоизменяя ее в соответствии со специфи- 
кой последнего, Д.Б. Дрыженко выделяет сле-
дующие четыре основных типа несовершен-
нолетних преступников:

1) совершивших преступления в резуль-
тате случайного стечения обстоятельств и  
вопреки обшей положительной направлен- 
ности личности;

2) преступивших закон в результате по-
падания в соответствующую ситуацию лиц с 
неустойчивым характером;

3) совершивших преступление в резуль-
тате отрицательной направленности личнос- 
ти, не достигшей еще уровня общей направ-
ленности (подростки, уже имеющие разви- 
тые отрицательные потребности, привычки и 
опыт мелких правонарушений, состоящие на 
профилактическом учете и т.п.);

4) совершивших преступления в резуль-
тате сформированной устойчивой антиобще-
ственной направленности личности, обуслов-
ливающей всю систему поведения (подростки, 
совершавшие преступления неоднократно,  
рецидивисты и т.п.) [1, с. 181].

Следует отметить, что совокупность от-
рицательных и криминогенных черт личнос- 
ти несовершеннолетнего преступника не воз-
никает непосредственно перед совершением 
преступления, а формируется на всем протя-
жении предшествующей жизни и в дальней-
шем могут лишь видоизменяться, но никак  
не исчезнуть.

однако идеи авторов научных статей сводят- 
ся к декриминализации деяний имеющихся  
составов с административной преюдиции, а  
не к их модернизации или улучшению.

Зарубежный опыт стран СНГ под-
тверждает идею о том, что при должном под-
ходе к наследию советского законодательства  
можно построить институт административ-
ной преюдиции и развивать его, принимая во 
внимание имеющиеся идеи, а также практи- 
ку различных стран по использованию дан- 
ных норм. Когда имеется уже ряд примеров, 
которые можно реализовать в качестве про- 
екта, не имеет смысла придумывать новые  
категории или иные идеи, которые создадут 
еще более дискуссионные вопросы, чем  
имеющиеся на данный момент по админист- 
ративной преюдиции.

При должном подходе к изучению ад-
министративной преюдиции имеется воз- 
можность прийти к необходимому и эффек-
тивному решению, когда законодатель вмес- 
то криминализации новых деяний прибегнет  
к уже имеющимся направлениям уголовной  
политики, связанным с административной 
преюдицией.
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Следующей характерной чертой не-
совершеннолетнего преступника является, 
как правило, низкий образовательный уро-
вень. Это подтверждается в исследованиях 
М.С. Крутора, где выявлено, что более 30% 
молодых преступников не имели среднего  
образования, хотя должны были иметь его хо- 
тя бы в силу своего возраста [3].

Данную особенность можно объяснить 
тем, что вместо получения образования, бу-
дущие преступники отдавали предпочтение 
алкоголю, наркотикам, разгульному образу 
жизни. На отсутствие даже элементарного 
образования могло оказать влияние и низкое  
материальное положение в семье или тяже- 
лая жизненная ситуация, а также недочетами  
в работе школы, низким уровнем культур-
но-воспитательной работы и т.п.

Для несовершеннолетних преступников 
также характерны частая смена места житель-
ства, а то и вовсе его отсутствие, частая смена 
места работы из-за отсутствия страха уволь- 
нения, нежелания или неумения трудиться и 
подчиняться правилам и распорядкам.

У несовершеннолетних преступников 
нервно-психические расстройства встреча-
ются в 3-6 раз чаще, чем у их законопослуш-
ных сверстников [4, с. 219]. Однако указан-
ные расстройства – это обычно не тяжелые 
и стойкие заболевания, а психопатические 
черты или остаточные явления после травм. 
Причем психопатические черты характера в 
своем большинстве приобретены не в резуль-
тате отягощенной наследственности, а вслед-
ствие неблагоприятных условий жизни либо  
сочетания этих факторов.

В абсолютном большинстве несовер-
шеннолетний преступник – это лицо, которое 
обладает привычками, склонностями, устой-
чивыми стереотипами антиобщественного по-
ведения [4, с. 220].

Отдельно стоит сказать о рецидиве пре-
ступлений, который следует считать самым 
очевидным показателем устойчивости пре-
ступности несовершеннолетних. Оценивая 
криминологический рецидив несовершенно-
летних преступников можно однозначно го-
ворить о его влиянии на личность преступ-
ника. Психологи утверждают «после 5-7 лет 
непрерывного нахождения в местах лишения 
свободы наступают необратимые изменения 
психики» [5, с. 54]. Очевидно, что для того, 
чтобы снизить общественную опасность от 
преступлений, следует минимально сократить 
использование лишения свободы в качестве 
наказания для несовершеннолетних.

Таким образом, с точки зрения кримино-
логических признаков несовершеннолетнего  

Согласно данным официальной статис- 
тики чаще всего несовершеннолетние совер-
шают вымогательства, кражи, хулиганства и 
угоны транспортных средств [2]. В послед-
ние годы возросло количество хищений пу- 
тем использования компьютерной информа-
ции и снизилось число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. Ко- 
личество тяжких и особо тяжких преступле-
ний среди несовершеннолетних за последние 
годы составляет около 10%, менее тяжких – 
около 85% [2].

Характерным признаком подростко-
вой преступности является высокий уровень 
совершения преступлений группой. К сожа-
лению, за последних десять лет количество 
выявленных несовершеннолетних, совершив- 
ших преступление в группе, колеблется от 
6,5% до 38%. Высока доля несовершенно- 
летних лиц, совершивших преступление в со-
стоянии алкогольного опьянения, – 14% и до- 
ля 14-15-летних лиц среди несовершеннолет-
них – 30% [2].

Среди несовершеннолетних преступни- 
ков преобладают лица мужского пола. Это 
можно объяснить различием гендерных со-
циальных связей со средой, в которой разви-
вается личность, условий нравственного фор-
мирования личности, разницей в характере 
и соотношении типичных конфликтных си- 
туаций.

Для несовершеннолетней женской пре-
ступности наиболее характерными являются 
такие преступные деяния, как кража, хище-
ние, присвоение или растрата, злоупотребле-
ние и использование служебного положения, 
преступления в сфере торговли, обслужива- 
ния населения. Что касается преступников- 
мужчин, то для них более характерны опас- 
ные виды преступлений, где требуется при-
менение «грубой мужской силы», например, 
грабеж, разбой, и иные насильственные пре-
ступления. Мужчины более хладнокровны  
при планировании, чувства вины и ответст- 
венности перед родными и близкими, обще-
ственное порицание не интересуют так силь-
но, как женщин.

На личность несовершеннолетнего пре-
ступника оказывает влияние семейное поло-
жение. К совершению преступления «ведут 
две линии причинно-следственной связи, ко-
торые обусловлены особенностями личности 
и конкретной жизненной ситуации». А с уче-
том того факта, что именно в семье начина- 
ется негативное формирование личности, то  
в дальнейшем это может привести к крими- 
ногенным последствиям, то есть к соверше-
нию преступного деяния.
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чии наиболее опасных посягательств на них. 
Другими словами, уголовно-правовые отно-
шения, в рамках которых реализуется охра-
нительная функция уголовного закона, могут 
возникать только за пределами функциони- 
рования отраслевых правовых и иных отно- 
шений. Как правило, определение таких гра-
ниц производится на основе нормативно-пра-
вовых предписаний, содержанием которых 
устанавливается сфера регулятивного воздей-
ствия конкретной отрасли права.

Между тем, как показывает анализ изу-
ченных судебных постановлений, законода-
тельные издержки правового регулирования 
способны порождать недопустимое разно- 
образие правоприменительных решений даже 
в отношении тождественных деяний. В ряду 
наиболее неоднозначно понимаемых и пото- 
му проблемных оказались деяния, предметом 
которых выступают семена растения маслич-
ного мака Papaver somniferum Linnaeus, кото-
рые, не будучи наркотическими средствами 
или иными запрещенными к обороту веще-
ствами, традиционно используются в хлебо-
пекарных и кондитерских целях. В данных 
случаях вопросы правоприменения обуслов-
ливались фактом естественного присутствия 
в легально импортируемом товаре наркоти- 
ческих средств в виде сорной примеси мако-
вой соломы с включением фрагментов стебля,  
коробочек мака и незрелых семян, образуемых 
в процессе промышленного производства.  
Наличие в составе продукции наркосодержа-
щих производственных отходов позволяло  
наряду с семенами пищевого мака постав-
лять и в последующем сбывать наркотичес- 
кое средство – маковую солому, из которой 
изготавливался экстракционный или ацетили- 
рованный опий [1, с. 5, 20] путем кустарно- 
го извлечения (экстракции) наркотически ак-
тивных алкалоидов водой или органически- 
ми растворителями.

Не имеющая прецедентов угроза пуб- 
личным интересам в сфере безопасности 
здоровья населения явились следствием не-
допустимого использования ГОСТ 12094-76  
«Мак масличный для переработки» в иных 
социально-экономических и общественно-по-
литических условиях, поскольку данный гос-
стандарт, допускавший содержание сорной и 
масличной примеси на уровне 3%, а по согла-
сованию с заготовительной организации до 
15%, был предназначен исключительно для 
технико-нормативного регулирования иму- 
щественных отношений всеобщей социалис- 
тической собственности между государст- 
венными предприятиями в процессе произ- 
водства и использования пищевого мака.  

преступника можно охарактеризовать как:  
личность с деформированной системой цен- 
ностей, отклонением от нормы закона и мора-
ли, искаженным понятием правомерного и не-
правомерного поведения, антиобщественны-
ми установками, отсутствием уважительного 
отношения к общественному порядку, склон-
ностью к антиобщественному поведению.

Кроме того, психопатические черты  
характера, приобретенные, чаще всего, вслед-
ствие неблагоприятных условий жизни, не- 
совершеннолетний возраст, недостаток обра-
зования позволяют говорить об особенностях 
психического отношения несовершеннолет- 
них к совершаемым ими преступлениям – 
умысел и мотивы у них проще, чем у взрос- 
лых преступников.
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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
В СОСТАВЕ ТОВАРА
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Охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения, регулирование которых 
осуществляется другими отраслями права,  
могут рассматриваться в качестве объекта  
уголовно-правовой охраны только при нали-
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и маковой соломы в партии семян пищевого  
мака общей массой 42 405 294,1 г составили 
соответственно 0,00069, 0,00049 и 0,011% [4].

Деяние признавалось преступлением и 
в случаях, когда по результатам таможенного 
контроля товара, задекларированного и поме-
щенного под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, не были выяв-
лены нарушения установленных запретов и 
ограничений и товар находился и использо- 
вался на таможенной территории без ограни-
чений по владению, пользованию и (или) рас-
поряжению им (ст. 134 ТК ЕЭС) [4].

Исходя из обстоятельств вышеизложен-
ного, полагаем необходимым сделать следую- 
щие выводы:

1) публично-правовые проблемы част-
ноправового оборота семян мака пищевого  
могут быть разрешены лишь путем установ- 
ления научно обоснованных значений пре-
дельного содержания примеси маковой соло-
мы в составе товара;

2) предметом рассматриваемых престу-
плений (административных правонарушений) 
может выступать только самостоятельный вид 
наркотического средства – маковая солома в 
составе пищевого мака, но никак не содержа-
щиеся в нем наркотические алкалоиды;

3) правовая оценка деяний должна ос-
новываться на выводе о легкодоступности 
извлечения содержащихся в маковой соломе 
алкалоидов в качестве наркотических средств 
(п. 2 ст. 3 Конвенции ООН «О психотропных  
веществах» 1971 года). Для этого суды долж-
ны располагать соответствующим эксперт-
ным заключением или в необходимых случаях  
назначать производство судебной эксперти- 
зы в порядке ст. 238 УПК РФ.
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Причем, техническими требованиями данно- 
го госстандарта не преследовалась сопутст- 
вующая цель предупреждения незаконного 
оборота наркотического средства – маковой 
соломы, поскольку, во-первых, названные  
части растения наркотическим средством в  
указанный период не признавались, и, во- 
вторых, подобная мера в рассматриваемых  
общественно-правовых условиях была лише-
на криминологической обоснованности.

Новый ГОСТ Р 52533-2006 «Мак пище-
вой» (с поправками 2010 и 2013 годов) был  
утвержден лишь спустя 30 лет. Однако во-
преки законным ожиданиям хозяйствующих 
субъектов, в данный госстандарт не были  
включены положения о предельных значени- 
ях в составе товара указанных примесей или 
наркотических средств. В связи с регулятив-
ной неопределенностью качества пищевого 
мака, поставки которого осуществлялись на 
уровне 13 тысяч тонн в год или в объеме 10,1% 
всего мирового импорта в 2020 году, охрана 
здоровья населения стала осуществляться пу-
тем выборочного и неоднозначного призна- 
ния деятельности по законному владению то-
варом незаконной, чему способствовало объ-
ективное присутствие в составе товара нарко-
тических средств [2].

Административное правонарушение. 
Квалификация производилась по ст. 16.3 Ко-
декса об административных правонарушени- 
ях РФ «Несоблюдение запретов и (или) огра-
ничений на ввоз товаров на таможенную тер-
риторию ЕЭС или в РФ и (или) вывоз товаров 
с таможенной территории ЕЭС или из РФ».  
Предметом правонарушения был признан то-
вар – наркотическое средство – маковая соло-
ма, массовая доля которой в товаре семян мака 
пищевого голубого массой 21 600 кг по заклю-
чению эксперта составила 0,030% (пункт 383 
списка I раздела 2.12. «Наркотические средст- 
ва, психотропные вещества и их прекурсоры» 
Приложения № 10 к Решению Коллегии ЕЭК 
от 21 апреля 2015 г. № 30) [3].

Преступление. Деяние было квалифи-
цировано по семи составам, включая приго-
товление к незаконному сбыту наркотических 
средств организованной группой, в особо 
крупном размере (ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3  
ст. 228.1 УК РФ); контрабанда наркотических 
средств организованной группой, в особо 
крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 
УК РФ) и другим. Предметом преступлений 
выступали наркотические средства опий, а 
также маковая солома и содержащиеся в ее  
составе наркотически активные алкалоиды 
опия – морфин, кодеин и тебаин. Расчётные 
количества, в частности, морфина, кодеина 
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К способам полной подделки относят-
ся: изготовление бумаги (водяные знаки, за-
щитные нити, волокна, конфетти); внесение в 
документ заведомо ложных данных; подделка 
подписи лица, удостоверяющего документ; 
подделка оттисков печатей и штампов. В та-
ких поддельных документах прослеживается 
тёмная сетка, свечение на линиях сгиба, раз-
ное свечение слоёв бумаги под УФ-лучами.  
На просвет наблюдаются: более светлые 
участки, указывающие на подделку или более 
тёмные участки, неравномерность, кляксы, 
способы печати или пунктир, деформирова- 
ние краски и т.д.

Способы частичной подделки докумен-
тов: подчистка – механическое удаление час- 
ти текста; травление и смывание – удаление 
текста химическими реактивами и различ-
ными растворителями; дописка – внесение 
в документ новых слов, фраз или отдельных 
знаков; замена частей документа – вклейка  
отдельных листов, переклейка фотографии,  
замена листов и т.д. [3, с. 221].

Для распознавания подделки использу-
ются различные методы. Обычно применяют-
ся физические методы исследования, т.к. при 
их использовании сохраняется первоначаль-
ный вид документа. К физическим методам  
технико-криминалистического исследования 
документов относятся: визуальное исследо-
вание при особых режимах освещения, свето-
вая микроскопия, исследование с применени-
ем светофильтров, спектрофотометрические 
исследования, исследования в отраженных 
УФ-лучах, УФ-люминесценции, исследование 
в отраженных ИК-лучах, люминесценции и 
красной, ИК-областях спектра, исследование 
в рентгеновских лучах, исследование в поле 
токов высокой частоты. Сущность физичес- 
кого метода заключается в визуальном иссле-
довании документа при разном освещении и 
с использованием специальных микроскопов 
[2, с. 50].

Гибридным методом исследования яв-
ляются физико-химические экспертизы, такие 
как копировальный метод, адсорбционно-лю-
минесцентный метод, применение йодосо-
держащих реагентов, тонкослойная хромато-
графия. ИК и УФ-исследование проводится 
в отношении документов с признаками час- 
тичной подделки. Так, например, ИК-лучи 
проходят через чернила шариковой ручки и  
поглощаются красителем, который был ис-
пользован для печати исследуемого докумен-
та, т.е. ИК-лучи помогают увидеть замазан-
ные, заляпанные, закрашенные чернилами 
печатные тексты. При помощи ИК-лучей  
наблюдается люминесценция печатного текс- 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛКИ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Е.В. Кучинская
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Уголовная ответственность за подделку 
официальных документов предусмотрена в 
ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь. Санкция 
части 1 указанной статьи предусматривает аль-
тернативное наказание в виде общественных 
работ, штрафа, исправительных работ на срок 
до двух лет, ареста, или ограничение свободы 
на тот же срок. Часть 2 этой же статьи УК со-
держит более суровую санкцию за совершение 
деяния повторно либо группой лиц. [1].

Официальный документ – это доку-
мент, созданный юридическим или физичес- 
ким лицом, оформленный и удостоверенный  
в установленном порядке. Среди них можно 
выделить: официальные личные документы 
(паспорт, водительское удостоверение, иные 
документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы, подтверждающие уровень об- 
разования и специальность лица и др.); офи- 
циальные управленческие документы. В ос-
новном такие документы создаются в про- 
цессе делопроизводства и отображают все  
основные управленческие функции [2, с. 5].

Официальный документ должен исхо-
дить от юридического лица либо быть заве- 
ренным официально, иметь определенную 
форму, реквизиты и издаваться в соответст- 
вии с установленной процедурой. В случае 
подделки документ может быть признан ве- 
щественным доказательством.

При изготовлении бланков докумен-
тов государственного образца используются 
специальные средства защиты: технологичес- 
кие (при изготовлении бумаги), физико-хи- 
мические (использование химических и фи- 
зических свойств веществ) и полиграфичес- 
кие (используются при нанесении изображе-
ния) [3, с. 213].

Криминалисты выделяют частичную 
и полную подделку документов. Частичная 
подделка документов является наиболее рас- 
пространенным видом подделки. Объясняет-
ся это тем, что для ее осуществления не на- 
до сложного полиграфического оборудования,  
поскольку изменения вносятся в уже сущест- 
вующий бланк документа. Полная подделка 
подразумевает изготовление документа це-
ликом со всеми его реквизитами (в том чис-
ле бланка), а также оттисков печати, штампа,  
подписей в нем [4, с. 219].
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ 
КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

П.А. Лагуцкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В каждом социально и экономически 
развитом государстве вред, причиненный пре-
ступлением либо общественно опасным дея-
нием невменяемого, возмещается при помощи 
правовых средств, способов и методов, харак-
теризующих особенности правовой системы, 
правовую доктрину и традиции этого госу- 
дарства.

Выплата компенсаций лицам, постра-
давшим от преступных посягательств, связа-
на с реализацией положений многих между-
народных документов, ставящих перед собой 
цель защиты жертв преступлений. Этот путь 
компенсации причиненного преступлением 
вреда, в первую очередь, необходим в тех слу-
чаях, когда подозреваемый (обвиняемый) не 
в состоянии возместить вред в связи с мате-
риальной несостоятельностью, а также когда  
лицо, совершившее преступление, осталось 
неустановленным либо умерло [1, с. 113].

По данной причине в последние годы 
всё чаще на страницах юридических изда-
ний звучит мысль о необходимости создания  
специального фонда, из которого могут вы- 
плачиваться компенсации потерпевшим. Эта 
идея не нова. Впервые она была высказа-
на Э. Ферри – представителем позитивной 
школы развития уголовного права [2, с. 36].  
Взгляды современных ученых (С.В. Бажано-
ва, А.Д. Бойкова, В.И. Задорожного) относи-
тельно необходимости создания фонда возме-
щения вреда потерпевшим от преступлений 
представлены в научной статье В.Э. Козацкой 
[3, с. 222]. Органы государственной власти 
большинства стран наделены возможностью 
компенсировать жертвам преступлений вред,  
причиненный в результате совершенного пре-
ступления, за счет средств специально создан-
ных для этого фондов. Так, в США принято 
множество законов, направленных на защи-
ту потерпевших: в 1984 г. – Закон о жертвах 
преступлений, 1990 г. – Закон о правах жертв 
преступлений и реституции; в этом же году – 
Закон о контроле за преступностью, в 1994 г. –  
Закон о контроле за насильственными престу-
плениями и правоприменении, в 1996 г. – За-
кон об обязательной реституции [4, с. 100]. 
Преобразование системы правосудия в отно-
шении защиты прав жертв преступлений и 

та, что помогает установить первоначальное 
содержание (текст) документа.

УФ-лучи также широко используются в 
криминалистике. В криминалистических че-
моданах есть УФ-фонарик. Как и при исполь-
зовании ИК-излучения, с помощью УФ-лучей 
можно выявить первоначальный вид доку- 
мента. Кроме того, при использовании данно-
го метода можно установить следы веществ, 
применявшихся при подделке документа  
(например, химикаты, использованные при 
травлении текста). Метод исследования с по-
мощью УФ-лучей применяется при проверке 
на подлинность документов, которые имеют  
защитный слой (например, паспорт) [2, с. 14].

Некоторые из вышеуказанных методов 
исследования имеют недостатки, например:  
метод, связанный с использованием токов вы-
сокой частоты, требует наличия дорогостоя- 
щей установки для их получения; для при-
менения косонаправленных ИК-лучей также 
необходима специальная установка; методы,  
связанные с использованием йодосодержащих 
реагентов и окрашивающих порошков, отно-
сятся к разрушающим бумагу.
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ущерба жертвам преступлений именуется  
институтом суброгации.

Большинство государств рассматрива-
ют компенсационные выплаты жертвам пре-
ступлений как акт социальной солидарности, 
поэтому в определенных законом случаях эти 
выплаты могут вообще не производиться. На-
пример, в США к таким случаям относится 
нарушение потерпевшим без уважительных  
причин срока подачи заявления о преступле-
нии в полицию (этот срок варьируется в раз-
ных штатах от 48 часов до 7 суток), в Япо- 
нии – провокация потерпевшим преступле- 
ния, а в отдельных странах – высокое мате- 
риальное положение потерпевшего.

Таким образом, к основным чертам  
института компенсационных выплат жертвам 
преступлений можно отнести следующие:

1) образование и функционирование 
государственных фондов помощи жертвам 
преступлений, из которых в большинстве слу- 
чаев компенсируется только вред, причинен-
ный жизни и здоровью граждан. Остальные 
виды вреда, как правило, не возмещаются.  
Возможность получения государственной 
компенсации предоставляется и в тех случа-
ях, когда виновное лицо не было установлено 
или не подлежит уголовной ответственности 
в соответствии с национальным законода- 
тельством;

2) источниками формирования компен-
сационных фондов служат либо специальные 
государственные ассигнования (например, в 
Италии, Японии), либо налоговые поступле-
ния (Франция), либо средства, получаемые от 
штрафов, залогов, конфискации имущества 
преступников и т.п. (США). Возможности 
государственной компенсационной помощи  
жертвам преступлений даже в развитых стра-
нах весьма ограничены. Поэтому компенса- 
ция производится по ограниченным видам 
преступлений, перечисленным, как правило, в 
соответствующих законах. При этом компен-
сация имеет место когда возмещение причи-
ненного преступлением вреда не обеспечено 
из других источников (например, за счет стра-
ховых и иных программ, виновным лицом в 
порядке реституции и т.п.);

3) чрезмерная бюрократия (негативная  
черта). Для получения компенсации необхо- 
димо собрать и представить значительное ко-
личество документов, что, конечно же, доста-
точно хлопотно и отнимает немало времени.

Тем не менее, любому законопослуш-
ному гражданину очень важно своевременно 
получить компенсацию за вред, причиненный 
преступлением. Образование и функциониро- 

компенсации причиненного им вреда в США 
произошло в 1984 г. Распределение материаль-
ных расходов на оказание помощи лицам, став-
шими жертвой преступления, осуществляется 
следующим образом: 33,3% – жертвам наси-
лия внутри семьи; 19,6% – детям, пострадав-
шим от сексуального насилия; 2,5% – жертвам, 
которым причинены преступлением телесные 
повреждения; 19,6% – жертвам преступлений 
на сексуальной почве; 4,2% – родственникам 
погибших; 18,2% – на содержание и развитие 
некоторых служб помощи жертвам преступле-
ний насильственного характера (заработная 
плата сотрудников, аренда помещений и т.д.),  
1,3% – жертвам ограблений; [5, с. 40 – 42].

Расходы на выплату компенсации ущер-
ба, причиненного потерпевшим преступле- 
ниями, частично закладываются в бюджет 
штата, но основные средства формируются 
за счет поступлений специальных местных 
фондов, образующихся как из пожертвований, 
так и из штрафов, оплаченных нарушителями 
законов штата. Для получения компенсацион-
ных выплат жертва преступления обязана в 
течение трех дней с момента совершения пре-
ступления и в течение определенного времени 
со дня подачи иска обратиться с заявлением  
в правоохранительные органы. Выплачивае- 
мая государством компенсация, как правило, 
покрывает расходы на медицинскую помощь, 
расходы на похороны, а также включает ма-
териальную помощь членам семьи умершего 
кормильца. Таким образом, общим правилом 
в США является возмещение государством 
лишь физического ущерба, причиненного на-
сильственным преступлением. Остальные 
виды ущерба государством не возмещаются, 
однако разветвленная система обязательного 
страхования в значительной мере обеспечива-
ет компенсационные выплаты пострадавшим. 
Финансирует данные выплаты Федеральный 
фонд помощи жертвам преступлений. Каждо-
му штату ежегодно из Федерального фонда 
выделяется 40% средств, затраченных им на 
выплату компенсации ущерба потерпевшим в 
истекшем финансовом году [5, с. 42 – 43].

Законом от 3 января 1977 года в УПК 
Франции введен новый раздел, регламенти- 
рующий выплаты потерпевшим компенса-
ции от преступления. Потерпевшие получили  
право на компенсацию причиненного им  
преступлением ущерба от государства до на- 
чала судебного разбирательства. В дальней-
шем уже само государство в регрессном по-
рядке взыскивает с осужденного все затраты 
по выплате ущерба потерпевшему. В евро-
пейской практике такой порядок возмещения 
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
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УГОЛОВНОГО ДЕЛА

А.И. Листратенко, В.Е. Прилепко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
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Отказ в возбуждении уголовного дела, 
как и любое другое решение в порядке ст. 174  
Уголовно-процессуального кодекса Респуб- 
лики Беларусь (далее – УПК) [1], на первона-
чальной стадии уголовного процесса прини-
мается на основе совокупности фактических 
данных, установленных органом уголовного 
преследования, начальником следственного 
подразделения при рассмотрении заявлений  
и сообщений о преступлениях либо непосред-
ственном обнаружении признаков преступ- 
ления.

В отношении оснований для отказа в 
возбуждении уголовного дела в юридической 
литературе нет единого подхода. Большинство 
авторов высказывают мнения, что под осно- 
ваниями отказа в возбуждении уголовного 
дела понимаются данные, полученные в ходе 
проверки заявлений и сообщений о преступ- 
лениях, которые в силу закона не допускают 
дальнейшее ее проведение [2, с. 186; 3, с. 36].

В отличие от возбуждения уголовного 
дела, УПК не называет обстоятельства, нали-
чие (отсутствие) которых влечет за собой при-
нятие решения в виде отказа в возбуждении 
уголовного дела, основаниями. В соответствии 
с ч. 1 ст. 178 УПК орган уголовного преследо-
вания выносит мотивированное постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела 
при отсутствии оснований для возбуждения 
уголовного дела.

Согласно ст. 167 УПК основаниями воз-
буждения уголовного дела являются:

1) наличие достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления, при от- 
сутствии обстоятельств, исключающих произ-
водство по уголовному делу;

2) исчезновение лица, если в течение 
десяти суток с момента подачи заявления опе-
ративно-розыскными мероприятиями, прове- 
денными в этот срок, установить местонахож-
дение лица не представилось возможным.

Если следовать буквальному толкова-
нию норм УПК, то условиями отказа в возбуж-
дении уголовного дела являются:

1) отсутствие достаточных данных, ука- 
зывающих на признаки преступления;

вание компенсационного механизма на госу-
дарственном уровне имеет важное социаль- 
ное значение. Помимо достижения целей уго-
ловного права и уголовного процесса, вно- 
сится немалый вклад в консолидацию усилий 
государства и общества в общем деле – борь-
бе с преступностью, повышается уровень до-
верия граждан к государственным органам и 
институтам.

Таким образом, большинство высокораз-
витых в социальном и экономическом плане 
государств создали механизм поддержки по-
терпевших, не имеющих возможности полу-
чить компенсацию от виновного. В настоящее  
время в Беларуси назрела необходимость раз-
работки более эффективных мер по обеспе-
чению прав граждан и юридических лиц, по- 
страдавших от преступления или обществен- 
но опасного деяния невменяемого. За осно-
ву его создания предлагаем взять указанные  
выше позитивные черты зарубежного опыта.
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При вынесении решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела по материалам 
проверок первой группы должно быть соблю-
дено только условие «наличие обстоятельств, 
исключающих производство по уголовному 
делу», но наличие такого условия, как «отсут-
ствие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления», не требуется.

По результатам проведенной проверки, 
связанной с исчезновением лица, при вынесе-
нии решения должно быть соблюдено условие 
«установление местонахождения исчезнувше-
го лица в течение десяти суток с момента по- 
дачи заявления при отсутствии причинной 
связи между исчезновением лица и призна-
ков преступления, совершенного в отношении 
него (при наличии таковых)».

Условия, позволяющие не привлекать 
лицо к уголовной ответственности, закреплен-
ные в ст. 29 и 30 УПК, имеют разный харак-
тер в зависимости от волеизъявления органа, 
ведущего уголовный процесс. Если наличие  
обстоятельств, исключающих производство  
по уголовному делу, обязывает принять ре- 
шение о прекращении производства по уго-
ловному делу, то условия, закрепленные ст. 30 
УПК, предоставляют такое право. Аналогич-
ная ситуация присутствует и в отношении ус-
ловий отказа в возбуждении уголовного дела, 
закрепленных в подстрочных примечаниях 
раздела XIV УПК.

Обстоятельства, которые допускают со 
стороны органа, ведущего уголовный процесс, 
право выбора решения о необходимости осво-
бождения от уголовной ответственности ли- 
ца, совершившего общественно опасное дея- 
ние, предусмотренного уголовным законом, 
основанного на субъективных факторах (при 
том, что все условия данного обстоятельст- 
ва были выполнены), должны регламентиро- 
ваться другой нормой (статьей) УПК Респуб- 
лики Беларусь.
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2) обстоятельства, исключающие произ-
водство по уголовному делу;

3) установление местонахождения ис-
чезнувшего лица в течение десяти суток с мо-
мента подачи заявления.

Рассматривая «отсутствие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступ- 
ления» как первое условие, следует обратить 
внимание на понятие преступления, преду- 
смотренное ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Рес- 
публики Беларусь (далее – УК), под которым  
понимается: совершенное виновно общест- 
венно опасное деяние (действие или бездей-
ствие), характеризующееся признаками, пре- 
дусмотренными УК и запрещенное им под 
угрозу наказания [4]. В отличие от возбужде-
ния дела, где такое основание, как наличие  
достаточных данных, указывающих на при- 
знаки преступления, является обязательным, 
их отсутствие при принятии решения об от-
казе в возбуждении дела не является опреде- 
ляющим.

Второе условие – обстоятельства, иск- 
лючающие производство по уголовному делу, 
содержание которых закреплено в ч. 1 ст. 29 
УПК. В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК зако-
нодатель обязывает орган дознания, следова-
теля, прокурора ссылаться на ч. 1 ст. 29 УПК 
при вынесении решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Таким образом, данное 
решение может быть вынесено только при 
наличии обстоятельств, исключающих произ-
водство по уголовному делу, т.е. является его 
обязательным условием.

Третьим рассматриваемым условием от-
каза в возбуждении уголовного дела является 
установление местонахождения исчезнувше-
го лица в течение 10 суток с момента пода-
чи заявления. В данном случае законодатель 
строго прописал в уголовно-процессуальном 
законе требование, которое имеет временной 
характер. Однако возникает ряд вопросов, 
вызванных ограничением данным времен-
ным промежутком в части отказа в возбужде-
нии уголовного дела при наличии различных  
обстоятельств. К таким обстоятельствам мож-
но отнести наличие признаков преступления, 
совершенного в отношении исчезнувшего ли- 
ца, чье местонахождение было установлено.

Анализ ст. 166 и 178 УПК показывает, 
что законодателем предусмотрено три усло-
вия, при которых орган уголовного пресле- 
дования по материалам проверки выносит  
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. При этом он разделяет эти ре- 
шения на две группы:

1) не связанные с исчезновением лица;
2) связанные с исчезновением лица.
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объективную сторону анализируемого соста-
ва преступления образует не сам криминаль-
ный статус, а реализация данного статуса по- 
средством совершения неправомерных дей-
ствий [1, 2].

В то же время в решениях Четвертого 
апелляционного суда общей юрисдикции ука-
зывается, что состав преступления, предусмо-
тренный ст. 210.1 УК РФ, образует сам факт 
занятия лицом высшего положения в преступ-
ной иерархии. Выполнение лицом конкрет- 
ных действий, связанных с занятием данного  
положения, не является признаком рассматри-
ваемого состава преступления [3].

Представляется, что такое разночте-
ние основано на п. 24 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12  
«О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сооб- 
щества (преступной организации) или учас- 
тии в нем (ней)», согласно которому судам  
необходимо устанавливать комплекс дейст- 
вий лица, обвиняемого в занятии высшего по-
ложения в преступной иерархии, направлен-
ных на координацию действий преступного 
сообщества, а также подтверждающих авто-
ритет и лидерство лица в нем. Отметим, что 
данное постановление принято до вступле- 
ния в силу ст. 210.1 УК РФ. Его текст приме-
ним к ст. 210 УК РФ «Организация преступ- 
ного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней)». Однако полагаем, 
что дефиниция «занятие», содержащаяся в 
диспозиции ст. 210.1 УК РФ, включает в себя 
не только «коронацию», но и иные значимые 
условия, определяющие статус «вора в зако-
не». Имеется в виду систематическое выпол- 
нение лидерских функций в составе преступ-
ной организации (сообщества). Причем дан-
ные функции распространяются и на участ- 
ников иных преступных формирований. Фак-
ты совершения преступлений лицами, зани-
мающими высшее положение в преступной 
иерархии, требуют самостоятельной квали- 
фикации и не могут относиться к необходи-
мым признакам ст. 210.1 УК РФ.

Уголовные дела по ст. 210.1 УК РФ в 
своем абсолютном большинстве возбужда-
ются по материалам ОРМ, в которых должны  
отражаться сведения о месте и времени на- 
деления лица криминальным статусом. Не- 
обоснованными признаются умозаключения  
адвокатов-защитников, что ответственность  
за занятие высшего положения в преступной 
иерархии может наступать только в том слу- 
чае, если данный статус был получен пос- 
ле введения в действие анализируемой нор- 
мы [4]. Так как преступления, предусмотрен-

3. Калашников, В.С. Правовые послед-
ствия отказа в возбуждении уголовного де- 
ла: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.С. Ка-
лашников. – Москва, 2010. – 199 с.

4. Уголовный кодекс Республики Бела-
русь [Электронный ресурс]: 9 июля 2009 г., 
№ 275-З: принят Палатой представителей 
2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня  
1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.03.2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЕ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО СТ. 210.1 УК РФ

Л.Г. Лифанова
Краснодарский  университет  МВД  России, 
Ставропольский филиал
г. Ставрополь, Российская Федерация

Организованная преступность, будучи 
по сути атрибутом любого государства, пред-
ставляет собой сложный механизм, который 
требует особого внимания со стороны право-
охранительных органов. Различные формы  
групповой и организованной преступности 
проникают в экономику государства, вмеши- 
ваются в работу органов власти, могут взаи- 
модействовать с экстремистскими и терро- 
ристическими организациями.

В целях предупреждения случаев укло-
нения лидеров преступных сообществ от уго-
ловной ответственности Федеральным зако-
ном № 46-ФЗ от 01.04.2019 г. самостоятельной 
криминализации подвергнуто занятие выс- 
шего положения в преступной иерархии, и 
текст Уголовного кодекса РФ дополнился 
ст. 210.1 УК РФ.

Данный шаг законодателя явился ло- 
гичным звеном по совершенствованию зако-
нодательства и правоприменительной прак-
тики по борьбе с лицами, осуществляющими 
управленческие и распорядительные функ- 
ции в криминальных сообществах, однако 
практика применения указанной нормы не- 
одинакова.

Так, среди представителей судебных  
инстанций нет единства мнений относитель- 
но того, должна ли наступать уголовная от- 
ветственность по ст. 210.1 УК РФ за формаль-
ное обладание криминальным статусом или 
состав преступления предусматривает со- 
вершение определенных общественно опас-
ных действий лицом, находящемся в данном 
статусе. Согласно позиции Первого и Второ- 
го апелляционных судов общей юрисдикции, 
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по делу № 55-1421/2020 // КонсультантПлюс.  
Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 
2023.

2. Апелляционное определение Второ-
го апелляционного суда общей юрисдикции  
[Электронный ресурс]: 9 сентября 2021 г. по 
делу № 55-440/2021 // КонсультантПлюс. Рос-
сия / ЗАО «Консультант Плюс». – Москва,  
2023.

3. Апелляционное определение Четвер-
того апелляционного суда общей юрисдикции 
[Электронный ресурс]: 25 августа 2021 г. по 
делу № 55-630/2021; 16 сентября 2021 г. по 
делу № 55-614/2021 // КонсультантПлюс. Рос-
сия / ЗАО «Консультант Плюс». – Москва,  
2023.

4. Апелляционное постановление Став-
ропольского краевого суда [Электронный  
ресурс]: 20 октября 2020 г. по делу 
№ 3/6–503/2020 // Режим доступа: https:// 
sudact.ru/regular/court/. – Дата доступа:  
20.03.2023.

5. Апелляционное определение Пер-
вого апелляционного суда общей юрисдик-
ции [Электронный ресурс]: 6 июля 2022 г. 
№ 55-969/2022 // КонсультантПлюс. Россия /  
ЗАО «Консультант Плюс». – Москва, 2023.

6. Стукалова, Т.В. Занятие высшего 
положения в преступной иерархии: пробле-
мы квалификации и доказывания / Т.В. Сту-
калова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 
2021. – № 1 (103). – С. 93 – 97.

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Е.Н. Лобанова 
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Развитие медицинской науки и клини-
ческой практики, появление инновационных  
методов диагностики и лечения различных  
заболеваний, вспомогательных репродуктив-
ных технологий, биотехнологий в области 
медицины, создание новых лекарственных 
средств и расширение рынка оказываемых 
населению медицинских услуг являются объ-
ектом общественных отношений, связанных 
с обеспечением охраны здоровья населения  
и отдельных граждан, реализацией и защитой 
прав и свобод человека в сфере здравоохра- 
нения.

ные ст. 210.1 УК РФ, относятся к разряду для-
щихся, то его инкриминирование является 
законным и обоснованным лицу, которое на 
момент привлечения к ответственности на- 
ходилось в обозначенном статусе.

Одновременно следует отметить, что в 
предмет доказывания не входит доскональ-
ное установление обстоятельств, при которых 
лицо заняло высшее положение в преступной 
иерархии. Так, в апелляционном определении 
Первого апелляционного суда общей юрис-
дикции от 06.07.2022 г. № 55-969/2022 указано, 
что «…диспозиция ст. 210.1 УК РФ не тре- 
бует обязательного установления перечня  
лиц с анкетными данными, участвовавших в 
наделении подсудимого статусом «вора в за-
коне» и подписавших письменный «прогон», 
факта произнесения какой-либо клятвы, а  
также установления факта личного учас- 
тия лица в организации и деятельности ка-
кой-либо преступной структуры…» [5].

Согласно существующим в криминаль-
ной субкультуре правилам прекращение кри-
минального статуса возможно только при 
добровольном отказе от него либо в случае  
совершения поступка, порочащего преступ-
ный авторитет лица. Криминалистами отме- 
чается, что в настоящее время наблюдает- 
ся определенный развал воровской идеоло-
гии [6]. Приметой этого является возможность 
покупки статуса «вора в законе» (цена «ко-
роны» варьируется от 100 тысяч долларов до 
1 миллиона долларов). Имеются в виду так  
называемые «апельсины» – лица, не отбывав-
шие наказание в местах лишения свободы, 
пренебрегающие воровскими традициями 
и т.п. В случае лишения такого лица крими-
нального статуса достаточно сложно призна-
вать причину этого в виде нарушения законов 
воровского мира, так как он изначально та- 
кие законы не соблюдал.

Таким образом, при возбуждении уго-
ловного дела по ст. 210.1 УК РФ необходимо 
иметь в виду, что уголовная ответственность 
по данной статье возможна, если субъект пре-
бывает в настоящее время в статусе лица, за-
нимающего высшее положение в преступной 
иерархии. При этом не имеет значения, полу-
чил ли он данный статус до или после вступ- 
ления в силу анализируемой уголовно-пра-
вовой нормы. Данный статус не должен быть 
прекращен.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Апелляционное определение Первого  
апелляционного суда общей юрисдикции 
[Электронный ресурс]: 16 сентября 2020 г. 
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ношений (например, гл. 19 Преступления  
против жизни и здоровья; гл. 22 Преступле- 
ния против личной свободы, чести и досто- 
инства; гл. 29 Преступления против здоро- 
вья населения). Объектом рассматриваемых 
преступлений выступают общественные от- 
ношения, обеспечивающие право лица на 
жизнь, здоровье, свободу передвижения, а 
равно установленный порядок транспланта-
ции органов и тканей, оборота наркотических 
средств и т.д. Предмет преступления может 
быть представлен информацией о состоянии 
здоровья пациента, органами или тканями,  
используемыми для трансплантации, нарко-
тическими средствами, иными средствами и 
веществами, используемыми в медицинской 
деятельности. В ряде случаев законодатель 
указывает на характеристики потерпевшего 
(выделяет как специального потерпевшего) –  
пациент, больное лицо, беременная женщина, 
спортсмен и др. [1, с. 14 – 15].

Следует отметить еще один важный 
признак объективной стороны медицинских  
преступлений при квалификации обществен-
но опасных деяний данной сферы – нали- 
чие причинной связи между выявленными  
дефектами оказания медицинской помощи и 
наступившими последствиями в виде вреда  
здоровью пациента, выразившегося в ухуд- 
шении его состояния, инвалидизации или 
повлекших смерть пациента, равно как и  
установленный факт проявленной профес- 
сиональной небрежности или легкомыслия. 
Уголовно-правовой анализ составов меди-
цинских преступлений в большинстве случа-
ев свидетельствует о наличии неосторожной 
формы вины, как характерного признака дан-
ного вида преступлений. Законодатель выде-
ляет два вида неосторожной вины (ст. 23 УК 
Республики Беларусь) [2]. Применительно к  
медицинской деятельности установление ви- 
ны в форме легкомыслия должно осуществ- 
ляться с учетом профессионального опыта 
медицинского работника, уровня его квали-
фикации, реальных представлений о методи-
ке лечения заболевания, объективной оценки 
собственных возможностей и способностей.  
Что касается профессиональной небрежнос- 
ти медицинского работника, то обязанность 
медицинского работника предвидеть общест- 
венно опасные последствия своих действий  
вытекает из обычных правил предусмотри-
тельности [3, с. 55].

В отличие от гражданского и админист- 
ративного права, в уголовном праве субъек- 
том преступления может быть только физи-
ческое лицо. Для правильной детерминации 
преступлений, совершенных медицинскими  

В Республике Беларусь одним из основ-
ных принципов государственной политики в 
области здравоохранения является создание 
условий для сохранения, укрепления и вос- 
становления здоровья населения. В этой связи 
решение вопросов правового регулирования 
качества медицинского обслуживания населе-
ния должно занимать приоритетные позиции 
на законодательном уровне, так как затраги-
вает основополагающие ценности, такие как 
жизнь и здоровье человека.

Проблемам уголовной ответственности 
работников здравоохранения (в т.ч. медицин-
ских работников) за преступления в меди-
цинской сфере, повлекших причинение вреда 
жизни и здоровью пациентов в процессе осу-
ществления медицинской деятельности, по-
священы научные исследования многих рос-
сийских и отечественных ученых. Сложность 
расследования преступлений медицинских 
работников в сфере здравоохранения, связана 
с отсутствием методических рекомендаций по  
расследованию преступлений в данной обла-
сти, трудностями процесса доказывания, вы-
званных недостаточным уровнем компетен- 
ций сотрудников следственных органов в об-
ласти медицинских наук, отсутствием терми-
нологического единства, пробельностью за- 
конодательства, дублированием признаков не-
которых составов преступлений и конкурен-
цией уголовно-правовых норм. Также следует 
учесть и латентный характер преступлений в 
области медицины, который, по нашему мне-
нию, связан во многих случаях с резонанс-
ностью преступлений в указанной сфере, что 
подрывает авторитет медицины в глазах на-
селения и негативно сказывается на госу- 
дарственной политике в области здравоохра-
нения.

В настоящее время с учетом развития 
научно-технических достижений в области 
медицины в Российской Федерации особого 
научного интереса заслуживает предложение 
А.И. Рарога о выделении в рамках российско-
го уголовного законодательства автономной 
группы норм, образующих в своей совокуп-
ности подотрасль медицинского (в широком 
смысле) уголовного права, и введении в уго-
ловный закон новой главы (например, как в  
УК Казахстана, Киргизии и Китая), расширя-
ющей уголовно-правовую охрану человека, 
его основных прав и свобод.

В УК Республики Беларусь статьи, уста-
навливающие ответственность за преступле-
ния в сфере здравоохранения (медицины),  
закреплены в разных главах, что обусловле- 
но различием охраняемых общественных от- 
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ния и наказания, назначаемого и реализуемо-
го в отношении медицинских работников, и 
выделить медицинские преступления в обо-
собленную группу преступных деяний. Все 
вышеизложенное свидетельствует об актуаль-
ности развития теоретических положений и 
дальнейшего изучения прикладных проблем  
развития медицинского уголовного права, как  
возможной подотрасли уголовного права в  
Республике Беларусь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Павлова, Л.В. Уголовная ответствен-
ность медицинских работников как специ-
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«МЕСТО ОФИЦИАЛЬНОГО 
ЗАХОРОНЕНИЯ» ИЛИ «МЕСТО 

ПОГРЕБЕНИЯ» ПРИ ЭКСГУМАЦИИ: 
ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

А.Ю. Ловецкая
БИП  ‒  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Эксгумация (от латинского exhumation; 
ex – из, humus – земля) – следственное дейст- 
вие, заключающееся в извлечении трупа че-
ловека или его частей из места официального 
захоронения с целью его наружного осмотра,  
предъявления его для опознания, проведения 

работниками, следует учесть специфику, свя-
занную с особенностями субъекта преступле-
ния. Для указанной категории преступлений 
является обязательным наличие признака 
специального субъекта – медицинского ра-
ботника, терминологическое значение кото-
рого дано в ст. 1 Закона Республики Беларусь  
«О здравоохранении» [4].

В числе наиболее явных преступлений 
по УК Республики Беларусь, которые могут 
быть совершены медицинским работником 
как специальным субъектом преступления, 
рассматриваются: ст. 156 «Незаконное произ-
водство аборта»; ст. 159 «Оставление в опас-
ности»; ст. 161 «Неоказание медицинской 
помощи больному лицу»; ст. 162 «Ненадле-
жащее исполнение профессиональных обя-
занностей медицинским работником»; ст. 164 
«Нарушение порядка проведения трансплан-
тации»; ст. 178 «Разглашение врачебной тай-
ны»; ст. 184 «Незаконное помещение в пси- 
хиатрический стационар»; ст. 335 «Незакон-
ное врачевание»; ст. 348 «Незаконное изъя-
тие органов или тканей у умершего донора». 
Остальные составы, закрепленные в УК Рес- 
публики Беларусь и имеющие в той или иной 
мере отношение к сфере здравоохранения, не  
конкретизируют сферу деятельности в диспо-
зиции статьи, а лишь указывают на субъект, 
который обладает особыми характеристика- 
ми, что обусловлено профессиональной дея- 
тельностью, имеющимися полномочиями  
и т.п. Такие преступления могут быть совер-
шены не только медицинскими работниками, 
но и представителями иных профессий, что 
препятствует отнесению данных преступле-
ний к числу исключительно медицинских 
[1, с. 14 – 15].

В заключение отметим, что медицинс- 
кая деятельность относится к сфере повышен-
ного риска, поскольку предполагает проведе-
ние манипуляций, затрагивающих охраняе- 
мые уголовным законом объекты – жизнь 
и здоровье человека. Таким образом, пред-
ставляется целесообразным рассматривать 
проблему уголовно-правового регулирова-
ния в комплексе: с одной стороны, усиление 
ответственности медицинского работника, 
с другой – создание гарантии минимизации 
профессиональных рисков, сопровождающих 
медицинскую деятельность [3, с. 106]. Нали-
чие систематизации уголовно-правового зако-
нодательства в сфере здравоохранения позво-
лит провести разработку профилактических  
мер по предотвращению общественно опас-
ных деяний в данной области, предусмотрен-
ных УК Республики Беларусь, решить проб- 
лему эффективности уголовного преследова- 
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(или) его экспертного исследования» [3, с. 30].
Анализ ст. 99, 203, 205 Уголовно-про-

цессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее – УПК) позволяет утверждать, что за-
конодатель отнес данное действие к числу 
следственных. Так, в ст. 99 УПК протокол экс-
гумации упомянут в перечне протоколов след-
ственных действий. Из содержания ч. 3 ст. 205 
УПК можно сделать вывод, что эксгумация 
производится для последующего осмотра тру-
па, но в ч. 1 ст. 203 УПК среди видов осмот- 
ра эксгумация не указана.

В.Ю. Стельмах предложил классифи-
цировать все следственные действия по ха-
рактеру использования их результатов на ос-
новные и вспомогательные. Согласно данной 
классификации эксгумацию следует отнести 
к последнему виду [5, с. 10]. Вместе с тем 
некоторые процессуалисты относят эксгума-
цию к самостоятельным следственным дей-
ствиям в силу её познавательного характера.  
Так, поддержку представителей ученого со-
общества получило мнение А.Е. Кригера, ко-
торый под эксгумацией понимает «самостоя- 
тельное следственное действие, направлен- 
ное на извлечение погребенного трупа из  
места официального захоронения, произво-
димое в рамках уголовного судопроизводства 
по постановлению следователя (определению 
суда) для осмотра (в т.ч. повторного), опо-
знания или экспертного отождествления за-
хороненного трупа, получения образцов для 
сравнительного исследования, экспертного 
исследования (первичного, дополнительного, 
повторного) с целью выяснения обстоятельств 
по делу, а также для патологоанатомического  
исследования, направленного на обнаруже-
ние и изъятие вещественных доказательств, с  
последующим захоронением трупа» [5, с. 10].  
Как видно, эксгумация является специфич- 
ным следственным действием как с правовой 
точки зрения, так и с морально-нравственной. 

И.В. Данько и Ю.П. Шкаплеров обосно-
ванно указывают на синонимичность понятий 
«место официального захоронения» (дано в 
ст. 205 УПК) и «место погребения», содер-
жащегося в ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«О погребении и похоронном деле» [5, с. 232].  
Полагаем, что эти понятия не синонимы, они 
тождественны. Поэтому с целью единообраз-
ного употребления данных понятий (унифи-
кации законодательства) предлагаем вместо  
понятия «место официального захоронения»  
в УПК использовать более лаконичное и по-
нятное обывателю понятие «место погребе-
ния», в связи с чем внести соответствующие  
изменения в нормы УПК об эксгумации.

экспертизы, установления личности и других 
обстоятельств. До середины XIX в. эксгума-
ция не проводилась, так как это считалось 
осквернением тела и могилы, мародерством 
и надругательством над трупом покойника и 
его духом. В те времена «эксгумацией» назы-
вался осмотр тела мертвого человека. Однако 
этот термин совсем не использовался в уго- 
ловном судопроизводстве. Первым норма-
тивным источником, в котором закреплялось 
данное следственное действие на территории 
Беларуси, считается Устав уголовного судо-
производства Российской империи 1864 года 
(далее по тексту – УУС). В ст. 347 УУС ука-
зано: «К вырытию мертвого тела, преданного 
земле, судебный следователь не приступает 
до прибытия врача. Для удостоверения в тож-
дестве приглашаются священник и другие 
лица…» [1, с. 155].

Необходимо отметить, что в юридичес- 
кой литературе высказаны различные мнения 
относительно понятия «эксгумация». Неко-
торые ученые не считают эксгумацию само- 
стоятельным следственным действием, назы-
вая её подготовительным, организационным 
мероприятием для дальнейшего осмотра тру-
па, предъявления для опознания и др. Напри-
мер, С.А. Шейфер считал, что эксгумация не 
может быть признана самостоятельным след-
ственным действием, несмотря на то, что она 
осуществляется на основании постановления,  
в присутствии понятых, а ход данного про- 
цессуального действия фиксируется в прото-
коле. По мнению ученого, в эксгумации от- 
сутствует определяющий признак следствен-
ного действия – получение доказательствен-
ной информации. В своем исследовании, по-
священном системе следственных действий, 
С.А. Шейфер указал, что «…данное про-
цессуальное действие надо рассматривать 
как техническую предпосылку осмотра тру-
па, судебно-медицинской экспертизы либо  
предъявления для опознания. Именно в ре-
зультате этих действий, а не в результате экс-
гумации в распоряжение следователя посту- 
пают новые фактические данные» [2, с. 24].

С другой стороны, Д.А. Натура опреде- 
ляет эксгумацию как «следственное действие, 
заключающееся в извлечении трупа (его 
останков) из места захоронения, осмотре его 
и объектов, находящихся при нем, обследова-
нии гроба и могилы с последующим захоро-
нением в целях установления новых доказа-
тельств, проверки и уточнения имеющихся, а 
также, с учетом полученных результатов и в 
случае необходимости, обеспечения познания 
иных обстоятельств дела в ходе последую- 
щего предъявления трупа для опознания и 
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всякое общественно опасное деяние является 
противоправным, но любое противоправное 
(запрещенное уголовным законом) деяние  
является общественно опасным [1, с. 108]. В 
то же время следует указать, что в Республи-
ке Армения произошло реформирование и  
эволюция доктринального и законодательно- 
го восприятия понятия преступления в све-
те проведенной уголовно-правовой реформы, 
завершившейся принятием качественно но- 
вого Уголовного кодекса (принят 05.05.2021 г.,  
вступил в силу с 01.07.2021 г.). Законодатель 
отказался от формально-материального под-
хода к определению понятия преступления,  
обозначив преступление как «виновно со-
вершенное субъектом преступления деяние, 
запрещенное данным кодексом под угрозой  
наказания», т.е. предпочел формальный под-
ход и тем самым отказался от материально- 
го признака преступления в виде обществен-
ной опасности. Армянский законодатель от-
казался от формально-материального подхода 
к определению понятия преступления с тем  
лишь обоснованием, что общественная опас-
ность присуща не только преступлениям, но 
и иным правонарушениям, и, следовательно,  
не может являться критерием их разграниче-
ния. В то время как остается открытым воп- 
рос о том, чем же следует руководствовать- 
ся при криминализации и декриминализации 
деяний, если не характером и степенью их об-
щественной опасности. Одновременно, при 
разграничении преступлений и иных право-
нарушений речь может идти о «мере» обще-
ственной опасности, поскольку мы полагаем, 
что преступлению присущ данный признак.  
Более того, общественная опасность престу-
пления позволяет выделить различные кате- 
гории преступлений [2, с. 349], в то время как  
не понятно, что является измерителем санк-
ций в новом УК РА.

Д.А. Газизов описывает существующие 
позиции в науке относительно исследуемого 
вопроса, в частности, упоминая следующее: 
1) общественная опасность – материальный 
признак всех правонарушений, 2) обществен-
ная опасность присуща только преступлени-
ям, 3) общественная опасность исключается  
из числа признаков административных право-
нарушений, 4) общественная опасность счи- 
тается признаком административных престу-
плений и проступков, различаясь лишь сте-
пенью [3]. В то же время необходимо отме-
тить несистемность армянского законодателя,  
вследствие чего действующий УК РА содер-
жит положения, хотя и не взаимоисключаю-
щие друг друга, но частично противореча- 
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В настоящее время в науке уголовно-
го права и в законодательстве различных го-
сударств нет единства по вопросу о понятии 
и сущности преступления как центрально-
го и ключевого института уголовного права.  
Преступление как основополагающая катего-
рия уголовного права носит исторически из-
менчивый характер в связи с трансформацией 
общественных отношений. В УК Российской 
Федерации закреплен формально-материаль-
ный подход к определению понятия престу-
пления, означающий признание в качестве 
основных признаков преступления его об-
щественную опасность и противоправность.  
Данный подход к определению понятия пре-
ступление распространен в постсоветских 
государствах, в том числе в УК Республики 
Армения 2003 года. При этом совершенно 
справедливо отмечает С.С. Аветисян, что не 
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– приравнивание составной части пре-
ступления – преступного деяния с преступ- 
лением, противоречя презумпции невинов- 
ности. Вышеуказанная презумпция устанав- 
ливает невиновность лица в чем-либо до  
вступления в силу обвинительного пригово- 
ра суда, следовательно, до принятия судом  
обвинительного приговора неправильно ква-
лифицировать действие лица как преступле-
ние, а скорее, как противоправное деяние. 
К слову, данная ошибка не присуща многим 
уголовным законодательствам, например, Уго- 
ловному уложению ФРГ, определение пре- 
ступления в котором учитывает фактор су- 
дебного приговора. Возможным направлени- 
ем развития и совершенствования УК РФ и  
УК РА является предусмотрение институ-
та уголовных проступков, которые успешно 
закреплены в уголовных законодательствах 
многих зарубежных государств (Германии, 
Австрии, Швейцарии, Франции, Италии и 
др.). Однако следует отметить, что основа-
ния отнесения тех или иных деяний к числу  
уголовных проступков при этом существен- 
но разнятся. Подводя же итоги проведенного 
исследования, предлагаем в целях оптими-
зации уголовного законодательства и совер- 
шенствования правоприменительной прак- 
тики, закрепить на законодательном уровне 
определение понятия общественной опас-
ности, раскрыв ее качественный и количест- 
венный признаки, что в купе с введением  
института уголовных проступков, создаст 
благоприятные условия как для реализации 
института малозначительных деяний в част-
ности, так и для эффективной квалификации  
деяний в целом.
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3. Газизов, Д.А. Общественная опас-
ность как признак административных пра-
вонарушений в сфере оборота наркотичес- 
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щие друг другу, что в свою очередь натал- 
кивает на мысль, что утверждение об отказе  
армянского законодателя от материально-фор-
мального подхода к определению понятия 
преступление можно считать спорным. Так, 
законодатель, закрепляя в ч. 1 ст. 16 УК РА 
определение понятия преступление, не пре- 
дусматривает общественной опасности дея- 
ния, однако в ч. 2 данной статьи устанавли- 
вает, что деяние, которое хотя и формально 
содержит признаки, предусмотренные Осо-
бенной частью настоящего кодекса, но в силу  
своей малой опасности не причинило и не 
могло причинить вреда физическому или  
юридическому лицу, обществу или государ-
ству, не признается преступлением. Анализи- 
руя же термин малой опасности в контексте  
всей нормы, становится очевидным, что пре-
ступление, согласно ч. 2 вышеуказанной ста-
тьи должно обладать признаком повышенной 
или высокой опасности, что равно признаку 
общественная опасность. Таким образом, при 
помощи краткого анализа ст. 16 УК РА вы- 
является несистемномть армянкого законода-
теля и, как следствие, обнаружение в одной  
статье двух противоречащих позиций, одна  
из которых по сути ставит под сомнение 
утверждение армянского законодателя об от-
казе от формально-материального подхода в 
пользу формального.

В теории уголовного права нет единст- 
ва мнений и по вопросу об общественной 
опасности деяния. По мнению Ю.И. Ляпуно-
ва, категории «общественная опасность» сле-
дует придать уголовно-правовой смысл и в 
уголовном праве вести речь об «уголовно- 
правовой общественной опасности дея-
ния» [4]. А.Н. Трайнин предлагает, общест- 
венную опасность в уголовно-правовом  
смысле следует расценивать не как закреп- 
ляемый в уголовном законе признак престу-
пления (равно, как и состав преступления), 
а как свойство преступления, присущее ему  
имманентно и, следовательно, не нуждающее- 
ся в уголовно-правовом регулировании [5].

Часть 1 ст. 14 УК РФ определяет пре-
ступление как «виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное на-
стоящим Кодексом под угрозой наказания». 
Статья, прямо закрепляет признак общест- 
венной опасности, однако УК РФ не содер- 
жит никакой статьи, раскрывающей коли- 
чественный и качественный признаки обще-
ственной опасности, что, безусловно, являет- 
ся весомым недостатком. Из перечня же об-
щих недостатков обоих УК можно выделить  
интересную терминологическую ошибку, а 
именно:
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налицо как техническая сторона (соблюдение  
и оформление необходимых технических уго-
ловно-процессуальных документов и других  
необходимых правил), так сугубо неощути- 
мая человеческая деятельность, построенная  
на определенных договорённостях, уступках  
и тактических сделках.

Мы разделяем точку зрения, «что кон-
цепт автоматизации в осмыслении сущности 
технологии компромисса не следует рассмат- 
ривать как самый важный и тем более ключе-
вой. Автоматизация – всего лишь возможный, 
но вовсе не идеальный путь технологизации 
современного уголовного судопроизводства.  
Замена человека автоматом, роботом, фанта-
стическим киборгом – это удел мечтаний сфе-
ры материального производства. В свою оче-
редь, производство по уголовному делу, пусть 
и называется «производством», но включает  
в себя и материальную, и нематериальную 
(неосязаемую) деятельность. Поэтому в силу 
своей двойственной материально-духовной  
природы современное уголовное судопроиз-
водство не может приветствовать безраздель-
ную автоматизацию» [2, с. 139 – 145].

Как точно отмечает на этот счет мой  
учитель М.П. Поляков, «технологизация уго-
ловного судопроизводства призвана не за-
менить человека в уголовном процессе, а 
усилить его объективность и правильность. 
Условно говоря, технология компромисса  
(выделено мной А.Г.) – это специфическое 
оригинальное оружие, делающее человека  
воином и достигшим победы в короткий срок.  
В более широком смысле технология есть  
своеобразное средство переработки субъек-
тивного информационного сырья, постав-
ляемого человеком, в объективную продук-
цию – истину в том числе обеспечения прав 
и свобод участников уголовного процесса»  
[2, с. 139 – 145].

Концепция применения технологий ком-
промисса в современном уголовном процес- 
се, в том числе для скорейшего разрешения 
уголовного дела по существу, бесспорно свя-
зана с коренными преобразованиями, прои- 
зошедшие в нашей стране (развал Советского 
Союза), прежде всего, это касается измене- 
ния курса политического и идеологического 
строя, которые мы ощутили в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого столетия. Как 
известно Советская система правосудия не  
признавала использование технологий комп- 
ромисса как допустимого инструмента борь- 
бы с преступностью. В связи с принятием  
Конституции Российской Федерации, кар-
динальным изменениям подверглись все со-
ветские человеческие ценности и подходы, в 

4. Ляпунов, Ю.И. Категория общест- 
венной опасности как универсальная катего- 
рия уголовного права: учеб. пособие для ву-
зов МВД СССР / Ю.И. Ляпунов; М-во внутр.  
дел СССР, Высш. юрид. заоч. шк. – Москва:  
ВЮЗШ, 1989. – 117 с.

5. Трайнин, А.Н. Состав преступления 
по советскому уголовному праву / А.Н. Трай-
нин. – Москва: Госюриздат, 1951. – 388 с.

КОМПРОМИСС КАК ОРИГИНАЛЬНАЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ СКОРЕЙШЕГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ

А.Г. Маркелов
Всероссийский  государственный  универси-
тет юстиции (РПА Минюста России)
г. Казань, Российская Федерация

Оставлять возникшие проблемы, осо-
бенно конфликтные ситуации в уголовном су-
допроизводстве без разрешения, по большому 
счету, уходить от них или иным образом умал-
чивать – это не есть действенная стратегия в 
межличностных уголовно-процессуальных от-
ношениях. Любая конфликтная ситуация осо-
бенно в уголовном процессе требует своего 
разрешения, а одним из самых эффективных 
способов его разрешения является примене- 
ние технологий компромисса по уголовным 
делам.

По праву стоит считать, что в «двадцать 
первом веке идея компромисса как ориги- 
нальной технологии активно и бесповоротно 
завоевывает все новые и новые гуманитар- 
ные ниши. О каких только компромиссных 
технологиях сегодня не говорят и не пи- 
шут гуманитарии – об образовательных, ин-
теллектуальных, социальных. Предлагаемым 
компромиссным технологиям нет конца» 
[1, с. 48 – 59]. По большому счету, компро-
миссные технологии заметно становятся ори-
гинальным инструментом борьбы с преступ-
ностью, а в отдельных случаях выступает и 
эффективным средством скорейшего разре- 
шения уголовного дела по существу.

Однако само понятие «технология» (вы-
делено мной – А.Г.), по большому счету натал-
кивает на определенную техническую состав-
ляющую, предполагает некую автоматизацию  
какого-либо производства. И в этом нет ни-
каких сомнений. В этом контексте компро-
мисс как всегда оригинален, и по своей уго-
ловно-процессуальной конструкции обладает 
уникальной двойственной природой. Здесь 
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ных тактических сделок в целях непосредст- 
венного раскрытия и установления лица, его 
совершившего, в том числе скорейшего и 
бесконфликтного разрешения уголовного де- 
ла по существу.

Выбор того или иного способа или вида 
уголовно-процессуального компромисса, оп- 
ределение его пределов, а в совокупности 
определение технологии его реализации за-
висят от определенных специфических фак-
торов: тяжести совершенного преступления,  
вида преступления, обстоятельств, характе-
ризующих личность обвиняемого, заработка 
лица и т.д. Однако важнейшим условием, соз-
дающим возможность его непосредственно- 
го применения и реализации, является закон-
ное правовое регулирование, то есть право- 
вая регламентация с учетом предъявляемых 
законодательных требований и технических  
правил.

Так или иначе достижение компромис- 
са, который впоследствии станет основой 
для скорейшего разрешения уголовного дела 
по существу, допустимо только при наличии 
определенного набора технических условий,  
прямо указанных в законе (либо закон не со-
держит на этот счет никаких правовых запре-
тов и ограничений). В свою очередь, как уже  
было отмечено, набор таких технических ус-
ловий напрямую зависит от характера и вида 
преступления, сложившейся ситуации, лич-
ности и от законодательно разрешенной воз-
можности его применения в целях раскрытия 
и установления лица, его совершившего.

При этом, выбирая определенную комп- 
ромиссную технологию для скорейшего раз- 
решения уголовного дела по существу, не-
обходимо помнить и учитывать ее причины 
возникновения, характерные условия, особен- 
ности при которых она может быть примене- 
на. Как правило, такими объективными при- 
чинами являются определенные возникшие 
противоречия или расхождение интересов 
между заинтересованными сторонами в сло-
жившейся ситуации в связи с расследовани- 
ем уголовного дела.

Если вести речь об общем интересе  
всех участников сложившейся уголовно-пра-
вовой ситуации, вызванного поиском опти-
мального решения по уголовному делу, то  
здесь выбор наиболее допустимой компро-
миссной технологии скорейшего разрешения 
уголовного дела по существу, напрямую за-
висит от предоставляемых законом префе-
ренций (гарантий) для лица, в отношении 
которого осуществляется уголовное пресле-
дование, снижающих уголовные репрессии, 
смягчающих уголовно-правовые обременения 

том числе трансформировалось сложившееся 
человеческое правосознание и устоявшиеся 
взгляды на традиционные установки борьбы 
с преступностью. К сожалению, государствен-
ная задача по ликвидации преступности так  
и не была решена по причине ее объективно- 
го существования, о чем свидетельствуют 
многочисленные уголовно-правовые и кри-
минологические исследования. В конечном 
итоге, в 1992 году, Х.Д. Аликперовым впер-
вые была предложена концепция примене-
ния альтернативных форм борьбы с преступ- 
ностью, в частности, посредством компромис-
са [3]. В дальнейшем и по сегодняшний день 
современные технологии компромисса дока- 
зали свою жизнеспособность и прямую эф- 
фективность в разрешении отдельных катего-
рий уголовных дел. Живое воплощение тех-
нологий компромисса законодатель демон- 
стрирует в гл. 40 и 40.1 действующего Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе- 
дерации (далее – УПК РФ [4]).

Основой применения таких техноло-
гий, как правило, является наличие достиг-
шего компромисса (договорённостей) между 
заинтересованными сторонами как наиболее  
выигрышная форма взаимодействия участ- 
ников уголовного процесса, заменяющая оп- 
ределенный набор и последовательность про-
цессуальных правил при разрешении конкрет-
ного уголовного дела [5, с. 66 – 72].

Стоит отметить, что по своему латинс- 
кому происхождению термин «компромисс»  
(выделено мной – А.Г.) исходит от произ- 
водного слова «compromissum» и предпола- 
гает заключение определенного соглашения 
на взаимных уступках [6]. В нашем уголов- 
ном процессе подобный компромисс пред-
ставляет собой некую своеобразную форму 
(технологию), посредством которого заклю-
чается договор (соглашение) между заинте- 
ресованными участниками в целях скорей- 
шего разрешения уголовного дела по суще-
ству. Подобные договоры в нашем уголов- 
ном процессе повсеместны. Как показыва-
ет многолетний личный опыт работы автора 
(А.Г. Маркелова) в следственных подразде-
лениях МВД России, подобные технологии 
компромисса между заинтересованными сто-
ронами присутствуют и возникают практи- 
чески на каждом шагу производства по уго-
ловному делу. Возникший уголовно-право- 
вой конфликт по определению никому не ну-
жен. Стороны, в том числе и наши суды вы-
нуждены договариваться между собой, и это, 
как правило, происходит либо посредством 
имеющихся в арсенале УПК РФ особых  
компромиссных технологий, либо определен- 
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ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА СЛЕДОВАТЕЛЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

ГРАФИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЛИЦА
С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Ю.А. Мартынов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Глава 19 УПК БССР 1960 г., регламенти-
ровавшая окончание предварительного след-
ствия, не содержала норму, предписывающую  
следователю составлять график ознакомления 
с делом [1]. Вместе с тем следователи действо-
вали и действуют, используя принцип «что 
прямо не запрещено законом, то разрешено».  
Они до введения в действие Уголовно-про- 
цессуального кодекса Республики Беларусь 
1999 года (далее – УПК) составляли и ныне 
составляют «график ознакомления участни-
ка уголовного процесса с материалами дела». 
Таким образом, несмотря на отсутствие в  
действующем УПК нормы, предоставляю- 

и стимулирующих последнего на активное и 
добровольное его сотрудничество с судебны-
ми и правоохранительными органами, в том 
числе и на положительное посткриминаль-
ное поведение (возмещение или заглаживание 
вреда, причиненного преступлением и др.) 
[7, с. 110 – 111].

Сегодня смело можно утверждать, что 
компромиссные технологии скорейшего раз-
решения уголовного дела по существу состав-
ляют основную массы всех имеющихся про- 
изводств в сфере уголовного судопроизводст- 
ва. К ним относятся: заключение досудебно- 
го соглашения о сотрудничестве, особый по- 
рядок при согласии обвиняемого с предъяв- 
ленным ему обвинением, применение меры 
уголовно-правового характера в форме судеб-
ного штрафа, прекращение уголовного пре-
следования в связи с деятельным раскаянием, 
прекращение уголовного дела в связи с при-
мирением сторон, прекращение уголовного 
преследования вследствие издания акта об  
амнистии, прекращение уголовного дела в 
связи с истечением сроков давности уголов-
ного преследования, прекращение уголовного 
преследования в связи с возмещением ущер- 
ба (вреда), производства дознания в сокра-
щенной форме, которые по определению в 
разной степени содержат в себе ярко выражен- 
ные формы проявления компромисса. Все эти 
уголовно-процессуальные технологии имеют 
нормативное закрепление в правовых актах, 
соответственно технология их реализации 
осуществляется в рамках действующего уго-
ловного и уголовно-процессуального законо-
дательства.

Важно помнить то обстоятельство, что 
по своей сути применение технологий комп- 
ромисса в целях скорейшего разрешения уго-
ловного дела по существу необходимо расце-
нивать как один из признаков сегодняшней 
либерализации Российского законодательст- 
ва, и при его выборе не должно происходить 
ущемление процессуальных гарантий, непо-
средственно затрагивающих права и свободы 
всех заинтересованных участников уголовно-
го процесса. То есть ее применение исключи-
тельно возможно только в тех случаях, когда 
это прямо предусмотрено законом (или не  
запрещено законом), в том числе позволяет в  
конченом итоге реализовать назначение уго-
ловного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Маркелов, А.Г. Идея компромисса в 
Российском уголовном процессе как мера про-
тиводействия преступности / А.Г. Маркелов //  



277

комления (13, 14, 15, 16 и 17 июля) [3, т. 55, 
л.д. 12 – 13]. Однако в этом же деле в прото-
коле совместного ознакомления другого об-
виняемого и его защитника, адвоката Ш.,  
имеется графа, отражающая не только даты,  
но и время ознакомления с материалами дела  
[3, т. 55, л.д. 14 – 15]. 

По уголовному делу № 17061320002, 
оконченному производством в 2018 г. и со- 
стоящему к моменту окончания предвари- 
тельного следствия из 26 томов, между сле- 
дователем следственной группы, знакомив-
шим обвиняемого Р. с материалами дела, сло-
жилась конфликтная ситуация, в результате 
чего Р. неоднократно обжаловал действия  
следователя, что вынудило последнего состав-
лять несколько протоколов ознакомления од-
ного и того же лица с материалами дела, а в  
последующем – три графика ознакомления Р.  
с материалами дела (!). Но и после продле-
ния срока ознакомления обвиняемый Р. на-
писал, что ознакомлен с делом не в полном 
объеме, поскольку не была предоставлена 
возможность ознакомиться с данными, содер-
жащимися на цифровых носителях [3, т. 26,  
л.д. 209 – 220, 433].

Думается, «разнобой» при составлении 
и оформлении следователями протоколов и 
графиков ознакомления на этапе окончания 
предварительного расследования не способст- 
вует надлежащей реализации прав заинте-
ресованных лиц на защиту, затрудняет уста-
новление надзирающим прокурором и судом 
наличия или отсутствия факта умышленного 
затягивания процедуры ознакомления лица 
с делом. В этой связи полагаем, что имеет-
ся пробел в законодательном регулировании  
процедуры ознакомления участника уголов-
ного процесса с материалами дела. Посколь-
ку график ознакомления лица с материалами 
уголовного дела, составляемый следователем, 
не предусмотрен УПК, защитники-адвокаты 
зачастую отказываются подписывать данный  
документ. Такую позицию защитников отстаи-
вает ряд отечественных и зарубежных ученых 
и практиков из различных ведомств. Так, на-
пример, А.Г. Волкова констатирует: «Состав-
ление подобных графиков не имеет под собой 
правовой основы, УПК … не предусматри- 
вает такого процессуального документа, в свя-
зи с чем адвокат вправе отказаться подписы-
вать такой график» [4, с. 28].

А.В. Рагулин утверждает: «Соблюдать 
график, составленный следователем, … вовсе 
не обязательно. Поэтому, как представляется, 
адвокату-защитнику не следует подписывать 
соответствующие графики с целью ограни-
чить сторону обвинения в ее возможности до- 

щей следователю право составить такой гра-
фик, подобные процессуальные документы 
при необходимости (сложность и большой 
объем дела, большое количество потерпев- 
ших, обвиняемых и т.п.) составляются. В сере-
дине 90-х годов авторы-составители учебных 
пособий по уголовному процессу (теоретики  
и практики) предложили образцы процес-
суальных документов, среди которых есть  
шаблон анализируемого процессуального до-
кумента [2, с. 324].

При изучении уголовных дел было ус- 
тановлено изготовление следователями раз-
личных вариантов графика ознакомления 
лица с материалами дела. Так, по уголовному 
делу № 1208630007, оконченному производ-
ством в 2017 г., при составлении графика оз-
накомления с делом адвоката В. следователь 
не предусмотрел графу «время начала и окон-
чания ознакомления с материалами дела», а 
указал только даты ознакомления, поэтому  
из содержания документа не ясно, сколько же 
реально времени (часов и минут) защитник  
затратил на ознакомление. Напротив некото-
рых дат имеется запись «не явилась» и под-
пись следователя. Из 16 дат, указанных в гра-
фике, адвокат В. явилась для ознакомления 
только 2 раза, ознакомилась всего с 15 томами  
уголовного дела, сшитого в 166 томов. Сде-
лав простой арифметический расчет, исходя 
из среднего темпа чтения текста лицом,  
имеющим высшее образование (150-200 слов 
в минуту), можно установить реальный объ-
ем ознакомления адвоката В. с материалами 
дела и признать его недостаточным для осу-
ществления полноценной защиты клиента.  
Но поскольку в приведенном примере защит-
ник не ходатайствовал о продлении срока  
ознакомления с делом и не затягивал проце-
дуру ознакомления с делом, речь может идти 
только о нарушении норм адвокатской этики.  
В случае же умышленного затягивания озна-
комления с материалами многотомного уго- 
ловного дела именно надлежаще оформлен- 
ный график ознакомления лица с материала-
ми дела может выступать средством доказы-
вания либо недобросовестности участника 
процесса (злоупотребления правом на озна-
комление), либо средством доказывания на-
рушения следователем права лица на защиту 
[3, т. 166, л.д. 12].

Так, по уголовному делу № 15128000298,  
оконченному производством в 2015 г. и со- 
стоящему к моменту окончания предвари- 
тельного следствия из 54 томов, графики оз- 
накомления с материалами дела не состав-
лялись, а в протоколе ознакомления защит- 
ника-адвоката К. указаны только даты озна- 
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В Республике Сербии (далее – РС) 
высока численность лиц, осужденных за уго-
ловное преступление и ранее или неоднократ-
но судимых, с вынесением наказания в виде 
тюремного заключения или альтернативного 
наказания в виде денежного штрафа или ус-
ловной судимости. По отдельным оценкам, в 
тюрьмах РС отбывают наказание примерно 
70% рецидивистов [1, с. 200]. 

Целью тюремного заключения являет-
ся также ресоциализация осужденных. Итак, 
целью наказания является не только изо-
ляция осужденных. Успех ресоциализации  
осужденных зависит от многочисленных об-
стоятельств. Так же как многочисленные 
причины влияют на совершение индивидом 
уголовного преступления, так и ресоциали- 
зация осужденного зависит от многочислен-
ных субъективных и объективных обстоя- 

казывания в ходе судебного заседания явного 
затягивания ознакомления с делом» [5, с. 20].  
Аналогичной точки зрения придерживаются 
практически все адвокатские палаты России. 
При изучении уголовно-процессуального за-
конодательства некоторых государств пост- 
советского пространства установлено нали-
чие в УПК норм, дозволяющих следователю 
составлять график ознакомления с уголов- 
ным делом участников процесса.

В связи с изложенным предлагаем:
1. Дополнить ст. 6 УПК пунктом 3.1 сле-

дующего содержания: «график ознакомления  
с материалами уголовного дела – процессу-
альный документ, отражающий ход и события  
ознакомления участников уголовного процес-
са с материалами уголовного дела».

2. Дополнить ст. 255 УПК частью 4.1 
следующего содержания: «Процесс ознаком-
ления с материалами уголовного дела по ре- 
шению следователя или руководителя след-
ственного подразделения отражается в гра- 
фике ознакомления с материалам уголовного 
дела с указанием даты, времени и места оз-
накомления, количества прочитанных листов 
материалов уголовного дела, а также иных 
материалов (вещественных доказательств,  
фотографий, материалов аудио- и (или) ви- 
деозаписи, киносъемки и иных приложений  
к протоколам следственных действий)».

3. Дополнить ст. 255 УПК частью 4.2 
следующего содержания: «По окончании дня 
ознакомления с материалами уголовного дела 
записи в графике удостоверяются подписями 
лиц, участвующих в ознакомлении, а также 
лицом, его проводящим. В случаях, когда в 
уголовном деле несколько обвиняемых либо 
ознакомление с материалами уголовного дела 
обвиняемым и защитником производится  
раздельно, график ознакомления составляет- 
ся на каждое лицо отдельно. В случае отказа 
лицом, участвующим в процедуре ознаком- 
ления с материалами уголовного дела, в под-
писании графика ознакомления с материала- 
ми уголовного дела, следователь или руково-
дитель следственного подразделения удосто-
веряет данный факт в порядке ст. 194 настоя- 
щего Кодекса».

4. Дополнить часть 1 ст. 258 УПК пред-
ложением следующего содержания: «К прото-
колу ознакомления с материалами уголовного 
дела по решению следователя может при-
лагаться график ознакомления обвиняемого  
(обвиняемых) и защитника с материалами  
уголовного дела при условии его составле- 
ния».
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отбывают тюремное заключение в колониях 
строгого режима, в которых их права во вре-
мя тюремного заключения существенно огра-
ничены. Касательно так называемой «крими-
нальной инфекции» важно отметить, что они 
отбывают тюремное заключение по одиноч-
ке – отдельно от других осужденных. Условно 
можно сказать, что речь идет о так называе- 
мом одиночном заключении.

В какой тюрьме будут находиться так 
называемые «обычные» осужденные, в пер-
вую очередь, зависит от срока вынесенного 
им тюремного заключения, вида уголовного 
преступления, за которое они осуждены, воз-
раста, совершения преступления умышленно  
или по неосторожности, наличия предыду- 
щей судимости. Однако, несмотря на отбытие 
осужденным тюремного заключения в наи- 
менее строгих условиях, это не значит, что ре-
социализация будет успешной.

Касательно рецидива нельзя забывать 
о положении осужденных после выхода из 
тюрьмы. Итак, в РС недостаточно внимания 
уделяется помощи осужденным после осво- 
бождения из тюрьмы, то есть лишь отдель- 
ные осужденные могут получить поддерж-
ку после освобождения из мест заключения, 
которая, как правило, выражается только в  
«советах» компетентного органа для осуж- 
денных. В связи с этим, если осужденному не 
помогут после отбытия тюремного заключе-
ния, это, конечно, может повлиять на повтор-
ное совершение им уголовного преступления. 
Государство с помощью определенных дей-
ствий могло бы больше помогать освободив- 
шимся заключенным, и, конечно, это бы по-
влияло на сокращение рецидивов.

Проблема осужденных после выхода 
из тюрьмы выражается в том, что они суще-
ственно ограничены в оформлении трудовых 
отношений. Оформление трудовых отноше-
ний, особенно в государственных органах, 
невозможно для лиц, отбывших тюремное 
заключение. Также для многочисленных дру-
гих рабочих мест в частном секторе требует- 
ся отсутствие судимости. В такой ситуации 
осужденному действительно тяжело найти 
работу, и это может сказаться на повторном  
совершении им уголовного преступления.

В РС каждый совершеннолетний пре-
ступник вносится в базу уголовных дел [3],  
которую ведет полиция, поэтому суд во вре-
мя рассмотрения дела может легко узнать, 
имеется ли уже судимость у обвиняемого 
[4, с. 112 – 115]. Если осужденный по проше-
ствии конкретного срока удален из базы уго- 
ловных дел, это значит, что его нельзя считать 

тельств. В первую очередь, она зависит не- 
посредственно от осужденного и его положе-
ния во время исполнения наказания. В тюрь-
мах РС имеются службы пробации, кото- 
рые играют важную роль в ресоциализации  
осужденных в тюрьме.

В связи с этим в РС с 2019 года введено 
пожизненное заключение [2], причем опреде-
ленные категории таких осужденных не мо- 
гут быть освобождены по УДО, поэтому ре-
социализация таких заключенных под вопро-
сом. Встает вопрос их ресоциализации, так  
как заранее известно, что они никогда не вый- 
дут живыми из тюрьмы. Однако нельзя забы-
вать и тот факт, что с помощью других инс- 
титутов они, все же, могут выйти на свобо-
ду: по амнистии или помилованию. Конечно, 
возможно внесение поправок в закон, которые  
бы отменили данный запрет на УДО, и они 
могли бы применяться «задним числом» –  
это значит, что и все осужденные могут быть 
освобождены по УДО. Кажется, что надо оп- 
ределить разницу в исполнении наказания в 
виде тюремного заключения в отношении  
пожизненно осужденных заключенных, ко-
торые по закону не могут быть освобождены  
по УДО, и всех других осужденных лиц.

Исполнение наказания в РС в виде тю-
ремного заключения регулируется много-
численными нормативными документами с 
различной правовой силой – законами и под-
законными актами. Касательно осужденных  
в РС необходимо отметить, что есть так на- 
зываемые «обычные» и «специальные» осуж- 
денные, совершившие уголовные преступле-
ния в области организованной преступности  
и иные тяжкие уголовные преступления, тог-
да как все остальные – это так называемые  
«обычные» осужденные.

Для ресоциализации осужденных важ- 
но, в какой тюрьме осужденный отбывает на-
казание. Итак, если он отбывает тюремное 
заключение вместе с рецидивистами, привыч-
ными преступниками, тогда, конечно, они в 
большой степени повлияют и на его (не) ре-
социализацию. В таких условиях высока ве- 
роятность так называемой «криминальной» 
инфекции. Конечно, это зависит и от осталь-
ных условий.

В связи с этим в РС есть правила, свя- 
занные с направлением осужденных для от- 
бывания тюремного заключения. В какой 
тюрьме сначала будут содержаться осужден-
ные, зависит, в первую очередь, от того, идет 
ли речь о так называемом «обычном» или 
«специальном» осужденном. Так называемые 
«специальные» осужденные, как правило, 
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сложный комплекс эндогенных и экзогенных  
факторов, одним из которых является социо- 
культурный фактор.

В уголовно-правовой и криминологи- 
ческой науке преступность часто рассматри- 
вается как социальное либо антропологичес- 
кое явление. Вместе с тем подобно иным ви-
дам человеческой деятельности преступность 
является прямым следствием социокультур-
ной идентичности человека, которая опре-
деляет не только позитивное с точки зрения 
сложившихся в обществе норм поведение, но 
и отклоняющиеся, в том числе, криминальные 
проявления. Иными словами, как ни странно 
это звучит, но преступность является одним  
из проявлений культуры конкретного социума  
в конкретную историческую эпоху.

2. Очевидно, что в различных общест- 
вах, странах, цивилизациях в разные исто-
рические периоды неодинаков круг деяний, 
признаваемых преступными. То, что в одной 
стране признается преступным, в другой стра-
не таковым не является. Деятельность, кото- 
рая вчера признавалась общественно опас-
ной деятельностью, сегодня признается об-
щественно полезной. Онтологически пре-
ступность – это не явление физического, 
природного мира, это социальный конструкт, 
формирование которого происходит в резуль-
тате реакции общества на те или иные дея- 
ния, явления, процессы, исходя из тех социо- 
культурных традиций, которые сложились в  
данном обществе в результате его цивилиза- 
ционного развития. Именно это объясняет,  
роль социокультурного фактора в формиро- 
вании уголовно-правовой политики государ-
ства на уровне как законодательной, так и  
правоприменительной деятельности.

Например, в советский период разви-
тия нашего общества предпринимательская, 
коммерческая деятельность за очень редким 
исключением признавалась общественно 
опасной, преступной, а в настоящее время 
этот вид деятельности признается социально 
полезным. В цивилизации индейцев майя че-
ловеческие жертвоприношения были важней-
шей частью ее культуры. В настоящее время 
с учетом культурных норм, сложившихся в 
нашем обществе, подобные деяния мы бы 
квалифицировали исключительно как особо 
опасные преступления – убийства с особой  
жестокостью. В странах, культура которых 
сформирована под влиянием исламской ре-
лигиозно-правовой традиции – шариата, рас- 
слабление после напряженного трудового дня 
посредством употребления рюмки коньяка  
будет рассматриваться как преступление со 
всеми вытекающими последствиями. В госу- 

рецидивистом. Преступники, осужденные на  
тюремное заключение сроком свыше пяти лет,  
не удаляются из базы уголовных дел, и если  
в будущем они совершат уголовное преступ- 
ление, они всегда будут считаться рециди- 
вистами. Данные из базы уголовных дел пре-
доставляются на установленных в законе ус- 
ловиях, например: суду, следственным орга-
нам, юридическим лицам, когда им необхо-
димы данные о конкретном лице из базы уго-
ловных дел для исполнения работ в рамках  
их компетенции.
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1. Уголовно-правовая политика государ-
ства представляет собой функцию государства 
по управлению процессами предупреждения 
и разрешения социальных конфликтов кри- 
миногенного характера посредством научно 
обоснованного законодательного установле-
ния уголовно-правовых запретов и их реали-
зации в процессе осуществления правосудия.

На формирование уголовно-правовой 
политики государства оказывает влияние 
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носящих символический характер, посредст- 
вом которого общество делегирует государст- 
ву полномочия по установлению уголовно- 
правовых запретов на нарушение доминирую- 
щих форм социальной жизни.

При этом необходимо отметить, что в 
социальной действительности нет и не может 
быть объекта, который был бы имманентно 
преступностью или преступлением. Преступ- 
ление и преступность – понятия релятивные 
(относительные), конвенциональные (дого-
ворные), представляющие собой социальные 
конструкты и лишь в определенной степе-
ни отражают социальные реалии: некоторые 
люди совершают убийства, некоторые совер-
шают кражи, некоторые завладевают чужим  
имуществом, некоторые приобретают нарко-
тические средства. Но аналогичные по своему 
содержанию действия могут и не быть пре-
ступными: лишение жизни посягающего при 
необходимой обороне, завладение чужим  
имуществом по решению суда, приобретения 
наркосодержащих препаратов для обезболи- 
вания тяжелобольных пациентов.

Социальное нормирование обусловли- 
вается влиянием культуры социума, которая  
предопределяет параметры публичных по-
ступков и поведенческих реакций индивида, 
предопределяя совершение одних поступков 
и препятствуя совершению других. Преобра-
зование доминирующих форм общественной 
жизни вследствие естественных трансфор-
маций культуры, присущих любому социуму, 
порождает противоположный процесс – де-
криминализацию и депенализацию деяний,  
которые в рамках предшествующей культур-
ной парагдигмы рассматривались в качестве  
общественно опасных и соответственно пре-
ступных.

4. Влияние социокультурного фактора 
на уголовно-правовую политику государства 
осуществляется посредством следующего ме-
ханизма:

– воздействующий стимул – социокуль-
турный фактор с позитивной или негативной 
символикой;

– стимул-средство – уголовно-правовая 
норма;

– реакция – криминализация / декрими-
нализация, пенализация/депенализация; прак-
тика правоприменения.

В зависимости от того, какая символи-
ческая основа будет положена в основу ре- 
лятивизма социокультурного фактора, он бу- 
дет соответственно воздействовать на фор- 
мирование уголовно-правовой политики госу-
дарства.

дарствах континетальной (романо-германс- 
кой) и англосаксонской систем уголовного  
права, развитие которых осуществлялось в 
рамках иной культурной парадигмы, подобное 
деяние преступлением не является. Можно 
привести еще множество подобных примеров.

3. Культура любого социума представля-
ет собой многогранный феномен. Существует 
множество подходов к определению феноме-
на культуры. В литературе феномен культуры 
в широком смысле рассматривается как сово-
купность материальных объектов, идей, цен-
ностей, представлений и моделей поведения 
во всех формах её проявления и на всех исто-
рических этапах её развития [1, с. 39]; как вся 
совокупность неприродных проявлений чело-
веческого бытия [2, с. 10]; как способ челове-
ческого существования, способ человеческой 
деятельности [3, с. 66]. При таком понима-
нии культуры она охватывает собой объекти-
вированный результат такой деятельности. В 
данном контексте для понимания культуры 
важным является то, что культура включает в 
себя не только социально одобряемые, но и  
социально порицаемые образцы поведения.  
По мнению известного российского крими-
нолога и девиантолога профессора Я.И. Ги-
линского, в культуру входят не только спосо-
бы технического, научного, художественного 
творчества, но и способы взлома квартир, не  
только нормы религиозной или светской мо- 
рали, но и нормы криминальной субкульту-
ры, не только лучшие образцы зодчества, но и 
надписи на заборах. Каждое общество имеет 
ту преступность, которую оно заслуживает, 
которая соответствует культуре данного об-
щества, являясь ее элементом. В современ-
ном обществе люди, не имеющие ментальных 
проблем, вряд ли будут прибегать к причине-
нию вреда здоровью человека путем «сглаза». 
Компьютерные преступления возможны толь-
ко в обществе соответствующей IT-культуры 
[4; с. 198]. Культура подсказывает образцы 
поведения при разрешении конфликтов: об-
ратиться в суд, вызвать на дуэль, прекратить 
общение, напиться, поменять работу, украсть 
и т.п. Все эти формы поведения носят симво-
лический (позитивный или негативный) ха-
рактер.

Таким образом, преступность как тако-
вую и конкретные преступления, в частности,  
следует рассматривать в качестве разновид-
ности проявления культуры определенного 
социума, находящегося на том или ином эта- 
пе своего исторического, общественно-поли- 
тического и экономического развития. Про-
цесс криминализации и пенализации тоже 
является одним из культурных процессов,  
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публики Беларусь (далее – УПК) в отдельных  
его нормах нашла закрепление возможность 
использования систем видеоконференцсвязи 
для проведения допроса участников уголов-
ного процесса, очной ставки и предъявления 
для опознания. Использование такого рода 
технологий позволяет сохранять запись, ко-
торую при необходимости будет возможно 
прослушать и просмотреть дополнительно 
для уточнения какой-либо информации. Это 
способствует экономии времени производст- 
ва по уголовному делу, а также легализует но-
вый источник получения доказательственной 
информации.

Однако при использовании данного рода 
технологий необходимо проанализировать их 
влияние на качество решения задач уголов-
ного процесса – защиту лиц, их прав, свобод, 
интересов общества и государства (ст. 7 УПК). 
Думается, что использование информацион-
но-коммуникационных технологий в уголов-
ном процессе должно лимитироваться именно 
регламентацией в нормах УПК и не выходить 
за их пределы.

В соответствии со ст. 2241 и 3431 УПК 
использование видеоконференцсвязи или 
веб-конференции при проведении допроса, 
опознания допустимо в случаях:

– отсутствия у участника уголовного  
процесса возможности личного участия в  
следственном действии в связи с его состоя- 
нием здоровья (тяжелое заболевание, кото- 
рое не даёт возможности лицу явиться в суд)  
или по иным уважительным причинам;

– необходимости обеспечения безопас-
ности участников уголовного процесса и дру-
гих лиц;

– проведения допроса (а на предвари-
тельном следствии еще очной ставки, предъ-
явления для опознания) несовершеннолетнего 
участника процесса (для предварительного  
следствия это допускается только в отноше- 
нии несовершеннолетнего свидетеля и потер-
певшего);

– необходимости обеспечения наиболее 
быстрого, всестороннего, полного и объектив-
ного исследования обстоятельств уголовного 
дела.

Например, если лицо уехало в длитель-
ную командировку, то на сегодняшний день 
для проведения указанных следственных дей-
ствий с ним можно связаться по видеосвязи, 
и, если данное лицо имеет техническую воз-
можность и может обеспечить качественную 
связь, осуществить соответствующие след-
ственные действия с использованием видео- 
конференцсвязи (участие должностного лица,  
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В настоящее время наблюдается тенден-
ция глобальной информатизации общества, 
в различных сферах жизнедеятельности че-
ловека внедряются новейшие информацион-
ные технологии. Информатизация становится  
системообразующим фактором в жизни как 
общества, так и государства, открывает новые 
возможности и горизонты развития. Разуме-
ется, данный процесс не может не затронуть 
правовую сферу. Одним из сегментов форми-
рования в Республике Беларусь информацион-
ного общества является образование и функ-
ционирование электронного правосудия, к 
элементам которого можно отнести внедре- 
ние в процессуальную деятельность новых 
способов получения доказательств с исполь- 
зованием современных технологий. Ярким 
примером может служить использование воз-
можности проведения отдельных следствен-
ных действий с использованием систем ви- 
деоконференцсвязи. Освещению позитивных 
и негативных сторон данного процесса по- 
священа, в том числе, настоящая статья.

После внесения изменений и дополне-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Рес- 
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Если в следственном действии прини- 
мает участие педагог, представитель потер- 
певшего, адвокат свидетеля, переводчик, то  
их местонахождение императивно в ходе  
конференцсвязи УПК не установлено. По-
мимо данного недостатка следует обратить 
внимание и на то, что в УПК, при использова- 
нии видеоконференцсвязи, не закреплен ме- 
ханизм передачи копий соответствующих до-
кументов названным лицам.

Не стоит забывать о риске, сопряженном 
с использованием сети Интернет. На сегод-
няшний день существует проблема кибератак. 
Есть вероятность вмешательства в уголовный 
процесс извне (удаление, подделка докумен-
тов и т.д.), что может причинить вред участ- 
никам уголовного процесса и повлиять на его 
исход. Решением этой проблемы будет яв-
ляться усиление безопасности каналов связи, 
используемых при отправлении дистанцион- 
ного правосудия. Однако механизм реализа- 
ции этого требует дополнительного исследо- 
вания.

Таким образом, представляется возмож-
ным сделать вывод о том, что цифровизация – 
это неизбежный, необратимый и в целом по-
зитивный процесс, который проникает во все 
сферы жизнедеятельности современного вы-
сокоразвитого государства. Не исключением 
является и правовая сфера Республики Бе-
ларусь. На данный момент посредством  
внедрения новых информационных техно- 
логий в отдельные механизмы уголовно-про-
цессуальной деятельности формируются но-
вые законодательные нормы. К последним  
позитивным примерам такого совершенство-
вания следует отнести использование видео- 
конференцсвязи (веб-конференции) при про- 
изводстве отдельных следственных и судеб-
ных действий. Однако законодателю не сто-
ит пренебрегать параллельно возникающими  
коллизиями, на которых мы заострили внима-
ние, и своевременно их устранять.
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исполняющего соответствующее поручение 
следователя обязательно) или веб-конферен- 
ции. Механизм достаточно простой. Путём  
использования глобальной компьютерной се- 
ти Интернет с применением таких программ, 
как Skype или Zoom, создаётся видеоконфе-
ренция, на которой могут быть допрошены 
свидетели по уголовным делам. Однако, даже 
используя Интернет, необходимо учитывать 
отсутствие однозначных гарантий качествен-
ной передачи аудио или видеоданных. Также 
стоит учитывать, что Skype или Zoom могут 
быть подвержены DDOS-атакам или вирус- 
ным нападениям. В средствах массовой ин-
формации можно встретить новости о вредо- 
носных программах, которые могут перехва-
тить разговоры в данных программах.

Использование глобальной сети Интер-
нет позволяет усилить возможность реали-
зации принципа гласности в ходе судебного  
разбирательства. Количество лиц, которые 
могут присоединиться и принять пассивное  
участие в виде наблюдателя за судебным про-
цессом, существенно увеличится. Имея ка- 
чественную аппаратуру и высокие техничес- 
кие возможности, любой желающий может  
посетить трансляцию.

Именно поэтому важно учитывать тех-
нические требования к аппаратно-програм- 
мным комплексам для обеспечения качества 
связи, защиты достоверности и конфиден- 
циальности передаваемой по электронным  
сетям информации, что гарантирует соблю-
дение конституционных и уголовно-процес- 
суальных прав участников уголовного про- 
цесса.

Помимо организационной и техничес- 
кой частей, необходимо обратить внимание и 
на процессуально-правовую сторону исполь-
зования в уголовном процессе видеоконфе- 
ренцсвязи (веб-конференции).

Согласно ч. 1 ст. 94 УПК показания 
свидетеля – это сведения, сообщенные сви-
детелем в устной или письменной форме на  
допросе, проведенном на предварительном 
следствии, дознании или в судебном заседа-
нии в порядке, предусмотренном ст. 215 – 221, 
ст. 330 – 332 УПК. Статьи 2241 и 3431 из обо-
значенного перечня норм выпадают. Ввиду 
этого, формально, информацию свидетеля,  
полученную посредством видеоконференц- 
связи, нельзя отнести к доказательствам, т.к. 
они не являются показаниями [1].

Также на сегодняшний день в УПК не 
сказано ничего о том, возможно ли отложить 
судебное разбирательство при возникновении  
технических неполадок.
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что может повысить процессуальную и ин- 
формационную значимость полученных фак-
тических данных, но такая возможность, это, 
скорее, исключение, чем правило.

Во всяком случае производство допро-
са должно быть в большей степени личност-
но-ориентированным, а не шаблонным. Для 
того, чтобы следователь смог создать довери-
тельную среду для допрашиваемого лица, ему 
необходимы использовать различные психо- 
логические приемы. Основная цель – добиться 
от допрашиваемого осознанной конгруэнт-
ности при коммуникации. Понятие «конгру-
энтность» ввел ученый середины ХХ века 
Карл Роджерс, который апробировал его в  
своей психотерапевтической практике. «Кон-
груэнтность – это соответствие, согласован-
ность внутреннего содержания человека (его 
установок, взглядов, эмоций и чувств, состоя- 
ний, переживаний) и его внешних проявле- 
ний – поведения, вербального выражения  
своих чувств и эмоций. Это состояние, в ко- 
тором человек наиболее достоверен и аутен- 
тичен в качестве самого себя, в противопо- 
ложность тому, чтобы проявлять психологи- 
ческие защиты, предъявлять некоторый фа- 
сад, прятаться за маской, играть какую-то 
роль», – говорит клинический психолог Яна 
Падерина [1]. Во время производства допро-
са очень важно замечать любые изменения в 
эмоциональном фоне допрашиваемого, соот-
ветственно, следователь должен обладать до-
статочным уровнем эмпатии, чтобы вовремя 
распознавать любые отражения или измене- 
ния эмоций в ходе коммуникации. Это пред- 
полагает хорошее знание следователем не 
только общей теории психологии, но и отдель-
ных вопросов судебной психологии, а также 
использование таких знаний в практической 
деятельности. 

Для того, чтобы эффективно реализо-
вывать данную стратегию, не лишним видит-
ся прибегать и к опыту зарубежных коллег, 
использовать традиционные и нетрадицион-
ные тактические и психологические приемы 
допроса. Например, в зарубежной практике 
широкое распространение получило изучение  
почерка человека для установления особен- 
ностей характера, наклонностей и т.д. Подо-
зреваемые и обвиняемые предоставляют об-
разцы почерка, которые потом анализируются  
графологом. Выводы последнего помогают 
составить психологический портрет допра- 
шиваемого лица, на его основе выбирается 
тактика допроса, его место, время и т.д.

Психологический портрет человека, осо-
бенности его поведения стали предметом изу-
чения в сфере профайлинга. Так, Аллан Пиз в  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА

А.И. Пархомцева, В.С. Красиков
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Допрос как коммуникативное следствен-
ное действие, бесспорно, является одним из 
основных источников получения информации 
для выяснения обстоятельств совершенного 
преступления. Для достижения этой цели и  
качественного проведения допроса требует-
ся не только знание и соблюдение положений 
Уголовно-процессуального кодекса Респуб- 
лики Беларусь (далее – УПК), но и професси-
ональное мастерство лица, проводящего доп- 
рос, его интеллектуальный потенциал.

Научно-технический прогресс содейст- 
вует разработке и применению в процессе 
предупреждения, расследования и раскрытия 
преступлений тактических средств, дейст- 
венных тактик и методик. Однако этот про-
цесс оказывает влияние на совершенствова- 
ние стратегий и тактик противодействия рас- 
следованию. Достаточно просмотреть в Ин- 
тернете видеоролики с рекомендациями адво-
катов на тему, что можно говорить на допросе, 
а что нельзя. И это объективная реальность.

Относительно допроса в современных 
условиях полагаем отметить следующее. Ак-
туальной проблемой при его производстве 
являются особенности и тактические приемы  
налаживания психологического и коммуни- 
кативного контакта с допрашиваемым для по-
лучения необходимой информации. Специ-
фика данного взаимодействия заключается в 
том, что сотрудники органов уголовного пре-
следования не имеют четкой инструкции и  
регламента, как эту информацию получить. 
Они используют только нормы уголовно- 
процессуального законодательства, которые 
можно охарактеризовать как организационно- 
правовые, не раскрывающие способы или 
тактические приемы для выполнения задачи, 
стоящей перед органом уголовного пресле-
дования. Здесь и выявляются определенные  
проблемы, которые указывают на то, что ра-
ботник правоохранительных органов должен 
быть не только компетентен в юридической  
области, но и обладать достаточными навыка-
ми и знаниями в области психологии, социо- 
логии и педагогики (если речь идет о допро- 
се несовершеннолетних) и т.д. Конечно, в 
отдельных случаях, когда таких навыков не- 
достаточно, УПК предусмотрено право при- 
бегать к помощи экспертов и специалистов, 
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раслях права, но и на развитии и обучении  
в области психологии (личностной, поведен-
ческой, несовершеннолетних и др.).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

1. Кирикова, А. Что такое конгруэнт-
ность и как ее развить [Электронный ре-
сурс] / А. Кирикова // РБК. – Режим доступа:  
https://trends.rbc.ru/trends/social/6240d5ad9a79 
47a717a3db6a. – Дата доступа: 10.03.2023.

2. Пиз, А. Язык телодвижений: как чи-
тать мысли окружающих по их жестам /  
А. Пиз. – Москва: Эксмо-Пресс, 2004. – 267 c.

3. Экман, П. Психология эмоций: я знаю, 
что ты чувствуешь / П. Экман; пер. с англ. 
В. Кузин. – Изд. 2-е. – СПб.: Питер, 2013. –  
333 с.

4. Образцов, В.А. Допрос (опрос) потер-
певшего и очевидца преступления по мето-
ду когнитивного интервью / В.А. Образцов //  
Сибирские криминалистические чтения: сб.  
науч. тр. / Федеральное агентство по обра- 
зованию. Байкальский гос. ун-т экономики и 
права. – Иркутск, 2015. – С. 114.

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

А.П. Пацкевич
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь 

В последнее время сотрудникам органов 
уголовного преследования при расследова-
нии преступления все чаще приходится стал-
киваться с возникающими проблемами при 
производстве такого важного следственного 
действия, как обыск. Эти проблемы возника-
ют как в ходе подготовки к проведению этого 
следственного действия, так и в процессе его 
проведения и фиксации результатов. Анализ 
эмпирического материала и литературы [1 – 5],  
показывает, что если по производству обыс- 
ка в жилище или ином законном владении,  
участков местности имеется большое коли- 
чество публикаций, то о производстве обыска 
транспортных средств (далее по тексту ТС)  
их явно недостаточно, отсутствуют и моно-
графические работы, посвященные этой тема-
тике, а те, что имеются, опубликованы еще в  
прошлом столетии.

своих исследованиях раскрывает «ложь собе-
седника по мимике и движению лиц: его скре-
щенным рукам, по направлению взгляда, по 
почесыванию кончика носа и т.д.» [2, с. 8, 10]. 
Пол Экман, изобличая ложь, утверждал, что 
«наиболее очевидным когнитивным индика- 
тором возможной лжи являются противоре- 
чия в рассказе человека о том, что он собирал-
ся делать» [3, с. 3].

Практика следственных органов показы-
вает, что эти данные используются для диаг- 
ностики состояния допрашиваемых на пер-
воначальных этапах допроса, чтобы впослед-
ствии выбрать грамотную тактику ведения 
допроса и нейтрализовать противодействие 
расследованию. В то же время только исклю-
чением приемов физического насилия нельзя 
гарантировать того, что на практике не будут  
использоваться недопустимые, выходящие за  
грани этических принципов приемы психоло-
гического воздействия.

Наиболее универсальной в этом отно- 
шении является методика «когнитивного ин-
тервью». Когнитивное интервью – это ме-
тод получения достоверной исчерпывающей 
личностной (субъективной) информации от 
потерпевших и свидетелей преступления о 
признаках внешности, поведении преступни-
ка и обстоятельствах преступления на основе 
реализации системы приёмов, базирующихся 
на достижениях когнитивной психологии. Ав-
торы методики – американские специалисты 
Рональд Фишер и Эдвард Гейзельман. Данный 
метод апробировался в 80-е годы, окончатель-
но методика была сформирована в 1992 году  
[4, c. 9]. Данная методика показала свою вы- 
сокую эффективность при производстве доп- 
роса несовершеннолетних, особенно по уго-
ловным делам о преступлениях против по-
ловой свободы и неприкосновенности, о чем 
свидетельствует высокий процент раскры-
ваемости преступлений данной категории в  
Республике Беларусь.

Подводя итог, следует отметить, что эво- 
люция допроса как неотъемлемой части пред-
варительного расследования требует комп- 
лексного подхода, нецелесообразно ограни-
чивать ее только уголовно-процессуальными 
нормами. Очевидный симбиоз психологии и 
процессуального производства коммуника- 
тивных следственных действий подразумева- 
ет скрупулёзное изучение и заимствование  
тактик, методик, способов не только из юри- 
дической сферы влияния, но и в большем  
объеме из психологической. Для этого необ-
ходимо уделить особое внимание подготовке  
кадров, базируясь не только на нормах и от- 
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с исключениями, прекурсоры); ядовитые и 
сильнодействующие вещества; радиоактив-
ные материалы; порнографические издания; 
поддельные денежные знаки и платежные  
документы, печати, бланки, штампы, государ-
ственные награды, драгоценные металлы – зо-
лото, серебро, платина, металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и 
осмий) в любом виде и состоянии и прочие 
драгоценные камни в сыром и обработанном  
виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумру- 
ды, сапфиры, а также изделия с содержани-
ем драгоценных и полудрагоценных камней  
и природного жемчуга) и т.д.

Кроме этого в ходе обыска в ТС можно 
отыскать разнообразные следы преступления,  
оставленные правонарушителем.

По общим криминалистическим реко-
мендациям, изложенным в юридической ли- 
тературе [1, с. 68; 2, с. 81; 3, с. 50; 4, с. 11; 
5, с. 65 – 66], в ходе подготовки данного след-
ственного действия следует: выяснить лич-
ность владельца автотранспортного средства 
(его идентифицирующие данные как владель-
ца транспортного средства, или представи- 
теля владельца − фамилию, имя, отчество, 
адрес); данные, идентифицирующие ТС (вид, 
марка, модель, год выпуска, регистрационный 
знак (при наличии)); время и место проведе-
ния обыска (на месте обнаружения – гараж, 
автостоянка, придомовая территория, место 
проведения технических осмотров, террито-
рия автопредприятий, станции технического 
обслуживания транспортных средств (далее  
по тексту – СТО), в их систему включены 
следующие виды воздействий по обеспече-
нию исправного состояния ТС: техническое 
обслуживание, ремонт, контрольно-осмотро-
вые работы (диагностирование), автосервисов  
и т.д.); круг лиц, которые обязаны участвовать 
в проведении обыска (понятые, кинолог со 
служебно-розыскной собакой, специалисты, 
в том числе сотрудники СТО, автомеханики и 
автослесари, автотехники, работники органа  
дознания и т.д.).

До начала поисковых действий руко-
водителю следственно-оперативной группы, 
которая будет проводить обыск транспортно-
го средства, необходимо довести имеющую- 
ся информацию, в том числе полученную от  
оперативных сотрудников органа дознания, 
что следует искать, приметы разыскивае-
мых объектов и их характерные особенности,  
внешний вид, объем, цвет, форма и размеры, 
их индивидуальные признаки и т.д.

Профессиональные действия сотруд-
ников органов уголовного преследования на 
подготовительном этапе проведения обыска 

Рассматривая понятие ТС, следует от-
метить, что оно присутствует в ряде законо-
дательных актов Республики Беларусь, вот 
некоторые из них: так, под транспортным 
средством, указанным в статьях Кодекса Рес- 
публики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 06.01.2021 г. № 91-З, и в 
ст. 214, 317 – 318 Уголовного кодекса Респуб- 
лики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З, с из-
менениями, внесенными Законом Республики 
Беларусь от 28.12.2009 г. № 98-З, понимаются  
механическое транспортное средство, прицеп 
к нему, предназначенные для движения по  
дороге и для перевозки пассажиров, грузов 
или установленного на них оборудования, а  
также шасси транспортного средства и само-
ходная машина.

В Положении о порядке учета граждан, 
нуждающихся в местах хранения транспорт-
ных средств, утвержденном Указом Президен-
та Республики Беларусь от 28.01.2008 г. № 43,  
к ТС отнесены − мотоциклы, легковые автомо-
били, грузовые автомобильные транспортные 
средства и автобусы (технически допустимая 
общая масса, которых не превышает 3,5 тон-
ны), прицепы, зарегистрированные на терри-
тории Республики Беларусь в установленном  
порядке, а также мопеды и квадроциклы.

Правила дорожного движения, утверж-
денные Указом Президента Республики Бела-
русь от 28.11.2005 г. № 551, ТС определяют как  
устройство, предназначенное для движения 
по дороге и для перевозки пассажиров, грузов 
или установленного на нем оборудования.

Исследование тактических особеннос- 
тей производства обыска ТС актуально еще  
и тем, что в настоящее время ТС часто ис-
пользуются для перевозки, хранения и со-
крытия различных интересующих органы 
предварительного следствия объектов: ору-
дий преступлений, похищенного имущества 
и различных предметов, имеющих значение 
для расследования уголовного дела, транс- 
портировки предметов, изъятых из гражданс- 
кого оборота: различное оружие (гражданс- 
кое – оружие самообороны, спортивное, охот-
ничье, сигнальное, холодное клинковое; слу-
жебное – огнестрельное гладкоствольное и 
нарезное короткоствольное; боевое ручное 
стрелковое и холодное – оружие, предназна-
ченное для решения боевых и оперативно- 
служебных задач, принятое на вооружение в 
государственных военизированных организа-
циях и, в том числе, составные части к нему);  
боеприпасы, взрывчатые вещества или взрыв-
ные устройства; наркотические средства и 
психотропные вещества (запрещенные к обо- 
роту, ограниченные к обороту, ограниченные 
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гии для правового статуса несовершеннолет-
них потерпевших и свидетелей в уголовном  
процессе.

Конституция Республики Беларусь за-
крепляет в ст. 27, что никто не должен при- 
нуждаться к даче показаний и объяснений  
против самого себя, членов своей семьи, близ-
ких родственников. Такое же требование со-
держит ч. 4 ст. 10 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – УПК).

Согласно ч. 3 ст. 66 УПК свидетель име-
ет право не свидетельствовать против себя 
самого, членов своей семьи и близких родст- 
венников. Уголовно-процессуальный закон 
не содержит правил получения объяснений. 
Представляется, что такое же право должно в  
силу указанных норм распространяться и на 
лицо, которое дает объяснения.

Особенностью уголовно-процессуально- 
го законодательства Республики Беларусь яв-
ляется норма, согласно которой такой при-
вилегией можно воспользоваться не только в 
стадии предварительного расследования, но  
и получить ее в стадии судебного разбира- 
тельства. Согласно ч. 2 ст. 333 УПК если по-
терпевший или свидетель, освобожденные 
по закону от обязанности свидетельствовать  
против обвиняемого, не дали согласия на дачу 
показаний в судебном заседании, их показа-
ния, данные при досудебном производстве,  
не могут быть оглашены. Не могут быть так-
же воспроизведены звукозапись их показа- 
ний, видеозапись или киносъемка допроса. 
Суд не вправе ссылаться в приговоре как на  
доказательство на показания потерпевшего 
или свидетеля, данные при досудебном про-
изводстве, в случае использования ими свое- 
го конституционного права не свидетельст- 
вовать в судебном заседании против обвиняе- 
мого (п. 3 Постановления Пленума Верхов- 
ного Суда Республики Беларусь от 28 сентяб- 
ря 2001 года № 9 «О приговоре суда»).

Следует отметить, что анализ легально- 
го определения понятий показаний подозре- 
ваемого, обвиняемого, потерпевшего и сви- 
детеля показывает, что они могут быть полу- 
чены, а в следствие также оглашены в судеб-
ном заседании, не только в ходе производст- 
ва допросов, но и других следственных дей-
ствий, а именно, очная ставка, проверка по-
казаний на месте, следственный эксперимент.  
Закон не закрепляет требования разъяснять 
право воспользоваться рассматриваемой при-
вилегией перед началом следственного дей-
ствия, однако такой пробел в законе не иск- 
лючает действие свидетельского иммунитета 
при производстве указанных следственных 
действий. Представляется, что должно быть 

транспортного средства позволят провести 
впоследствии это следственное действие весь- 
ма эффективно и плодотворно.
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Свидетельский иммунитет – особый вид 
правового иммунитета, заключающийся в пре-
доставлении свидетелям права отказаться от 
дачи показаний в случаях, предусмотренных 
законом. В теории уголовного процесса вы- 
деляют несколько видов свидетельского им- 
мунитета [1]. Привилегия не свидетельство-
вать против близких родственников и членов 
семьи – одна из самых важных, обеспечивает 
приоритет прав личности и несет глубокую  
моральную ценность справедливости и гума-
низма. Бытовой характер преступности в от- 
ношении несовершеннолетних предопреде- 
ляет актуальность рассматриваемой привиле-
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Представляется важным должным об-
разом на понятном ему языке, адаптировано 
возрасту разъяснить несовершеннолетнему 
право не свидетельствовать против близких 
родственников и членов семьи и обеспечить 
реализацию, несмотря на вероятность поте-
рять ценные источники данных. Какими бы 
морально неприемлемыми не представлялись 
такие преступления, должна быть обеспечена 
ребенку возможность не свидетельствовать 
против близких родственников и членов се-
мьи, а следователем выбраны либо иные ме- 
тоды получения доказательств, как и приме- 
нены меры защиты в отношении несовершен-
нолетнего.

При этом в каждом случае стоит выя-
вить, что могло побудить несовершеннолет-
него к сохранению молчания. Следует иметь  
в виду, что на реализацию несовершенно-
летним права давать показания могут влиять  
и другие члены семьи, стремящиеся «не вы- 
носить сор из избы». И отказ под влиянием 
иных членов семьи и близких родственников 
не будет личным выбором ребенка. Выявить  
же такие случаи возможно не только в ходе 
подготовки к следственному действию, но и 
при тесном межведомственном взаимодейст- 
вии с органами опеки и попечительства, пси-
хологической службой учреждений образова-
ния, инспекцией по делам несовершеннолет-
них и т.д.

Реализация несовершеннолетним права  
на свидетельский иммунитет не исключа-
ет применения мер государственной защиты 
детей от насилия в семье, которые косвенно  
могут помочь реализации задач и целей уго-
ловного процесса. 

Таким образом, в правоприменительной 
деятельности должно последовательно реа-
лизовываться такое положение, при котором  
получение показаний несовершеннолетнего 
предполагает не только дружественные ус-
ловия допроса, но и реализацию его права не  
свидетельствовать против близких родствен-
ников и членов семьи.
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обеспечено право участнику воспользоваться 
рассматриваемым правом в ходе следствен- 
ных действий в части дачи показаний. Не- 
возможность получения показаний от близко- 
го родственника или члена семьи подозре- 
ваемого или обвиняемого не может быть ком-
пенсирована принудительным его участием,  
например, в проверке показаний на месте или 
следственном эксперименте.

Уголовный закон содержит и случай, 
когда совершение преступления против несо-
вершеннолетнего может быть основанием от- 
казаться от частно-публичного порядка обви- 
нения и преследовать виновное лицо в по- 
рядке публичного обвинения. Так, такие пре-
ступления как изнасилование (ч. 1 ст. 166  
Уголовного кодекса Республики Беларусь  
(далее – УК) и насильственные действия сек-
суального характера (ч. 1 ст. 167 УК) рассле- 
дуются только по воле (заявлению) потер- 
певшей / его. В случае их совершения в отно- 
шении несовершеннолетней / его или мало-
летней / его законодатель требует возбуждения 
уголовного дела и привлечения к ответствен-
ности.

Можно выявить различные цели отне- 
сения указанных преступлений к категории 
преследуемых в порядке частно-публичного 
обвинения. Однако следствием такого разли-
чия является тот факт, что совершеннолетняя 
потерпевшая / ий может воздержаться от учас- 
тия в производстве по уголовному делу в це-
лом, отказавшись от его инициации, а несо-
вершеннолетняя / ий (малолетняя/ий) обязаны 
в таком производстве участвовать.

В расследовании преступлений, связан-
ных с насилием в семье в отношении несо-
вершеннолетних, данное право подвергается 
серьезному моральному испытанию. Безус-
ловно, психологическая травма, нанесенная 
насилием, серьезно отражается на судьбе че-
ловека. В ходе расследования и рассмотре- 
ния уголовных дел такая травма не должна по 
возможности усугубляться. Вместе с тем при 
производстве по материалам и уголовному 
делу показания несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля насилия могут быть 
решающими в доказательственной базе. В 
этом случае возникает конкуренция двух  
приоритетов: задачи расследования и при-
влечения к ответственности за особо тяжкие 
преступления, применения мер защиты в от-
ношении несовершеннолетнего и сохранения 
свидетельской привилегии ребенка. Пред-
ставляется, что решение указанной дилеммы 
должно быть основано на основополагаю- 
щем принципе наилучшего обеспечения ин- 
тересов ребенка.
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правовой социализации большое влияние ока- 
зывает интенсивное формирование физиоло-
гических и психологических особенностей 
подростка, проявляющихся в их неустойчи-
вости, склонности более остро воспринимать 
негативные стороны социальной жизни, неже-
ли положительные, нестабильности социаль- 
но-правовых и психологических установок [1].

Третий этап стабильной социализации 
несовершеннолетних и молодых людей (пе-
риод жизни от 17 – 18 и длится до 25 – 30 лет),  
включающий формирование устойчивых пра-
вовых ценностей, правового менталитета че-
ловека, влияющий на его социально-право- 
вую активность и выбор вариантов правового  
поведения, и характеризующий зрелый уро-
вень правосознания и правовой культуры [1].

Таким образом, именно подростковый 
возраст является основной границей перехода 
от детства к взрослой личности.

Главная особенность правовой социа- 
лизации несовершеннолетних взаимосвязана 
с различными физиологическими и психи- 
ческими изменениями, которые происходят  
с несовершеннолетними. Процесс социали- 
зации в таком возрасте сопровождается пере- 
оценкой ценностей, критическим осмысле- 
нием опыта предшествующих поколений, но-
выми представлениями о своём профессио-
нальном будущем и будущем общества. Ины- 
ми словами, подросткам необходимо принять 
существующие объективные условия общест- 
венной жизни (войти в мир взрослых), выра-
ботать свою позицию (сконструировать свой 
мир) в условиях, когда происходящие быст- 
рые социальные преобразования вызывают  
изменения субъективных установок в созна-
нии молодого поколения [1].

При этом важными являются измене- 
ния, модифицирующие взаимоотношения не-
совершеннолетнего с обществом и его инсти-
тутами: семья, школа, учреждения высшего 
образования, а также личный пример роди- 
телей, друзей, знакомых.

Очевидно, что крайне негативное воз-
действие на процесс правовой социализации 
несовершеннолетних оказывают различные 
категории неблагополучных семей: кримино-
генные, аморальные, проблемные, неполные, 
псевдоблагополучные. Так, Г.Г. Шиханцов от- 
мечает, если в криминогенной семье несовер- 
шеннолетнего кто-то из членов семьи уже со-
вершил или продолжает совершать преступ- 
ления, вероятность совершения им преступ- 
лений увеличивается в 4 – 5 раз [2].

Кроме того, неустроенный семейный 
быт, отсутствие родительского внимания и  

ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Е.В. Печинская
БИП  −  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

Изменившаяся правовая жизнь общест- 
ва, экономическая и социальная незащищен-
ность человека, «вымывание» духовных цен-
ностей в современном обществе позволяют 
сделать вывод о наличии стойких негативных 
тенденций правового воспитания и правовой  
социализации несовершеннолетних в настоя- 
щее время. Очевидно, что в такой ситуации 
процесс правовой социализации будет сопро- 
вождаться негативными установками и дефор- 
мациями.

Правовая социализация является состав- 
ной частью общей социализации личности и 
рассматривается как процесс освоения лич- 
ностью стандартов нормативного законопо-
слушного поведения и если она успешна, то 
человек не только эффективно адаптирует-
ся к жизни в обществе, но и активно с ним  
взаимодействует (имеет активную гражданс- 
кую позицию, саморазвивается и т.д.).

В правовой литературе длительное вре-
мя существовало одностороннее представле-
ние о механизме правовой социализации как 
о процессе накопления некой суммы знаний  
о праве. В то же время не проводилось стро-
гой дифференциации в оценке роли других 
факторов: социальных, образовательных, про- 
фессиональных. Правовая социализация пре- 
дусматривает как организацию социальной 
практики, так и общения людей. В ее процес- 
се индивид осуществляет социальную само-
индификацию, т.е. он получает возможность 
выразить свое отношение к ценностям рефе-
рентных и нереферентных для него групп.

Правовая социализация несовершенно-
летних включает в себя познавательный, эмо-
циональный и поведенческий элементы, кото- 
рые закладываются на нескольких этапах.

Первый этап первичной правовой со- 
циализации – (период жизни подростков с  
10 до 13 лет), на котором происходит усвое- 
ние основ правовой культуры и правовых  
ценностей, формирующих его будущее право-
сознание, от которого зависит и дальнейшее  
его отношение к праву и правовой действи-
тельности [1].

Второй этап переходный (период жиз- 
ни подростков 14 – 16 лет), когда на процесс 
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Практика показывает, что количество 
психически больных людей растет из-за со- 
стояния постоянной стрессовой напряжен- 
ности: в семье, на работе, кризисных явле- 
ний в обществе, неуверенности в завтраш- 
нем дне, усиливающегося социального рас-
слоения населения и других факторов, кото- 
рые увеличивают груз психологического дав-
ления на личность и тем самым способству- 
ют ее деформации [3].

Таким образом, немаловажную роль в 
правовой социализации несовершеннолетних 
играют дефекты семейного и школьного вос-
питания, группы общения, возрастные и ин- 
дивидуальные особенности подростка, психи-
ческие аномалии.

Исходя из вышеизложенного, можно 
отметить, что в настоящее время отсутству-
ют единые подходы в выработке наиболее 
эффективной модели правовой социализации 
несовершеннолетних. В этой связи остро сто-
ит вопрос о создании Ювенальной юстиции, 
подготовке юридических кадров, владеющих 
психолого-педагогическими умениями и на-
выками работы с подрастающим поколением.
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теплоты к детям, пьянство, наркомания ро-
дителей, семейные скандалы и т.д. способст- 
вуют вовлечению несовершеннолетних в кри-
минализированные уличные компании, кото-
рые для них становятся референтными груп- 
пами. Именно в рамках таких групп подрост- 
ком быстро усваиваются негативные нормы 
поведения и формируется девиантное пове- 
дение.

Исследования зарубежных авторов сви-
детельствуют, что редкое участие отца в вос-
питании сына до 12-летнего возраста может 
способствовать совершению им преступлений 
после 20 лет [3].

Несовершеннолетние, получившие серь- 
езные деформации социализации в семье,  
часто в школе имеют статус изолированной  
и отчужденной личности.

Навязанная школой роль неудачника, 
низкая школьная успеваемость снижает са- 
мооценку подростка и часто является фак-
тором его асоциального поведения. Такие 
подростки весьма легко могут оказаться в 
криминальной группе сверстников. Несовер-
шеннолетний довольно быстро привыкнет 
к совершению преступлений, если в группе  
не будут ущемлять его собственные интере-
сы, а возможно даже будут способствовать их 
удовлетворению. С этого момента преступ-
ность будет рассматриваться им как опреде-
ленная деятельность, удовлетворяющая свои  
интересы или интересы группы. Такая си-
туация однозначно приводит к девальвации 
прежних моральных ценностей, при которой 
материальные блага становятся первооче-
редными, а общечеловеческие нравственные  
ценности – все менее значимыми.

Деформации социализации, приобре-
тенные в семье и школе, зачастую приводят  
к различным психическим аномалиям несо-
вершеннолетних. Для таких лиц характер- 
ными особенностями поведения является  
конфликтность, преобладание импульсивно- 
агрессивных поведенческих реакций, невро- 
зы и иные психопативные состояния. Такие 
особенности поведения являются как резуль-
татом одномоментных психотравмирующих 
ситуаций, так результатом продолжитель- 
ного травмирования подростка как в своей 
собственной семье, так и за ее пределами.

Данные психические аномалии носят 
не врожденный, а приобретенный характер 
и сами по себе не криминогенны, но при оп- 
ределенных условиях жизнедеятельности мо-
гут выступать в качестве условия преступного  
поведения.



291

ст. 125; ч. 1.1 ст. 148; ч. 2 ст. 158; п. 1 ч. 6 
ст. 226.7; абз. «б» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 и др. УПК 
РФ), однако, содержание этого понятия не  
раскрывается. В научной литературе, напро-
тив, можно встретить и различные взгляды на  
понятие «нарушение закона» [2, c. 77; 3, с. 18; 
4, с. 102; 5, с. 18]. Не вдаваясь в дискуссию 
по этому вопросу, отметим, что к настояще-
му времени достаточно интересное понима-
ние «нарушения закона», допускаемого по 
уголовному делу, дается Е.В. Камневой и 
А.А. Ширвановым. Под ним ученые предла-
гают понимать «выразившееся в несоблюде-
нии норм (нормы) права деяние, совершен- 
ное субъектом правоотношений в форме дей-
ствия либо бездействия в любой стадии уго-
ловного судопроизводства, причинившее вред 
правоприменительному процессу» [6]. При 
этом отмечается, что «Ненадлежащее ис-
пользование участником уголовного судо-
производства своего права всегда приводит к 
нарушению закона. В данном случае наруша- 
ется порядок осуществления того или иного 
права» [6].

В свою очередь, если обратиться к по- 
нятию «ошибка», то под ним зачастую пони-
мается неправильность в действиях, поступ-
ках, высказываниях, мыслях, погрешность [7]. 
Свойство ошибки в том, что ее принимают  
за истину [8]. В числе синонимов «ошиб-
ки», кроме прочего, называются: погреш-
ность, заблуждение, неловкость, оплошность, 
опечатка, отступление, промах, уклонение, 
упущение, неправильность, шероховатость, 
просмотр, просчет [9]. В действующем Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации нам не удалось найти упомина- 
ние об ошибках в каком-либо контексте. Мно-
гие исследователи предлагают свои опреде- 
ления этого понятия как в целом, так и при-
менительно к следственной, оперативно- 
розыскной, прокурорской и судейской ви- 
дам деятельности. Одно из наиболее пол-
ных понятий мы находим у Д.А. Назарова,  
по мнению которого, «ошибка (следствен-
ная, судебная) – это не содержащее признаков  
уголовно-наказуемых деяний незаконное или 
необоснованное действие или бездействие 
субъектов, ведущих уголовный процесс, вы-
разившееся в неполноте, односторонности и 
необъективности исследования указанными 
субъектами обстоятельств уголовного дела,  
несоблюдении конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, а также между- 
народных стандартов справедливого право- 
судия, существенном нарушении уголовно- 
процессуального закона, неправильном при- 

ОШИБКИ, КВАЗИОШИБКИ,
НАРУШЕНИЯ И КВАЗИНАРУШЕНИЯ

ЗАКОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ:

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Е.И. Попова
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация

Проблемы, обусловленные наличием в 
правоохранительной и судебной деятельности 
различного рода ошибок, нарушений извест-
ны давно. Их исследованием занимались и 
продолжают заниматься достаточно большое 
число авторов (А.И. Бастрыкин, Ю.П. Гар- 
маев, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, А.Д. На- 
заров, О.А. Попова, Д.С. Сазин, А.Б. Соло-
вьев, П.Н. Сорокин, Л.А. Терехова, П.Н. Тка-
чев, А.А. Ширванов и др.). Можно утверж- 
дать, что проблема ошибок и нарушений за-
кона в той или иной степени рассматривалась 
большинством ученых-представителей наук  
антикриминального цикла. К примеру, спе- 
циалисты в области уголовного процесса,  
анализируя конструкцию и реализацию норм 
уголовно-процессуального законодательства, 
как правило, обращают внимание на пробле-
мы правоприменения, которые, в конечном 
итоге, приводят к ошибкам в следственной 
работе, прокурорской и судебной деятельнос- 
ти. Ученые-криминалисты, предлагая науч- 
но обоснованные рекомендации, тем самым 
фактически профилактируют тактические и 
иные ошибки, прямое нарушение действую- 
щего законодательства.

Мы разделяем мнение о том, что сле- 
дует отграничивать друг от друга такие поня-
тия, как «ошибка» и «нарушение закона» при 
производстве по уголовному делу.

Если обратиться к толкованию понятий, 
то под нарушением понимается правонару- 
шение, действие или бездействие, противо-
речащее требованиям правовых норм и со-
вершенное деликтоспособным лицом. Сино-
нимами слова «нарушение», кроме прочего,  
являются следующие – повреждение, несо-
блюдение, неправильность, правонарушение,  
преступление, отступление; переступание,  
попрание, эксцесс, дезорганизация, разруше-
ние, перебои, надвиг [1]. В Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ о «нарушении» («на-
рушении требований настоящего Кодекса», 
«нарушения уголовно-федерального законо- 
дательства», «нарушении закона» и др.) упо- 
минается многократно (ч. 3 ст. 7; ч. 4 ст. 29; 
п. 2,3 ч. 1 ст. 37; ч. 1 ст. 75; ч. 2 ст. 123; ч. 5  
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Учитывая подобный характер ошибок в 
уголовном судопроизводстве, с научной точ-
ки зрения нельзя ставить вопрос о полном их  
искоренении. Ошибки можно и нужно выяв-
лять, устранять. Ошибки можно минимизи-
ровать. Многие из них можно избежать, пре- 
дупредить, а некоторые – и прогнозировать, 
чтобы не допустить [10, c. 39].

Ошибка (следственная, судебная) – это 
не содержащее признаков уголовно-наказуе- 
мых деяний, незаконное или необоснован-
ное действие или бездействие субъектов, ве-
дущих уголовный процесс, выразившееся в 
неполноте, односторонности и необъектив-
ности исследования указанными субъектами  
обстоятельств уголовного дела, несоблюде- 
нии конституционных прав и свобод чело- 
века и гражданина, а также международных 
стандартов справедливого правосудия, су-
щественном нарушении уголовно-процес-
суального закона, неправильном примене-
нии уголовного закона, соответствующее их 
субъективному отношению к назначению 
уголовного судопроизводства и объективно 
препятствующее его нормативно-заданному 
достижению в виду получения (или возмож- 
ности получения) неправильного процессу-
ального результата (решения) [10, c. 40 – 41].

Правильно организованное доказыва-
ние (и шире – уголовно-процессуальная дея- 
тельность) позволяет избежать ошибочного 
результата и, тем самым, достичь правильно- 
го результата [10, c. 25].
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менении уголовного закона, соответствую- 
щее их субъективному отношению к назначе- 
нию уголовного судопроизводства и объектив-
но препятствующее его нормативно-заданно- 
му достижению ввиду получения (или возмож- 
ности получения) неправильного процессу-
ального результата (решения) [10, c. 40 – 41]».

Помимо ошибки выделяется и такое по-
нятие, как «квазиошибка» (от лат. guasi – яко-
бы, как будто, будто бы) – означает «лже...», 
«ложный», «мнимый», «ненастоящий). Под 
ней В.В. Сверчков предлагает, понимать 
умышленное принятие не соответствующего  
закону, необоснованного решения [11, c. 1406]. 
В этом смысле указанное ученым1 во многом 
схоже с нарушением закона. Однако, развивая 
мысль, В.В. Сверчков пишет, что квазиошиб-
ка (ложная ошибка) не что иное, как умыш-
ленная неправильность в мыслях и поведе-
нии, по внешним признакам напоминающая 
ошибку, маскируемая злочинцем под ошибку  
[11, c. 1406]. С учетом этого понимание квази-
ошибки действительно отлично от ошибки и 
нарушения закона, однако в большей степени  
(в контексте рассуждений ученого, а также  
ранее раскрытых нами понятий) противо- 
поставляется не первому, а последнему. Фак-
тически нужно говорить не о квазиошибках,  
а о квазинарушениях. Заметим, что такие яв- 
ления в правоприменительной деятельности 
достаточно типичны и характеризуются вы- 
сокой степенью латентности.

Подводя итог, отметим, что «нарушение 
закона» по уголовному делу, на наш взгляд,  
всегда умышленно и связано с несоблюдени- 
ем требований действующего законодательст- 
ва. В свою очередь, ошибка характеризует-
ся неумышленностью и может допускаться 
правоприменителем и в части его действий, 
не урегулированных действующим законода- 
тельством. При этом неумышленные нару-
шения закона также могут пониматься как 
ошибки. Что касается квазинарушений, то они 
представляют собой умышленное принятие  
не соответствующего закону, необоснованно- 
го решения, маскируемое под верное, обосно- 
ванное, не противоречащее действующему за-
конодательству.

Нарушение – это правонарушение, дей-
ствие или бездействие, противоречащее тре- 
бованиям правовых норм и совершенное де-
ликтоспособным лицом.

Причина возникновения ошибок зало- 
жена в деятельности субъекта, как физичес- 
кой, так и умственной [10, c. 24].

1. Несмотря на то, что В.В. Сверчков разворачивает 
свои мысли в уголовно-правовом аспекте, они представ- 
ляются интересными для полноты картины рассматривае- 
мых нами понятий.
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ствование деятельности государственных ор-
ганов и должностных лиц, на которых возло-
жена обязанность раскрытия и расследования 
преступлений. Основные органы, осуществ- 
ляющие данную деятельность – это прокурор, 
органы дознания и предварительного рассле-
дования, обеспечивающие изобличение лиц 
совершивших преступление, их привлечение 
к уголовной ответственности, что играет важ-
ную роль в борьбе с преступностью, в ук- 
реплении законности и правопорядка. В ходе 
раскрытия и расследования преступлений ор-
ганы дознания и предварительного расследо-
вания обязаны неуклонно соблюдать закон- 
ность – требование уголовно-процессуально- 
го закона при производстве следственных и 
иных процессуальных действий.

Рассматривая такие понятия, как рас- 
крытие и расследование преступлений, их 
объединяет одна задача – это установление 
лица, совершившего преступление, но суще-
ствуют и определенные отличия. Для орга- 
нов дознания, которые наделены правом про-
водить определенные следственные действия,  
а также оперативно-розыскные мероприя- 
тия, преступление считается раскрытым с мо- 
мента установления лица, совершившего пре-
ступление, и его задержания.

Для органов предварительного рассле-
дования преступление считается расследо- 
ванным в полном объеме после проведения 
всех необходимых следственных действий,  
выяснения всех обстоятельств дела и приня- 
тия одного из решений: прекращение произ-
водства по уголовному делу, передача дела  
прокурору для направления в суд, а также 
передача дела прокурору для направления в  
суд для решения вопроса о применении при- 
нудительных мер безопасности и лечения.

Решить общую задачу, которая стоит 
перед органами дознания и предваритель- 
ного расследования, можно лишь при гра-
мотном взаимодействии и планировании. Что 
понимается под взаимодействием, – это ос- 
нованная на законе и подзаконных актах дея- 
тельность следователя и органа дознания в  
пределах их компетенции, согласованная по 
целям, месту и времени, направленная на 
раскрытие, расследование преступлений и  
розыску скрывшихся преступников. Взаимо-
действие органа дознания и следователя на-
ступает с момента поступления информации  
о совершенном преступлении, в момент про-
ведения предварительной проверки на ста- 
дии возбуждения уголовного дела.

Данную форму взаимодействия можно 
классифицировать как организационную, так 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ – УСПЕХ 

РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В.Е. Прилепко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Основным приоритетом нашего госу- 
дарства как социально ориентированного яв-
ляется создание благоприятных условий для 
жизни граждан Республики Беларусь. Для  
достижения поставленных целей государст- 
вом проводится как внешняя, так и внутрен-
няя политика. Одно из направлений внут- 
ренней политики, касающейся борьбы с пре-
ступностью, – это уголовно-процессуальная  
политика, которая направлена на совершен-
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вателя различными сведениями, имеющими 
значение для расследования уголовного дела. 
В свою очередь следователь при производст- 
ве по уголовному делу может сообщить ряд 
сведений, которые ему станут известны и 
помогут органу дознания в раскрытии пре- 
ступлений прошлых лет.

4. Согласованное планирование.
В зависимости от совершенного пре- 

ступления совместное планирование может  
происходить как до возбуждения уголовно-
го дела, так и после возбуждения уголовного 
дела. Если уголовное дело возбуждается по 
материалам оперативно-розыскной деятель-
ности, то орган дознания должен согласовать 
в совместном плане со следователем, что по-
служит поводом и основанием к возбужде- 
нию уголовного дела. После возбуждения  
уголовного дела следователь составляет план  
расследования уголовного дела, где включа-
ются определенные мероприятия, которые 
должны провести орган дознания. Если по 
возбужденному уголовному делу не установ-
лено лицо, совершившее преступление, ор-
ган дознания составляет план оперативно-ро- 
зыскных мероприятий и согласовывает их  
со следователем, а также согласованное пла-
нирование проводится и при розыске обви- 
няемого.

В ходе расследования уголовного дела 
следователь планирует свою деятельность на 
основе имеющихся в наличии в производст- 
ве уголовных дел. В практике существуют 
такие виды планов, как календарный план,  
план расследования по уголовному делу, план 
производства отдельных следственных дейст- 
вий.

Целенаправленное и грамотное взаимо-
действие и планирование следователя и орга- 
на дознания – успех в раскрытии и расследо- 
вании преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Рес- 
публики Беларусь [Электронный ресурс]: 
16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой 
представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Сове-
том Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 09.03.2023 г. // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр  
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2023.

как на место происшествия выезжает след-
ственно-оперативная группа, в состав кото-
рой входят сотрудники органов дознания, 
следователь, сотрудник экспертно-кримина-
листического подразделения. Организацион-
ная форма взаимодействия регламентирова-
на ведомственными нормативными актами.  
Деятельность органов дознания и предвари-
тельного расследования объединяет одна за-
дача, направленная на пресечение, раскрытие 
и предупреждение преступлений. Учитывая,  
что их деятельность регламентирована уго- 
ловно-процессуальным законом, то и формы 
этих отношений следует искать в правовых 
нормах. В практической деятельности выра- 
ботаны основные формы взаимодействия сле-
дователя и органа дознания.

Это такие формы, как:
1. поручения следователя органу дозна-

ния;
2. совместное производство следствен-

ных действий;
3. взаимная информация друг друга (сле-

дователя и органа дознания);
4. согласованное планирование.
1. Поручения следователя органу дозна-

ния.
Учитывая, что следователь в силу свое- 

го процессуального положения вправе про- 
водить только процессуальные и следствен-
ные действия, а орган дознания вправе про-
водить оперативно-розыскные мероприятия, 
то следователь имеет право дать поручение  
на производство таковых. Также уголовно- 
процессуальный закон дает право следовате- 
лю давать поручения органу дознания на про-
изводство следственных действий, если сам  
по каким-либо причинам не может произвес- 
ти их самостоятельно.

2. Совместное производство следствен-
ных действий.

Органы дознания в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом обязаны вы-
полнять требования следователя по содейст- 
вию в производстве следственных действий. 
Ряд следственных действий следователь не 
может провести самостоятельно. Например, 
такие как следственный эксперимент, про-
верка показаний на месте, где орган дозна- 
ния обеспечивает безопасность участников 
следственных действий и создает благоприят-
ные условия для их проведения.

3. Взаимная информация друг друга 
(следователя и органа дознания).

Обладая возможностями производства 
оперативно-розыскных мероприятиятий, ор- 
ган дознания может информировать следо- 
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1) генеральный директор, начальник, 
руководитель предприятия, организации, уч-
реждения (владеет информацией об органи-
зации контроля за состоянием охраны труда в 
подразделениях; разрабатывает и утверждает 
инструкции по охране труда, программы обу-
чения сотрудников);

2) технический директор, главный ин-
женер (может предоставить информацию о 
состоянии промышленного оборудования 
и производственных процессов; состоянии 
внедрения и соблюдения правил, стандартов,  
норм и требований по охране труда);

3) руководитель службы охраны труда 
(отдела, бюро, сектора, группы), инженер по 
охране труда или работник, которому кроме 
основных обязанностей поручено выполнять 
работу по охране труда (может предоставить 
информацию об организации работы по соз-
данию безопасных и здоровых условий тру- 
да, режиме труда и отдыха и т.д.).

Не менее полезными могут оказаться 
консультации сотрудников научно-исследо-
вательских и проектных институтов, препо-
давателей вузов, работников предприятий, 
поскольку иногда для правильной правовой 
оценки совершенного деяния у следователя 
может возникнуть необходимость в получе- 
нии сведений об особенностях выполнения 
работ связанных с повышенной опасностью, 
радиационной безопасностью, на взрывоопас- 
ных предприятиях или цехах и т.п.

Специфика преступлений, связанных с 
нарушением требований охраны труда, обу-
словливает потребность в консультациях от-
дельных специалистов (инженеров, мастеров), 
которые могут оказать помощь в проведении 
отдельных следственных действий. Такие  
специалисты могут не только предоставить 
информацию об особенностях правил пове-
дения на определенном объекте (при их на-
личии), работе оборудования, инструментов,  
механизмов и т.д., но и подсказать следовате- 
лю последовательность производства следст- 
венного действия и помочь в выборе так-
тических приемов, которые целесообразно 
применять при производстве определенного  
следственного действия [1].

Участие специалиста в следственных 
действиях является процессуальной формой 
использования специальных знаний. При рас-
следовании уголовных дел указанной кате- 
гории потребность в привлечении специа- 
листов к производству отдельных следствен- 
ных действий возникает практически в каж- 
дом случае. Объясняется это сложностью и 
большим количеством нормативных актов по

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Н.А. Прокопенко
Краснодарский  университет  МВД  России, 
Ставропольский филиал
г. Ставрополь, Российская Федерация

В процессе расследования преступных 
нарушений требований охраны труда всег-
да возникает необходимость использования 
специальных знаний в области охраны труда 
и промышленной безопасности. Без помощи 
специалиста следователь зачастую не в со- 
стоянии собрать необходимые доказательст- 
ва и дать им квалифицированную оценку.  
Обусловливается это сложностью понимания 
особенностей норм техники безопасности 
и документальной фиксации их нарушения. 
Следователь может использовать специаль-
ные знания в виде консультаций, привлечения 
специалиста к участию в следственных дей-
ствиях, производства судебной экспертизы.

Практически каждое уголовное дело 
указанной категории требует консультацион-
ной помощи специалиста. Консультация мо-
жет помочь решить широкий круг вопросов:

– толкование и разъяснение положений 
нормативных актов об охране труда. В подоб-
ном случае целесообразно обратиться к спе- 
циалисту по охране труда;

– разъяснение особенностей определен-
ного производственного процесса. Получить 
такую информацию следователь может от 
специалистов определенной отрасли, работ-
ников предприятий соответствующих про- 
фессий;

– разъяснение материалов служебных 
расследований несчастных случаев, проведен- 
ных уполномоченными органами. Поскольку 
в материалах служебных расследований часто 
содержится много узкоотраслевых терминов, 
не понятных для следователя, он может об-
ратиться к лицам, которые проводили рассле-
дование, за разъяснениями. Одновременно за 
консультацией относительно оценки заклю- 
чения по материалам служебного расследо- 
вания целесообразно обратиться к специа- 
листам, не принимавшим в нем участие;

– разъяснение порядка организации и 
осуществления надзора за состоянием охра- 
ны труда на определенном предприятии, в ор-
ганизации или учреждении.

Полезной может быть консультация лиц, 
ответственных за охрану труда. Как правило, 
ими могут быть:
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2. Потапова, Н.Л. Особенности рассле-
дования преступных нарушений правил охра-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЕТЕ 
ВОЗРАСТАНИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Г. Решняк
Московский  государственный  институт 
международных отношений МИД России
г. Москва, Российская Федерация

Государственная измена (ст. 275 УК РФ) 
является одним из наиболее опасных пре- 
ступлений, предусмотренных нормами гла-
вы 29 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ). Сущность этого дея-
ния заключается в предательстве государства, 
в котором родился и / или проживает, работает 
субъект, ради враждебных интересов других 
стран, способных привести к самым различ-
ным негативным последствиям [1, с. 87 – 93; 
2, с. 136 – 148]. В настоящее время обеспече-
ние национальной безопасности России явля-
ется приоритетной задачей.

При разработке действующего УК РФ  
от термина «Родина» отказались по причине 
его оценочного характера, а также учитывая,  
для многих получивших в тот период граж- 
данство Российской Федерации, особенно ко-
ренных жителей бывших национальных рес- 
публик, Российская Федерация территориаль-
но родиной не являлась. Автор разделяет мне-
ние ученых [3, с. 210], считающих, что такой 
подход негативно отразился на восприятии 
опасности рассматриваемого преступления со 
стороны общественности, снизив тем самым 
общепревентивный потенциал соответствую- 
щей уголовно-правовой нормы.

Также в санкцию ст. 275 УК РФ не вклю- 
чили смертную казнь, равно как и пожизнен-
ное лишение свободы, в том числе после того,  
как последнее стало рассматриваться в ка- 

охране труда, понять которые без специаль- 
ных знаний достаточно сложно.

Иной процессуальной формой исполь- 
зования специальных знаний является назна-
чение и производство судебных экспертиз. 
Значительные сложности связаны с назна-
чением технических экспертиз, требующих 
использования глубоких знаний содержания 
какого-либо производственного процесса. 
Данная проблема еще более обостряется в 
регионах, где отсутствуют такого рода спе- 
циалисты, что приводит к безосновательно-
му продлению сроков предварительного рас- 
следования. Распространенным видом судеб-
ных экспертиз, проводимых как государст- 
венными, так и негосударственными экспер- 
тами, является инженерно-технические экс-
пертизы промышленного оборудования, стан-
ков, агрегатов, прессов, машин, двигателей и 
других технически сложных объектов. Так-
же по делам данной категории назначаются  
и проводятся экспертизы технико-техноло-
гические с учетом специфики производства; 
экспертизы по охране труда и технике безо-
пасности, главной задачей которых является 
установление причин и последствий несчаст-
ного случая, аварии; установление механиз- 
ма несчастного случая, аварии; установление 
требований нормативно-технических доку-
ментов, невыполнение которых находится в 
причинно-следственной связи с несчастным 
случаем, аварией [2]. Судебно-медицинская 
экспертиза в обязательном порядке назнача-
ется в случаях, когда в результате нарушения 
требований охраны труда наступили смер-
тельные случаи, а также для установления ха- 
рактера телесных повреждений, механизма 
травмы.

Подводя итог вышесказанному, можно  
отметить, что широкое и эффективное ис-
пользование специальных знаний при рассле-
довании преступных нарушений требований 
охраны труда, налаживание тесного взаимо- 
действия со специалистами является одним  
из важных аспектов организации расследо- 
вания преступлений указанной категории.
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государственной изменой. В наблюдаемых  
изменениях уголовного закона в данной об- 
ласти прослеживаются элементы «возвраще- 
ния» к законодательному опыту советского  
времени.

Так, Федеральным законом от 14 июля 
2022 г. № 260-ФЗ2 был внесен ряд изменений 
в УК РФ, направленных на защиту «…на- 
циональных интересов Российской Федера-
ции, прав и свобод граждан от новых форм  
преступной деятельности и угроз государст- 
венной безопасности», в том числе введены 
две новые ст. 275.1 и 280.4 об ответственнос- 
ти за сотрудничество на конфиденциальной 
основе с иностранным государством, между-
народной или иностранной организацией, а 
также за публичные призывы к осуществ- 
лению деятельности, направленной против 
безопасности государства. 

Данным Федеральным законом диспо- 
зиция ст. 275 УК РФ была дополнена указа-
нием на такую форму государственной изме-
ны, как переход на сторону противника, что 
согласуется с наказуемым ранее по ст. 64 УК 
РСФСР переходом на сторону врага. Содер- 
жание этого деяния раскрывается в п. 1 при- 
мечаний к ст. 275 УК РФ, а понятие против- 
ника – в примечании к ст. 276 УК РФ, что спо-
собствует обеспечению правовой определен- 
ности данного уголовно-правового запрета.

Применительно к ст. 275.1 УК РФ, также 
введенной Федеральным законом от 14 июля 
2022 г. № 260-ФЗ, отметим, что не вполне  
обоснованным представляется исключение из  
области ее применения случаев открытого, 
не конфиденциального сотрудничества граж-
данина РФ с представителями другого госу-
дарства, иностранной или международной 
организации, осуществляющих деятельность, 
направленную против безопасности России.  
При этом деяние, запрещенное ст. 275.1 УК 
РФ, по своему содержанию может являться 
приготовлением к государственной измене 
или покушением на данное преступление, что 
обусловливает конкуренцию со ст. 275 УК РФ, 
которая может быть применена к гражданам 
РФ, устанавливающим и поддерживающим 
соответствующие отношения сотрудничества 
на конфиденциальной основе.

На отсутствие в деянии признаков го-
сударственной измены указано и в новой 
ч. 3 ст. 208 УК РФ, устанавливающей ответ-
ственность за участие гражданина РФ или  

2. См.: Федеральный закон от 14 июля 2022 г.  
№ 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации». – СЗ РФ. 2022. № 29 (ч. II), 
ст. 5227.

честве самостоятельного вида наказания.  
Данное обстоятельство, представляется, ука- 
зывает на пробел в регламентации пожизнен-
ного лишения свободы в ст. 57 УК РФ, по- 
скольку, например, государственная измена,  
по нашему мнению, обладает не меньшей, а,  
пожалуй, большей общественной опасностью,  
чем прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности 
(ст. 205.3 УК РФ) либо незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических 
средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1  
УК РФ). Полагаем, что для обеспечения диф-
ференциации уголовной ответственности за 
государственную измену целесообразно до-
полнить ст. 275 УК РФ частью 2, содержащей 
квалифицирующий признак в виде наступле-
ния тяжких последствий и предусматриваю- 
щей возможность назначения данного вида  
наказания.

С течением времени содержание по-
нятия измены изменилось. В ст. 275 УК РФ 
в первоначальной редакции измена Родине,  
преобразованная впоследствии в государст- 
венную измену, состояла в ряде альтернатив-
ных общественно опасных действий, соверша-
емых российским гражданином: 1) шпионаж;  
2) выдача государственной тайны; 3) иное 
оказание помощи иностранному государству, 
иностранной организации, их представите-
лям в проведении враждебной деятельности 
в ущерб внешней безопасности России. В 
отличие от ст. 64 УК РСФСР, здесь не были 
предусмотрены иные формы государствен-
ной измены. Кроме того, прямо обозначался 
непосредственный объект государственной 
измены – внешняя безопасность РФ, что, на 
наш взгляд, не учитывало возможность на-
рушения указанными действиями еще и / или 
внутренней безопасности государства. Как и 
ранее, в число форм государственной изме-
ны был включен шпионаж, что на наш взгляд 
не вполне обоснованно, поскольку шпионаж, 
согласно ст. 276 УК РФ, представляет собой 
самостоятельное преступление, основным от-
личием которого от государственной измены 
является его субъект – иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства.

В конце 2012 г. диспозиция ст. 275 УК  
РФ претерпела значительные изменения, пре-
имущественно направленные на конкретиза-
цию состава государственной измены.

В 2022 г. наметилась тенденция к уве-
личению числа уголовно-правовых норм, кон-
курирующих со ст. 275 УК РФ, а равно пре- 
дусматривающих ответственность за деяния, 
потенциально образующие совокупность с  
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Д.А. Романюк
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
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Предварительное расследование с пози-
ции криминалистической организации данной 
стадии уголовного процесса принято делить 
на этапы. Данный подход заложен в советский 
период развития криминалистической науки и 
нашел последующее развитие.

По мнению С.Ю. Косарева, «этап рассле-
дования – это его часть, характеризующаяся 
наличием системы взаимосвязанных и взаи- 
мообусловленных следственных и иных дей-
ствий и мероприятий, а также тактических 
операций, объединенных необходимостью ре- 
шения определенных задач расследования, ус- 
ловиями расследования и спецификой кри-
миналистических приемов» [1, с. 268]. Необ-
ходимо отметить, что в период, когда пред-
варительное следствие по уголовному делу 
приостановлено, имеются нормативные и ор- 
ганизационные ограничения, решаются от-
дельные задачи расследования в специфичес- 
ких условиях посредством допустимых ме-
тодов. В этой связи усматривается необходи-
мость дальнейшего развития криминалисти- 
ческих взглядов на этапность расследования.

Наиболее распространенной является 
трехзвенная структура процесса расследова-
ния, включающая первоначальный, последую-
щий и заключительный этапы расследования. 
Приведенное деление присуще любой сфе-
ре деятельности человека и ее периодизации.  
Расследование преступлений как разновид-
ность человеческой деятельности обладает 
всеми присущими ей признаками и особен-
ностями и состоит из начала, продолжения и 

постоянно проживающего в России лица без  
гражданства в вооруженном конфликте, воен- 
ных действиях или иных действиях с при- 
менением вооружения и военной техники на  
территории иностранного государства в це- 
лях, противоречащих интересам РФ. Пола-
гаем, что тем самым законодатель исключил  
указанные действия из возможных форм го- 
сударственной измены. Вместе с тем с пози-
ции системности уголовного закона и направ-
ленности таких действий против безопас- 
ности России, на наш взгляд, ответственность 
за их совершение более обоснованно было бы 
предусмотреть в самостоятельной статье в 
главе 29 УК РФ.

Подводя итог, отметим, что в настоящее 
время имеет место расширение положений  
уголовного законодательства, касающихся ре-
гламентации ответственности за государствен-
ную измену и связанные с ней преступления.  
Безусловно, это направление совершенство-
вания уголовного законодательства является 
актуальным, в том числе и в других областях  
общественных отношений, например, связан-
ных с обеспечением надлежащего выполнения 
государственных оборонных заказов [4, с. 49], 
вместе с тем при введении новых составов 
преступлений, так или иначе соотносящихся 
с составом государственной измены, считаем 
важным взвешенно подходить к оценке эф- 
фективности действующих положений уго-
ловного закона в данной области, в том чис- 
ле имеющихся норм о предварительной пре-
ступной деятельности и соучастии в преступ- 
лении, с тем, чтобы не допустить появления  
излишних, полностью или частично дублиру-
ющих друг друга уголовно-правовых запре- 
тов. В противном случае создаются пред- 
посылки для возникновения затруднений в 
обеспечении единства правоприменительной  
практики, которые не могут быть полностью 
устранены исключительно с помощью судеб-
ного и иного толкования уголовного закона.
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возобновления, предлагается рассматривать 
как этап приостановленного расследования 
и понимать под ним составную часть дея- 
тельности следователя, характеризующуюся 
наличием системы взаимосвязанных и взаи- 
мообусловленных действий и мероприятий, 
криминалистических приемов и комплексов, 
объединенных необходимостью установления 
лица, подлежащего привлечению в качестве  
обвиняемого, либо решения иных задач рас-
следования допустимыми в условиях приос- 
тановленного следствия методами.

При рассмотрении алгоритмов действий 
следователя в рамках этапа приостановлен-
ного расследования появляется возможность 
предметно изложить особенности данной  
деятельности исходя из обстоятельств совер-
шенного преступления, его квалификации, 
имеющейся криминалистически значимой 
информации, основания приостановления 
следствия и т.д. Такой подход облегчит адре-
сату разработанных алгоритмов поиск необ-
ходимых рекомендаций в многочисленных 
источниках, освещающих последующий этап 
расследования. Выявление закономерностей,  
присущих этапу приостановленного рассле- 
дования по конкретной категории преступле-
ний, и выработка необходимых рекомендаций  
повысят их прикладную значимость. В итоге,  
со временем не потребуется выделять осо-
бенности расследования отдельных видов не- 
раскрытых преступлений прошлых лет (на-
пример, убийств прошлых лет) в рамках са- 
мостоятельных исследований. Соответствую- 
щие информационно-методические блоки бу- 
дут входить в типичные частные кримина- 
листические методики расследования пре-
ступлений исходя из их уголовно-правовой 
квалификации. Иными словами, учебно-ме-
тодические материалы, посвященные рассле-
дованию отдельных категорий преступлений, 
будут включать главы (параграфы), посвящен-
ные особенностям этапа приостановленного 
расследования.

Безусловно, будет сложно охватить ал- 
горитмизацией этапа приостановленного рас-
следования все особенности деятельности сле-
дователя по отдельным категориям нераскры-
тых преступлений прошлых лет. Например, 
относящиеся к периоду после возобновления 
производства по делу. Но это является реали-
зуемым в рамках рассмотрения особенностей  
последующего и заключительного этапов их 
расследования.

Представляется возможным сделать сле- 
дующие выводы:

1. Деятельность следователя по приос- 
тановленному уголовному делу целесообраз- 

окончания. Такое философское обоснование 
структуры процесса расследования как сег-
мента всей человеческой деятельности за-
крепляет ее универсальность. Универсальная 
периодизация расследования важна для еди- 
нообразия в построении частных кримина-
листических методик расследования пре- 
ступлений. Существует мнение, что настоль-
ко формальный подход к учету периодизации 
расследования может снижать ее кримина- 
листический потенциал [1, с. 269].

Снижение данного потенциала просле-
живается применительно к деятельности сле-
дователя по приостановленным уголовным де-
лам о нераскрытых преступлениях прошлых 
лет. Указанный период согласно описанному 
подходу подпадает под последующий этап  
расследования. Но, некорректно относить к 
этапу расследования период, когда предва-
рительное следствие приостановлено. Кроме  
того: 1) деятельность следователя по приоста-
новленным уголовным делам обладает своей  
спецификой исходя из квалификации пре- 
ступления, основания приостановления пред-
варительного следствия и собранных факти-
ческих данных; 2) средства достижения цели 
расследования в период его приостановления 
весьма ограничены; 3) следственная деятель-
ность этого периода, в отличие от работы по 
находящимся в производстве уголовным де-
лам, носит выраженный информационно-ана-
литический характер.

Л.Я. Драпкин отмечал, что «этапы рас-
следования преступлений нужно рассматри-
вать не в качестве простых временных отрез-
ков, последовательно сменяющих друг друга, 
а как подсистемы следственных, оператив-
но-розыскных и других действий, объединен-
ных устойчивой повторяемостью типичных  
следственных ситуаций» [2, с. 20]. Информа-
ционное содержание следственных ситуаций 
рассматриваемого периода будет первосте- 
пенно зависеть от закрепленных в процессу-
альных документах результатов расследова- 
ния проведенного до приостановления след-
ствия. Подсистема, объединенная устойчивой 
повторяемостью типичных следственных си-
туаций периода приостановленного рассле-
дования, не включает следственные и иные 
процессуальные действия, направленные на 
закрепление доказательственной информа- 
ции, в силу законодательного запрета на про-
изводство по уголовному делу, следствие по  
которому приостановлено.

Таким образом, период процесса рас-
следования преступлений в процессуальных 
границах с момента приостановления пред- 
варительного следствия и до момента его  
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Однако даже при такой благоприятной 
ситуации, нельзя не заметить рост некоторых  
видов преступности, в частности, киберпре-
ступлений.

Информационные технологии с каждым 
днем все больше и больше входят в жизнь со-
временного человека. Гаджеты сопровождают 
нас с самого раннего возраста. Так, пользова-
тели, на первый взгляд, не представляющие 
никакой опасности атрибутов современной 
жизни, зачастую становятся «находкой» для  
мошенников, а в худшем случае – вовлекают- 
ся в совершение серьезных преступлений. 
И если даже взрослые не всегда могут обе-
зопасить себя в Интернет-пространстве, то 
подросткам это сделать еще сложнее. А воз-
растная психология, отсутствие социального 
опыта и компьютерная безграмотность только 
усугубляют ситуацию.

Интернет-пространство – это зона не-
ограниченных возможностей с точки зрения 
подростков: посещение различных сайтов, 
возможность заявить о себе, поиск новых 
знакомых, развлечения, новая информация. А 
недостаточная осведомленность создает ви-
димость вседозволенности и безнаказаннос- 
ти за свои действия в глобальной компьютер-
ной сети [1, с. 2].

Так, все больше несовершеннолетних 
становятся соучастниками по делам о распро-
странении наркотических средств, привлече-
ние к которым происходит с использованием 
Интернета. Посещение экстремистских сай- 
тов и вовлечение в террористические соци- 
альные группы также затрагивают подрост- 
ков. Поводом к самоубийству подростков за- 
частую служит постоянная травля сверстни- 
ков в сети, о которой многие предпочитают 
молчать. О том, что ввод данных с банковских 
карт родителей для оплаты Интернет-игр и  
стримов с точки зрения права является уголов-
но наказуемым деянием, подростки не заду-
мываются. А кибермошенничество все моло-
деет – минимальный возраст нарушителя уже 
сейчас составляет 12 – 13 лет.

Все вышеперечисленное указывает на 
необходимость сконцентрировать внимание 
общества на растущей проблеме. Несовер- 
шеннолетние – это социальная группа, вовле-
чение которой в противоправное поведение  
в столь раннем возрасте, создает угрозу совер-
шения преступлений в дальнейшим. Проще 
говоря, она является «резервом» будущей пре-
ступности [2, с. 2].

С целью повышения эффективности 
профилактических мер считаем целесообраз-
ным выяснить, какие факторы детерминируют 
совершение несовершеннолетними преступ- 
лений в киберпространстве.

но рассматривать в рамках самостоятельного 
периода – этапа приостановленного рассле-
дования, являющегося составной частью дея- 
тельности следователя, характеризующейся 
наличием системы взаимосвязанных и взаи- 
мообусловленных действий и мероприятий, 
криминалистических приемов и комплексов, 
объединенных необходимостью установления 
лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, и решения иных задач рассле-
дования допустимыми в условиях приоста-
новленного следствия методами.

2. В качестве структурного элемента 
частных криминалистических методик рас-
следования отдельных видов и групп пре- 
ступлений рационально предусмотреть «Осо-
бенности этапа приостановленного рассле-
дования» с присущими ему специфическими 
чертами, связанными с квалификацией со-
вершенного преступления, основанием при-
остановления предварительного следствия, 
собранными фактическими данными, склады- 
вающейся следственной ситуацией и усло- 
виями деятельности по приостановленным 
производством уголовным делам.
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г. Минск, Республика Беларусь

Молодежная политика Республики Бе-
ларусь позволяет проводить огромную работу 
в профилактике преступлений среди несовер-
шеннолетних, что подтверждается снижением 
количественных и качественных показателей 
преступности подростков.
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но и предоставят им новые знания. Так, мы  
не только сможем воздействовать на подрост-
ков, но и повысим цифровую грамотность са- 
мих родителей.

Еще одной возможностью контроля за 
детьми в сети является услуга – родительский 
контроль. С ее помощью родители могут быть 
в курсе контента, просматриваемого их деть-
ми, смогут ограничить поступление непри-
емлемой информации, запретить посещение 
определенных сайтов. С помощью контроля 
можно вовремя заметить угрозу и предотвра-
тить ее.

Следует также понимать, что, возлагая 
профилактическую работу на школу, стоит 
позаботиться и о киберграмотности учителей. 
Это обусловливается не только мерами про- 
филактического характера, но и спецификой 
их трудовой деятельности – постоянный кон-
такт с подростками подразумевает способ-
ность быть с ними «на одной волне». 

Стоит задуматься о введении в курс 
школьного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» раздела, суть которого 
показать киберпространство с разных сторон, 
например, основы безопасного пребывания в  
сети, важность защиты персональных дан- 
ных, значение конфиденциальности. Особое 
внимание следует уделить вопросам уголов-
ной ответственности за преступления в кибер-
среде. Объем учебного материала и его глу- 
бина должны определяться с учетом возраст-
ной категории учащихся.

Работа со всем населением в целом пред- 
полагает предоставление экспертам больше 
возможностей для исследований и повыше-
ния уровня компетентности взрослых и детей 
[3, с. 93].
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Формирование личности происходит 
под воздействием ряда социальных институ-
тов, одним из которых является семья. Ведь 
именно с нее и начинается социализация ре-
бенка, именно на родителях лежит ответст- 
венность по нравственному воспитанию ре-
бенка и разъяснению ему правил и норм по-
ведения. Однако при отсутствии теплых эмо-
циональных отношений, эти действия не 
гарантируют положительный результат. 

О значительной роли близких эмоцио-
нальных связей между родителями и детьми 
на протяжении стольких лет говорят психо-
логи, криминологи, учителя и другие специа-
листы. Доверительные отношения свидетель-
ствуют о явном интересе родителей к жизни 
их детей, значимости детей в глазах родите- 
лей и о принятии ребенка семьей. В таких ус-
ловиях фигура родителей имеет больший вес, 
дети не боятся рассказать о неприятностях, в 
том числе преследующих их в сети, а у ро- 
дителей больше шансов оказать правильное  
воздействие на детей.

Так, семья должна рассматриваться как 
объект самых серьезных профилактических 
усилий вне зависимости от того, какая катего-
рия преступлений растет по статистическим 
показателям. Однако если сами родители не 
знают о принципах работы Интернет-прост- 
ранства, не обладают достаточной осведом-
ленностью о правилах информационной бе- 
зопасности, а также об ответственности за по-
лучение «легких денег» незаконными спосо- 
бами в Интернете, то обезопасить своих де- 
тей в сети они не смогут по объективным при-
чинам.

Безопасному взаимодействию с вирту- 
альной средой также не уделяют особого 
внимания и в учреждениях образования, как 
следствие, многие подростки не понимают, 
что можно, а что нельзя делать, и учатся на 
своих ошибках.

Важнейшей задачей в профилактике ки-
берпреступлений является предупреждение, 
которое должно реализоваться комплексно.

Во-первых, базовые знания информа-
ционной безопасности должны закладывать 
родители. То есть, разъяснение детям правил 
пользования сетью, ограничение контактов с 
незнакомыми лицами отводится родителям. 
Но, как упоминалось выше, не все родители 
сами компетентны в этих вопросах. Некото-
рые из них совсем недавно поняли, что пред-
ставляет собой киберпространство. Такую 
дополнительную информацию родители мо-
гут узнавать на родительских собраниях. Это 
позволит не только привлечь внимание роди-
телей к важным аспектам кибербезопасности, 
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деляет в соответствии с Уголовным кодексом 
Республики Беларусь такое же наказание,  
какое указано в судебном решении иностран-
ного государства» либо «назначает макси-
мальное наказание, предусмотренное за со-
вершение такого деяния». В случае, если 
условия соблюдены, суд выносит решение об 
исполнении. Тем самым приговор суда ино-
странного государства подлежит легитима- 
ции, адаптации, а при необходимости и кор-
ректировке [3, с. 57]. Соответствующие пол-
номочия имеет только Верховный Суд Рес- 
публики Беларусь. Легитимация (признание) 
и корректировка приговора суда иностранно- 
го государства обычно представляют собой 
простую мыслительную деятельность. Для 
адаптации же в части деяния требуется иден- 
тификация описанного в приговоре общест- 
венно опасного деяния посредством установ-
ления всех признаков преступления и их со-
отнесение с признаками, содержащимися в 
соответствующей статье Особенной части  
Уголовного кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК), а также квалификация на основе 
нормы национального уголовного закона. В  
части наказания соотносятся вид и срок на-
значенного и предусмотренного УК наказа- 
ния [3, с. 57].

Предметом исполнения в Беларуси ста-
новится экзекватурное решение суда Респуб- 
лики Беларусь, которое основывается на су-
дебном решении иностранного государства 
и является обязательным для исполнения на 
территории Республики Беларусь всеми фи- 
зическими и юридическими лицами (ч. 1 
ст. 400 УПК). Постановление судьи Верхов-
ного Суда Республики Беларусь объявляет 
судебное решение иностранного государства 
исполняемым, определяет преступность со-
вершенного деяния согласно норме УК и ус- 
танавливает наказание, подлежащее отбыва-
нию, посредством преобразования (конвер-
сии) иностранного в наказание, соответст- 
вующее белорусскому законодательству. На-
личие такой процедуры требуется исходя из 
нормы ч. 1 ст. 25 Конституции Республики 
Беларусь, предусматривающей, что «лишение 
личной свободы возможно в случаях и поряд-
ке, установленных законом», а непосредст- 
венно решение суда иностранного государст- 
ва принимается не на основании законов Рес- 
публики Беларусь. В результате ответствен-
ность за законность применения наказания  
берет на себя суд Республики Беларусь.

Наличие решения Верховного Суда Рес- 
публики Беларусь об исполнении просьбы  
органа иностранного государства об исполне- 

ЭКЗЕКВАТУРНОЕ РЕШЕНИЕ:
ПРЕВРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННОГО
ПРИГОВОРА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ?

В.И. Самарин
Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь

Развитие института международной пра- 
вовой помощи по уголовным делам привело 
к возникновению необходимости исполнения 
приговоров, постановленных в иностранном 
государстве, в национальной системе юсти-
ции. Примером такой ситуации можно назвать 
передачу осужденного для отбывания наказа-
ния в государстве гражданства. Для того что-
бы принять судебное решение иностранного 
государства к исполнению требуется первона-
чально его признать. Такое требование можно 
найти, например, в Конвенции СНГ о право- 
вой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам  
2002 г., Конвенции СНГ о передаче испол-
нения наказаний, не связанных с лишением 
свободы 2019 г. Приговор иностранного суда 
остается автономным в правовой системе  
Республики Беларусь. Непосредственно сам 
он не исполняется. На самом деле исполня-
ются два национальных судебных решения, 
так как прямое применение на своей терри- 
тории приговора иностранного суда посяга- 
ет на суверенитет. Для указанных целей в 
рамках частного права была выработана про-
цедурная фикция – экзекватура (exequatur 
procedure), которая была заимствована в уго-
ловном процессе.

Экзекватура (от лат. exequātur – «пусть 
оно исполняется») – решение национального 
суда, которым решение, постановленное су-
дом иностранного государства, приобретает 
свойство исполняемости в юрисдикции на-
ционального суда, как если бы оно было по-
становлено последним. Экзекватурная про-
цедура связана с суверенитетом государства, 
поскольку она позволяет исполнять судебное 
решение, вынесенное в другом государстве, 
на основании другого законодательства. Такая 
процедура служит для поддержки иностран-
ного процесса, но не для осуществления соб-
ственной юрисдикции [1, с. 110]. Ее можно 
назвать фильтром, через который оценивает- 
ся, насколько иностранное судебное решение 
соразмерно основополагающим принципам 
исполняющего государства [2, с. 399].

Порядок принятия экзекватуры пре- 
дусмотрен в ст. 504 УПК. Хотя если анализи-
ровать норму дословно, то судья лишь «опре- 
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осуждения лица по обвинительному приго-
вору порождает судимость [4, с. 35]. А не-
которые авторы утверждают, что «правовые 
последствия осуждения лица, совершившего 
преступление, всегда связаны с ограничением 
прав и свобод осужденного» [5, с. 3]. Исходя 
из п. 4 ч. 1 ст. 361 УПК «вид, срок и размер 
наказания» являются существенной частью 
резолютивной части обвинительного приго- 
вора, а соответственно суд Республики Бела-
русь не вправе вторгаться в этой части в при-
говор суда иностранного государства. При 
сложении наказаний образуется единый срок 
наказания, в котором уже невозможно выде-
лить границу между «иностранным» и «на-
циональным» сроками наказания, а соответ-
ственно нарушается автономность приговора  
суда иностранного государства.

Таким образом, принятие экзекватур- 
ного решения при признании судебного реше-
ния иностранного государства не разрушает 
автономности такого решения даже после его 
легализации, адаптации и корректировки. Пе-
редача лица и передача права исполнять при-
говор в отношении него не означает переход к 
иному государству права изменять наказание 
как неотъемлемую часть приговора.
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нии судебного решения по уголовному делу,  
принятого в соответствии со ст. 494 УПК, и 
экзекватурного постановления этого же суда 
становится препятствием для постановления 
судом Республики Беларусь приговора, а для 
органов уголовного преследования – для воз-
буждения уголовного дела по аналогичному 
обвинению (ч. 11 ст. 6 УК).

При наличии одновременно судебного 
решения иностранного государства, испол- 
няемого в Беларуси, и приговора суда Рес- 
публики Беларусь возможны две ситуации:

1) если лицо уже отбывает наказание  
по приговору суда Республики Беларусь (т.е. 
приговор обращен к исполнению), то экзе- 
кватурное постановление исполняется после 
отбытия наказания по указанному приговору;

2) в иных случаях первым исполняется 
наказание по экзекватурному постановлению 
(так как Республика Беларусь взяла на себя 
обязательство, прежде всего, по исполнению 
судебного решения иностранного государст- 
ва), а после его отбытия – наказание, назначен-
ное по приговору суда Республики Беларусь.

Передача лица (осужденного) не означа-
ет передачу права изменять (отменять) приня-
тое на территории иностранного государства 
судебное решение. Если одновременно с ис-
полнением судебного решения иностранного 
государства это же лицо было выдано Рес- 
публике Беларусь (либо оно уже отбывает на-
казание в Республике Беларусь), то недопус- 
тимо сложение (поглощение) наказаний по су-
дебному решению иностранного государства 
и приговору суда Республики Беларусь, нака-
зания исполняются последовательно. То же 
касается и иных приговоров суда Республики 
Беларусь в отношении переданного лица (на-
пример, вновь постановленных).

На практике встречаются случаи поста-
новления приговора в Республике Беларусь в 
отношении лица, переданного для отбывания 
наказания из государства-участника Конвен-
ции СНГ о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказа-
ния 1998 г. (далее – Московская конвенция),  
с применением правил, установленных в  
ст. 73 УК: наказание назначается по совокуп-
ности приговоров. При этом делается ссыл-
ка на ст. 14 Московской конвенции без учета 
нормы ч. 2 ст. 12 этой же конвенции. С таким 
подходом сложно согласиться. В ст. 14 Мос- 
ковской конвенции речь, на наш взгляд, идет 
о правовых последствиях, порождаемых кон-
кретным приговором и не приводящих к его  
изменению. УК не содержит перечень право-
вых последствий осуждения. В теории факт 
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диагностических и лечебных процедур (ины-
ми словами, ятрогения – это неблагоприят-
ные последствия медицинских действий) 
[1, с. 57 – 59]. Вместе с тем ятрогения влечет 
уголовную ответственность только в случаях 
виновного нарушения правил оказания меди-
цинской помощи медицинскими работника- 
ми, вследствие которого наступают обще-
ственно опасные последствия для пациента. 
Нарушение правил оказания медицинской по-
мощи – это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение медицинским работником требо-
ваний порядка осуществления медицинских 
вмешательств, под которыми понимают лю-
бое воздействие и (или) иные манипуляции, 
выполняемые медицинским работником при 
оказании медицинской помощи. Неисполне-
ние медицинским работником правил оказа-
ния медицинской помощи может состоять в 
совершении деяния вопреки установленному 
запрету либо в полном невыполнении про- 
фессиональных обязанностей, в результате 
чего наступают общественно опасные по- 
следствия или создается угроза их наступле- 
ния для пациента. Под ненадлежащим ис- 
полнением медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей понимает-
ся действие (бездействие), полностью или 
частично не соответствующее нормативным  
обязанностям по оказанию медицинской по-
мощи. При этом основанием криминализа- 
ции рассматриваемого деяния является на- 
ступление результата в виде общественно 
опасных последствий или создается угроза  
их наступления, находящегося с деянием в  
прямой (непосредственной) причинной свя-
зи. Таким образом, ятрогенные преступления 
включают комплекс неблагоприятных по- 
следствий, возникших у пациента в резуль-
тате медицинских вмешательств, действий 
(бездействий) медицинских работников, кото-
рые повлекли за собой общественно опасные  
последствия. И.О. Никитина определяет поня-
тие «ятрогенных преступлений» как «умыш-
ленные или неосторожные общественно 
опасные деяния медицинских работников, 
нарушающих основные принципы оказания 
медицинской помощи и совершаемые при  
исполнении профессиональных или служеб-
ных обязанностей, при этом ставящие под 
угрозу причинения вреда или причиняющие 
вред жизни и здоровью, и иным законным  
правам и интересам пациента» [2, с. 21].

Можно определить специфические чер-
ты ятрогенного преступления. 1. Специаль-
ный субъект (медицинский работник), т.е. фи-
зическое лицо, имеющее высшее или среднее 

ПОНЯТИЕ ЯТРОГЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Н.В. Селивоник
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Своевременная и качественная меди-
цинская помощь имеет важнейшее значение 
в охране прав граждан на жизнь и здоровье, 
что является неотъемлемым конституцион-
ным правом (ст. 45 Конституции Республики 
Беларусь). Общественно опасные деяния, свя-
занные с нарушение медицинскими работни-
ками своих профессиональны обязанностей, 
не только нарушают конституционное право 
граждан на медицинскую помощь, но и пося-
гают на первостепенные социальные ценнос- 
ти – жизнь и здоровье людей. На современ- 
ном этапе развития отечественного законо-
дательства данная категория преступлений 
остается недостаточно изученной, единого 
определения в теории не выработано, так как 
внимание уделяется освещению отдельных 
вопросов, а не общим положениям, которые  
остаются недостаточно проработанными.

Впервые термин «ятрогения» был упот- 
реблен в 1925 году Освальдом Бунке, немец-
ким профессором психиатрии, для обозначе-
ния заболевания, обусловленного неосторож- 
ными высказываниями или поступками вра- 
ча. В 1995 году Всемирная организация здра-
воохранения определила под ятрогениями 
любые нежелательные или неблагоприятные 
последствия профилактических, диагности-
ческих и терапевтических вмешательств или 
процедур, которые приводят к нарушениям 
функций организма, инвалидности или смер- 
ти. Таким образом, ятрогении стали рассмат- 
риваться как нежелательные последствия,  
возникающие при оказании медицинской по-
мощи врачом любого профиля, без употреб- 
ления в уголовно-правовом значении. Одна-
ко постепенно термин стал употребляться в 
юридической литературе, было разработано 
понятие «ятрогенные преступления», т.е. пре-
ступления, порождаемые неправомерными 
действиями (бездействием) медицинскими 
работниками. И несмотря на широкое исполь-
зование данного термина, до настоящего вре-
мени он официально не имеет определения и 
не включен ни в один нормативно-правовой 
акт Республики Беларусь. Так, В.Д. Прис- 
тансковым делается вывод о том, что под по-
нятие ятрогений подпадают все случаи вре-
да, наносимого пациенту в результате любых 
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законным правам и интересам пациента. Та-
ким образом, закрепление на законодатель- 
ном уровне понятий ятрогении и ятрогенного 
преступления значительно облегчит понима-
ние данной дефиниции.
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Любое общество развивается по объек- 
тивным законам, и преступность является  
продуктом жизнедеятельности этого общест- 
ва. Ни одно государство не способно в пол- 
ной мере обеспечить безопасность своих 
граждан, а поэтому все государства предо- 
ставляют право своим гражданам, в опреде-
ленной ситуации, защищать свою неприкос-
новенность, неприкосновенность иных лиц,  
в том числе своих близких от общественно 
опасных посягательств. При этом в законо-
дательных нормах устанавливаются пределы  
защитных действий, традиционных для уго-
ловного права конкретного государства.

Необходимая оборона рассматривается  
в уголовном праве как насильственные дей-
ствия в отношении лица, совершившего об-
щественно опасное посягательство. При не-
обходимой обороне осуществляется защита 

специальное медицинское образование, под-
твержденное документом об образовании, и  
в установленном законодательством порядке 
занимающееся деятельностью, связанной с 
организацией и оказанием медицинской по-
мощи. Вместе с тем данное понятие нужда- 
ется в конкретизации, так как включают в се- 
бя большое количество сотрудников различ-
ного уровня. Представляется, что в круг субъ-
ектов ятрогенных преступлений могут быть 
включены только лица, обладающие меди- 
цинским образованием, работающие в ме-
дицинском учреждении и в трудовые (долж-
ностные) обязанности которых входит осу-
ществление медицинской деятельности, т.е. 
осуществляющие профессиональные функ- 
ции на различных этапах профилактики, ди-
агностики и лечения. Следовательно, субъ-
ектом не могут быть санитарные врачи и  
другие медицинские работники, не занимаю-
щиеся практической лечебной деятельностью.  
2. Связь деяния с профессиональной деятель-
ностью субъекта, т.е. с нарушением правил 
оказания медицинской помощи, под которой 
понимают комплекс медицинских услуг, на-
правленных на сохранение, укрепление и вос-
становление здоровья пациента, изменение и 
поддержание эстетического вида пациента, 
включающий медицинскую профилактику, 
диагностику, лечение, медицинскую абилита- 
цию, медицинскую реабилитацию и протези- 
рование, осуществляемые медицинскими ра- 
ботниками. 3. Причинение общественно опас-
ных последствий либо создание угрозы на- 
ступления таких последствий. При этом по-
следствия можно рассматривать в узком и 
широком смысле. В первом случае объектом 
негативного воздействия являются жизнь и 
здоровье пациента. Во втором – спектр нега-
тивного воздействия ятрогений расширяет- 
ся посредством включения в него немеди- 
цинских последствий, в частности, потери п 
рестижа или должности вследствие либо ут- 
раты здоровья, либо раскрытия конфиденци-
альной информации, составляющей врачеб-
ную тайну, и приводящие к материальному  
или моральному ущербу [3, с. 52 – 54].

Итак, ятрогенные преступления – это 
умышленные или неосторожные обществен-
но опасные деяния медицинских работников, 
нарушающие основные принципы и условия 
оказания медицинской помощи, установлен-
ные законодательными актами Республики 
Беларусь, совершаемые при исполнении сво- 
их профессиональных обязанностей и ставя-
щие под угрозу причинение вреда или при-
чиняющие вред жизни и здоровью, и иным 
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обороняющегося или других лиц, охраняемым 
законом интересам общества и государства, 
и существует до ее устранения. Необходимая 
оборона возможна только против обществен-
но опасного, преступного посягательства. Это 
означает, что необходимая оборона возможна 
против как действия, так и бездействия; мо-
жет быть направлена против умышленного, 
так и против неосторожного посягательства;  
необходимая оборона возможна только про-
тив деяний, предусмотренных УК Республи- 
ки Беларусь; возможно осуществление необ-
ходимой обороны третьим лицом в интере- 
сах лица, подвергшегося нападению, общест- 
ва, государства; недопустима от правомер- 
ных действий (например, при задержании 
преступника). Как правило, это деяние пред-
ставляет собой активные насильственные 
действия. Однако причинение вреда посягаю- 
щему возможно не только при отражении по-
сягательства, сопряженного с применением 
насилия, опасного для жизни или с угрозой 
применения такого насилия, но также и при 
отражении посягательств, сопряженных с 
применением насилия, опасного для здоровья  
или с угрозой причинения вреда здоровью, 
при отражении вооруженного или группово- 
го нападения, или насильственных действий 
сексуального характера и изнасилования, а 
также при отражении насильственного втор-
жения в жилище или иное законное владе- 
ние граждан.

Особая степень общественной опаснос- 
ти вооруженного или группового нападения  
на жилище или иное законное владение граж-
дан обусловлена: внезапностью посягатель-
ства, неспособностью обороняющегося лица 
вследствие этого объективно оценить обста-
новку, вероятностью нахождения в жилище  
детей, престарелых, больных лиц и их неспо-
собностью к обороне, ограниченностью про-
странства, что лишает обороняющего и иных 
лиц, находящихся в жилище, возможности 
спастись бегством или обратиться за помо- 
щью к другим лицам и т.п. Все это в значи-
тельной мере усиливает интенсивность и уг- 
розу осуществляемого посягательства.

Очевидна необходимость внесения до-
полнения в ст. 34 УК Республики Беларусь, ре-
гламентирующую право на необходимую обо-
рону, что будет с большей долей вероятности 
способствовать достижению задач, закреплен-
ных в ст. 2 УК Республики Беларусь. В данном 
случае, при необходимой обороне жилища и 
иных законных владений граждан представ- 
ляется целесообразным обязательно учиты-
вать объект защиты, кто осуществляет защиту, 
место, время суток, обстоятельства, при ко- 

личности и прав обороняющегося или друго- 
го лица, государственных или общественных 
интересов от общественно опасного пося-
гательства путем причинения посягающему 
вреда. В соответствии с уголовным законо-
дательством Республики Беларусь действия, 
хотя и попадающие под признаки преступ- 
ного деяния, но совершенные в состоянии не-
обходимой обороны (то есть при защите от  
общественно опасных посягательств на инте-
ресы государства, общества или личности – 
прав обороняющегося или другого лица), не 
считаются преступлением и не влекут уго- 
ловной ответственности, если пределы необ-
ходимой обороны не были превышены.

Действия, совершенные в состоянии 
необходимой обороны, как выполняющие по-
ложительную социальную функцию, не обла-
дают общественной опасностью. Отсутствие 
в них признака общественной опасности яв-
ляется основанием для вывода о том, что ин-
тересы посягающего в момент совершения 
им нападения, выводятся из-под охраны за-
кона. Так, состав правомерной необходимой 
обороны представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, составляющих 
правомерные защитные действия обороняю-
щегося по предотвращению посягательства  
[1, c. 40]. Действия считаются, совершенны-
ми в состоянии необходимой обороны, только 
при наличии определенных условий [2, c. 86]. 
Необходимая оборона допускается от любых 
общественно опасных посягательств, угро- 
жающих государственным или обществен- 
ным интересам, либо правам и законным ин-
тересам как самого обороняющегося, так и 
любого другого лица. При этом она допусти- 
ма только от действительного и наличного  
нападения. Если человек оборонялся от ка-
жущегося ему нападения (мнимая оборона),  
вопрос об уголовной ответственности реша- 
ется по правилам о фактической ошибке. Не 
признается состояние необходимой оборо-
ны и в тех случаях, когда лицо умышленно 
спровоцировало нападение. Право на необхо-
димую оборону имеют все лица, независимо 
от профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения, от того, 
причинен ли лицом вред при защите своих 
прав или прав других лиц, охраняемых за- 
коном интересов общества или государства,  
а также независимо от возможности избежать 
общественно опасного посягательства или об-
ратиться за помощью к другим лицам или ор-
ганам власти.

Право на необходимую оборону возни-
кает с момента возникновения реальной опас-
ности причинения вреда личности и правам 
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ного развития и практической деятельности. 
Более того, в последнее время отчетливо про-
слеживается тенденция умаления значения 
свидетельских показаний при расследовании 
по уголовным делам. Подобное отношение 
базируется на сформировавшемся представ- 
лении о минимальной объективности пока-
заний свидетелей. Согласно позиции, изло-
женной профессором Н.И. Порубовым: «сви-
детельские показания …могут быть самых 
различных оттенков, начиная от правдивых и   
кончая заведомо ложными» [1, с. 107].

Выявление заведомой ложности показа-
ний неразрывно связано с дальнейшим фор- 
мированием приемов и способов, способст- 
вующих разоблачению намеренного искаже-
ния действительности. Первоочередной зада-
чей при осуществлении данной деятельности 
следует назвать установление самого факта 
заведомой ложности, сообщаемых сведений,  
а также установление причин, побудивших 
лицо сознательно исказить информацию. Вы-
явление причин, которые стали побудитель-
ным мотивом для дачи ложных показаний,  
способствует не только основанием разгра-
ничения правды и лжи, но зачастую может 
способствовать защите самого лица, дающего  
ложные показания. Это происходит в тех слу-
чаях, когда свидетель дает ложные показания 
по причине оказания на него давления, угроз  
и т.п.

Причем в настоящее время происходит 
развитие еще одного направления, связанного 
с участием свидетелей в гражданском судо-
производстве, заставляющее криминалистику 
обратить более пристальное внимание на раз-
витие и совершенствование рекомендаций по 
выявлению и преодолению ложных показаний 
свидетелей. Связано это с тем, что согласно 
принятому Верховным Судом Российской Фе-
дерации 13 сентября 2022 года решению по   
делу № 18-КГ22-80-К4 установление заведо- 
мо ложных показаний свидетеля, положен-
ных в основу судебного акта по гражданско-
му делу, является основанием для пересмотра 
дела по вновь открывшимся обстоятельст- 
вам [2]. Дополнительно Верховный Суд вновь 
сделал акцент о необходимости проверки до- 
водов сторон об обстоятельствах по делу.  
Следовательно, процедура проверки всего  
сообщенного свидетелем на предмет объек- 
тивности сообщаемой информации это пре-
рогатива не только уголовного судопроиз-
водства, но и гражданского, что требует от 
криминалистики продолжения развития воз-
можностей использования своих разработок 
в рамках гражданского, арбитражного и адми- 
нистративного судопроизводства. В свое вре- 

торых происходит нападение, и иные обстоя- 
тельства.

Исходя из вышесказанного, представ-
ляется возможным ст. 34 УК Республики Бе-
ларусь дополнить частью пятой следующего 
содержания «5. Не является превышением 
пределов необходимой обороны и не влечет 
уголовной ответственности применение ору-
жия или любых других средств или предме- 
тов для защиты от нападения вооруженного 
лица или нападения группы лиц, а также для 
предотвращения противоправного насильст- 
венного вторжения в жилище или иное закон-
ное владение граждан, независимо от тяжес- 
ти вреда, причиненного посягающему».

Таким образом, закрепление в уголовном 
законодательстве необходимой обороны как 
одного из обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, предоставляет гражданам 
право на активные действия по отражению 
общественно опасных посягательств путем 
причинения вреда посягающему. Но для того, 
чтобы такой вред был признан правомерным,  
необходимо соблюдение ряда условий, уста-
новление которых в конкретных ситуациях 
может вызывать определенные затруднения. 
Прежде всего, это касается так называемой 
мнимой обороны, случаев несвоевременной  
обороны, а также превышения пределов необ-
ходимой обороны.
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Существование свидетеля в качестве 
процессуальной фигуры имеет многовековую 
историю, однако до настоящего времени боль-
шинство направлений, ориентированных на 
изучение свидетеля, не нашли своего долж- 
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В связи с этим, свидетели зачастую  
испытывают сильное волнение, дискомфорт, 
усиливающийся естественным страхом пуб- 
личных выступлений. Совокупность подоб- 
ных обстоятельств влечет за собой неуве-
ренность, определенную растерянность со 
стороны свидетеля, что порождает у суда 
представления о необъективности свидетеля. 
Учитывая данные обстоятельства необходимо 
ориентироваться на личностные характерис- 
тики свидетеля, поскольку те, кто по своей 
природе характеризуются как люди, склонные 
к авантюризму, театральным эффектам, спо-
собны разыграть в судебном заседании целое 
представление, которое может сформировать 
у суда ложное представление о подлинном  
характере происходивших событий.

В качестве достаточно хорошо зареко-
мендовавших себя тактических рекомендаций, 
позволяющих получать при допросе свидете-
лей полные и объективные показания, следует 
отметить ряд рекомендаций, разработанных 
применительно для уголовного судопроиз-
водства, но могущих быть использованными 
в иных видах процесса при условии их соот-
ветствующей адаптации. К ним относится де-
монстрация наглядных доказательств по делу,  
изменение темпа допроса и возвращение к  
первому вопросу, применение приемов, раз- 
работанных в западной криминалистике, ос- 
нованных на так называемом «принципе пет-
ли», заключающемся в многократном упо-
минании одних и тех же фактов из вопроса в  
вопрос [4, с. 33].

Дальнейшее совершенствование разра- 
ботки тактических основ допроса в суде сле-
дует формировать с учетом рекомендаций от-
носительно учета психотипа личности, ситуа- 
ции допроса, взаимоотношений участников  
судопроизводства, позволяющих наиболее ка-
чественно оценивать характер сообщаемых 
свидетелем сведений.
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криминалистики в гражданском, админист- 
ративном и арбитражном процессе, в нота- 
риальной и таможенной практике и необхо- 
димость их дальнейшего развития в крими- 
налистике, поскольку технические, тактичес- 
кие и методические аспекты, несмотря на их 
практическую востребуемость, остаются за 
рамками предмета их исследований [3, с. 350]. 

Развитие криминалистического изуче-
ния, повышения уровня объективности пока-
заний свидетелей в сложившейся обстановке 
должна базироваться на интеграции в кри- 
миналистику последних достижений науки, 
позволяющих на объективном уровне разраба-
тывать приемы повышающие объективность 
сведений, сообщаемых свидетелем в процес- 
се дачи показаний.

Следует отметить, что свидетельские 
показания имеют одинаковую природу, вне 
зависимости от того, в каком виде судопроиз-
водства они возникают. Различия проявляют- 
ся только в процессуальных аспектах оформ-
ления процедуры их получения и использо-
вания. В связи с этим вопросы дальнейшего 
развития изучения возможностей получения 
объективных показаний свидетелей и такти- 
ческих приемов их проверки, уточнения и  
дополнения должны рассматриваться как ак- 
туальное направление развития криминалис- 
тики с учетом потребностей практики граж-
данского, административного, арбитражного 
судопроизводства.

Соответственно необходимо особенно 
акцентировать внимание на особенностях су-
дебного допроса свидетелей, поскольку имен-
но в данной форме свидетели сообщают из-
вестную им информацию при рассмотрении 
дел неуголовного судопроизводства. Допрос в 
суде отличается от иных способов получения 
информации от свидетелей. В первую очередь 
это публичность подобного процесса, порож-
дающая необходимость сообщать известную 
свидетелю информацию в присутствии за- 
частую значительного количества лиц, кото-
рые совершенно по-разному относятся к сооб-
щаемым сведениям и могут демонстрировать 
различное ее восприятие от нейтрального до 
ярко выраженного негативного. Сопровожда-
ется этот процесс постановкой соответст- 
вующих вопросов и зачастую может включать 
также попытки опорочить сообщаемую ин-
формацию, минимизировать ее значение или  
полностью усомниться в достоверности и  
объективности сообщаемых свидетелем дан-
ных.
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ся во многих сферах социальных отношений. 
Возможности обмена информацией в элект- 
ронной цифровой форме посредством серви-
сов глобальной сети Интернет общепризна- 
ны и широко используются в гражданском 
обороте. Этот процесс охватывает и судопро-
изводство.

Существенный интерес в этом отноше-
нии представляет такое явление, как электрон-
ная демократия, под которой следует пони- 
мать использование методов и инструментов 
прямой демократии пользователями теле-
коммуникационных сетей в процессе взаи- 
модействия с органами государственной (му-
ниципальной) власти и управления, а так-
же внутри виртуальных сетевых сообществ 
[2, с. 165 – 166].

В теории существуют несколько направ-
лений (практик) электронной демократии. К 
одному из которых относится электронное 
правосудие.

Технология «электронное правосу-
дие» представляется в современном мире 
как онлайн-судопроизводство. Судебные он-
лайн-процедуры должны включать в себя не-
сколько организационно-правовых аспектов, в 
основе которых лежит системность и поэтап-
ность судебного процесса.

Подобно тому, как судебная система яв-
ляется ключевым компонентом демократии, 
электронное правосудие можно назвать важ-
нейшим аспектом электронной демократии, 
и ее главная цель состоит в том, чтобы повы- 
сить эффективность судебной системы и ка- 
чество правосудия [3, с. 11 – 12].

Одним из актуальных на сегодняшний 
день направлений электронного правосудия, 
на наш взгляд, является возможность рас- 
смотрения и разрешения дел дистанционно,  
путем использования систем видеоконфе- 
ренц-связи.

Анализ зарубежного опыта позволяет 
выделить позитивные и негативные аспекты 
данных систем. 

К числу главных плюсов дистанцион-
ного правосудия стоит отнести возможность 
участвовать в судебном заседании, находясь  
в любой точке планеты Земля (где сущест- 
вует доступ к Интернету), что делает право- 
судие более доступным и удобным для лю- 
дей, правда, при условии наличия у них тех-
нических возможностей и обеспечения ка-
чественной связи. Применение технологий 
дистанционного правосудия способствует по-
вышению его прозрачности, дисциплинирует 
как судей, так и иных участников процесса 
(особенно, когда осуществляется трансляция  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Судебная власть, наряду с законода-
тельной и исполнительной, является особой 
ветвью государственной власти и важнейшим 
признаком демократического государства. Са-
мостоятельное функционирование судебной 
власти, ее обособление от иных государствен-
но-властных структур свидетельствует о реа-
лизации на практике принципа верховенства 
права. Деятельность судебной власти призва-
на обеспечить господство права, в том числе и 
по отношению к государству. Судебная власть  
служит инструментом восстановления и реа- 
лизации важнейших конституционных прав  
и свобод человека и гражданина, включая со- 
циально-экономические и политические пра-
ва. Помимо этого она способствует сохране-
нию конституционного строя государства,  
реализации государственных и обществен- 
ных интересов, прав и свобод юридических 
лиц независимо от форм собственности, ве-
домственного подчинения и условий хозяйст- 
вования.

В соответствии со ст. 109 Конституции 
Республики Беларусь судебная власть в Рес- 
публике Беларусь принадлежит судам. Суды 
осуществляют правосудие на основе Консти-
туции и принятых в соответствии с ней иных 
нормативных правовых актов [1].

На основании уже этого можно сделать 
вывод, что судебная власть играет одну из ве- 
дущих ролей в структуре государства. Но 
современное общество с каждым днем все 
больше и больше осваивает цифровое прост- 
ранство, указывая направления развития го- 
сударственных органов и всей правовой сфе-
ры. Современные информационные и комму-
никационные технологии активно применяют- 
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териалам дела, личной информации или пре- 
рывания дистанционного собрания. При этом  
возникает потребность в повышенной квали- 
фикации сотрудников правоохранительных 
органов, расследующих подобные дела, из-
за особой специфики преступлений в кибер- 
пространстве.

На основании изложенного, можно сде-
лать следующие выводы. Судебная власть 
играет существенную роль в структуре совре-
менного государства, тесно взаимодействует  
с исполнительной и законодательной властя-
ми, оставаясь при этом независимой от этих 
властей. Цифровизация – это неизбежный про-
цесс, который коснется рано или поздно каж-
дого современного государства, в том числе 
и сферы правосудия. Это предполагает необ-
ходимость выработки соответствующих реко-
мендаций и внесения требующихся измене- 
ний в нормативную базу. Вектор развития су-
дебной власти в Беларуси в эпоху всеобщей 
цифровизации должен быть направлен в сто-
рону усиления гарантий обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан и осу-
ществления справедливого правосудия.
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судебных заседаний в сети Интернет). Нали-
чие хорошо отлаженного механизма подачи 
(представления) доказательств в электронном 
виде в суд может упростить, ускорить и уде-
шевить работу как суда, так и сторон (опять  
же при наличии у них технических возмож- 
ностей для этого). Также к преимуществам 
можно отнести возможность трансляции су-
дебных заседаний в сеть «Интернет». Про-
ведение таких трансляций необходимо для 
реализации принципа гласности. В условиях 
онлайн заседания уровень гласности и откры-
тости существенно увеличивается, т.к. боль-
шее число слушателей могут присоединиться 
к трансляции.

К ещё одному плюсу можно отнести 
упрощение процедуры обращения в судебные 
органы. Сервис (платформа), осуществляю- 
щий судебный процесс, предполагает автома-
тическое определение подсудности дела. Это 
упростит обращение в суд для граждан и их 
представителей и минимизирует риск ошиб- 
ки и, соответственно, потери времени на её  
исправление.

Вместе с тем проведение дистанцион-
ных судебных процессов может породить и 
ряд серьезных проблем. Прежде всего, осу-
ществление дистанционного правосудия 
предполагает создание надежной системы 
идентификации (распознавания субъекта) и  
аутентификации (проверки подлинности до- 
кументов) дистанционно участвующих в су-
дебном заседании лиц [4, с. 28]. Поэтому для 
того, чтобы дистанционное судопроизводство  
функционировало на таком же уровне, как и 
судебный процесс в привычном для нас фор- 
мате, необходимо закрепить в законодатель-
стве ряд механизмов, которые будут обеспечи-
вать дистанционную идентификацию и аутен- 
тификацию.

Также не стоит забывать о риске, сопря-
женном с использованием сети «Интернет».  
В современном мире остро стоит проблема  
кибератак, которые могут влечь за собой утеч-
ку персональных данных, а в случае с дистан-
ционным судопроизводством – и материалов 
дел. Помимо этого существует вероятность 
вмешательства в материалы дел извне (удале-
ние, подделка документов и т.д.), что может 
причинить вред участникам судебного про-
цесса и повлиять на его исход. Решением этой 
проблемы будет являться усиление безопас- 
ности каналов связи, используемых при от-
правлении дистанционного правосудия.

Параллельно законодателю следует пре- 
дусмотреть ответственность за совершение 
кибератак с целью получения доступа к ма- 
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глобальных рынков создают новые возмож- 
ности для преступной деятельности. Зачас- 
тую она характеризуется низким уровнем  
риска выявления и использованием новых 
форм создания анонимности. Преступность 
постоянно совершенствуется и приспосабли-
вается к новым условиям. В течение послед- 
них двух десятилетий главное внимание при-
влекали организованная преступность, не-
законный оборот наркотиков и терроризм, 
«угасающими» отмечались грабеж, разбой. 
В последнее время активизируются другие 
формы преступной деятельности, такие как 
мошенничество с банковскими карточками, 
вандализм, фальсификация информации (так 
называемые фейки), киберпреступность, сек-
суальная эксплуатация детей, экологические  
преступления, незаконный оборот культур-
ных ценностей. Среди основных предпосылок 
для появления таких преступлений можно на-
звать глобализацию, угрозу нищеты, военные 
конфликты и слабое правовое регулирование 
рынков со значительным количеством ценно-
стей, а также быстрое развитие новых форм 
современных технологий и средств связи на 
глобальном уровне. Свободное перемещение 
людей, товаров и финансов по всему миру раз-
вивается быстрее, чем способность государств 
контролировать и регулировать такие про- 
цессы.

В Беларуси наблюдается устойчивое 
снижение показателей по таким преступле-
ниям, как изнасилование, грабеж, разбой, 
взяточничество в силу огромной разъясни-
тельной, воспитательной работы среди на-
селения и особенно молодежи, а также из-за 
ужесточения меры наказания. Однако собы- 
тия 2020 г. убеждают, что основными тенден-
циями в ближайшем будущем могут высту- 
пать использование преступности как инстру-
мента политической дестабилизации, инстру-
мента нарушения территориальной целост-
ности государств, активизация преступной 
деятельности террористических и экстре-
мистских организаций, интенсификация неза-
конной миграции на территорию государств, 
использование информационных технологий  
как при совершении ранее известных пре- 
ступлений (например, хищения), так и органи-
зацию новых преступлений (например, месть,  
«буллинг», «троллинг»), возрастание неза-
конного потребления запрещенных средств и 
веществ среди населения государства, миг- 
рантов (законных и незаконных) [1].

По данным базы Numbeo опубликована 
статистика по индексу преступности в различ-
ных странах мира на 2021 год (Crime Index for 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А.О. Стрелец
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

Каждое деяние, признанное преступ-
ным, посягает на установленный правопоря-
док в государстве. Он определяется между-
народным, конституционным, гражданским 
процессуальным законодательством. Понятие 
преступления сформировалось на определен-
ном этапе развития человеческого общества 
после возникновения государства и неотдели-
мо от права и одновременно с ним появилось 
понятие классификации преступлений. Клас-
сификация предусматривает группировку пре-
ступлений в рамках 2 крупных блоков: 1) по 
особенностям личности преступников и спо-
собам совершения; 2) по мотивации.

Первый блок классифицирует преступ-
ность на: организованную, профессиональ-
ную, рецидивную, несовершеннолетних, не-
осторожную, женскую и др. Основаниями 
классификации служат особенности профи-
лактики, особенности личности преступника, 
причины преступлений и т.д.

Второй блок включает преступность: 
экономическую, тяжкую насильственную, ко-
рыстно-насильственную, экологическую, воен- 
нослужащих и др. Основания классифика- 
ции – объект преступления, социальная сфе- 
ра деятельности, причины, мотивация и т.д.

К видам преступности относятся: обще-
уголовная корыстная преступность – кражи, 
грабежи, разбои, мошенничество, вымогатель-
ство в разных формах присвоений имущест- 
ва; экономическая, коррупционная, экологи-
ческая, налоговая, государственная, воинская, 
организованная, профессиональная, преступ-
ность в экстремальных ситуациях, преступ-
ность несовершеннолетних, рецидивная пре-
ступность. Так, в общей массе подростковой 
преступности велик удельный вес групповых 
преступлений. В последнее время наметился 
процесс укрупнения групп несовершеннолет-
них с противоправным поведением с помо-
щью социальных сетей Интернет и вовлече- 
ние подростковых групп риска в организо-
ванные акции (движение-игра «Синий кит»,  
«Редан»).

Скорость технологического развития, 
расширение глобализации и ускоренный рост 
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ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Д.В. Тарасевич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Судебная власть предназначена для раз-
решения правовых споров, которые возника- 
ют в ходе жизнедеятельности граждан, обще-
ства и государства. Она формируется самим 
государством и «представляет собой вид го-
сударственно-управленческой деятельности, 
то есть принятую обществом особую форму  
взаимоотношений, в силу которых большин-
ство признает необходимость наличия власт-
ных полномочий в руках судебной олигархии 
и подчиняется ей» [1, с. 45].

В соответствии со ст. 109 Конституций 
Республики Беларусь судебная власть в Рес- 
публике Беларусь принадлежит судам. Суды 
осуществляют правосудие на основе Конс- 
титуции Республики Беларусь и принятых в  
соответствии с ней иных нормативных пра-
вовых актов [2]. Говоря о значимости данной  
ветви власти, необходимо разобраться в су- 
ществующих проблемах в рамках современ- 
ного государства. Из немалого разнообразия 
проблемных моментов хотелось бы остано-
виться на принципе гласности при реализа- 
ции судебной власти.

Статьей 34 Основного Закона страны 
закрепляется право на получение, хранение и 
распространение достоверной, полной и свое- 
временной информации о деятельности об-
щественных объединений, государственных 
органов, о культурной, экономической, поли-
тической и международной жизни, о состоя-
нии окружающей среды. В этом и проявляется 
гласность [2]. Гласность в судебной деятель-
ности выступает одной из весомых гарантий 
самостоятельности и независимости судьи. 
Ведь в условиях доступности информации  
затрудняется возможность воздействия на суд 
со стороны других лиц, а предание огласке та-
ких случаев сводит возможность их повторе-
ния к минимуму.

Публичность (от слова публика) судеб-
ного разбирательства, выступая одной из форм 
общественного контроля над деятельностью 
судов, дает возможность убедиться в том, что 
правосудие происходит в полном соответст- 
вии с законодательством, а, следовательно, 
обеспечить уверенность в законности и спра-
ведливости принятого решения судебными  

Country). Например, для Республики Беларусь 
указанный индекс составляет 59,58 (умерен-
ный уровень преступности). Справочно: уро-
вень преступности в Республике Беларусь на 
100 000 населения составляет 1 009; темп при-
роста к аналогичному периоду прошлого года 
(2020 год) составил 8% [2, с. 33].

При этом анализ тенденций развития 
криминогенной ситуации в белорусском об-
ществе позволяет отметить увеличение числа 
менее тяжких преступлений и преступлений, 
не представляющих большой общественной 
опасности. Это свидетельствует в том числе 
и о слабости системы социальной реабилита-
ции осужденных, недостаточной профилак-
тики рецидивной преступности, алкоголизма, 
наркомании, низком предупредительном эф-
фекте применения ряда наказаний, снижении 
роли общественно полезного труда в обеспе-
чении материального и духовного благосо-
стояния граждан. Как справедливо отмечено 
представителями Генеральной прокуратуры  
Республики Беларусь, в современных усло- 
виях необходимо уделять повышенное вни- 
мание социальной профилактике преступ- 
ности, прежде всего, экономическим факто-
рам, в комплексе базовых причин ее воспро-
изводства.

Поэтому актуальным сегодня для Рес- 
публики Беларусь в вопросах обеспечения за-
щиты от современных преступлений является 
усиление системы обеспечения внутренней 
безопасности государства. Она должна вклю-
чать оперативное и эффективное реагирова- 
ние на вызовы преступности путем исполь-
зования уголовного права, а также комплекс  
организационно-управленческих, экономичес- 
ких, правовых и социальных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и  
условий, способствующих совершению пре-
ступлений.
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(ч. 6 ст. 6.12 ПИКоАП). Однако процессуаль- 
ные нормы не содержат положений, дающих 
возможность вести в любой форме и любым 
способом трансляцию процесса. Это, в свою 
очередь, ограничивает возможность его неза-
висимого освещения.

Говоря об обеспечении открытости дея- 
тельности судебной власти, стоит заметить, 
что судам, по нашему мнению, необходимо 
совершенствовать взаимоотношения со СМИ,  
постоянно инициировать освещение результа-
тов рассмотрения общественно значимых дел, 
в том числе в периодической печати, через  
Интернет-ресурсы. Стоит отметить также не-
обходимость обнародования судами прини- 
маемых решений, как это происходит сейчас 
во многих странах. Несомненно, это трудно- 
реализуемо в силу уровня технической осна-
щённости судов, но к этому нужно стремиться. 

Делая выводы, можно сказать, что су-
дебная власть – необходимый и незаменимый 
элемент государственной власти. Она должна 
развиваться в контексте развития общества.  
Векторами этого развития можно назвать вне-
дрение информационных технологий в боль-
шинство сфер общественной жизни, повы- 
шение заинтересованности граждан инсти- 
тутами судебной власти. Возможности обес- 
печения гласности судебной власти в Рес- 
публике Беларусь велики.
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органами или, наоборот, обнаружить наруше- 
ния законодательства и принять меры, направ-
ленные на исправление этого.

20 декабря 2013 года принято поста-
новление Пленума Верховного Суда № 11 «Об 
обеспечении гласности при осуществлении 
правосудия и о распространении информации 
о деятельности судов» (далее – Постановле-
ние), в котором отражены положения, касаю- 
щиеся распространения достоверной инфор-
мации о работе судов [3].

В п. 2 Постановления обращено внима-
ние на то, что правомочие присутствовать в 
открытом судебном заседании лиц, не являю- 
щихся участниками процесса, в том числе 
представителей средств массовой информа-
ции (далее – СМИ), является одной из основ-
ных форм реализации принципа гласности и 
прямым способом получения сведений о дея- 
тельности судов.

Нормативное регулирование выполне-
ния представителями СМИ своих профес- 
сиональных обязанностей выражено в Зако-
не Республики Беларусь от 17 июля 2008 г.  
«О средствах массовой информации». Ис-
пользуя право на получение и распростране-
ние сведений, СМИ вправе присутствовать в 
судебном заседании, проводимом в открытом 
формате. Помимо этого, правильно организо-
ванное взаимодействие судов со СМИ высту-
пает условием распространения объективной 
и достоверной информации об их деятель- 
ности. Важно отметить о необходимости су-
дов способствовать присутствию журналис- 
тов СМИ в зале судебного заседания при раз-
бирательстве дел, особенно тех, что получили 
общественный резонанс.

В связи с этим стоит обратить внима- 
ние на неоднозначность законодательства в 
вопросе проведения фотосъемки, киносъем-
ки и видеозаписи судебного процесса. Так, в 
п. 5 Постановления говорится о том, что фо- 
тосъемка, видеозапись и киносъемка процес- 
са по гражданскому делу допускается с раз-
решения суда, но с учетом мнения заинтере-
сованных в исходе дела участников процесса 
(ч. 4 ст. 271 ГПК), а по уголовному делу – с 
разрешения председательствующего в судеб- 
ном заседании и с одобрения сторон (ч. 6 
ст. 287 УПК). Что касается административно-
го процесса, то здесь данные правомочия реа- 
лизуемы с разрешения судьи, должностно-
го лица органа, ведущего административный 
процесс, председательствующего на заседа-
нии коллегиального органа, уполномоченных 
рассматривать дело, но, опять же, с согла-
сия лиц, участвующих в рассмотрении дела 
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туции). Логичным видится и то, что в ситуа-
ции, когда Президент находится за границей 
по служебным причинам (например, едет на 
международную конференцию), нет основа-
ний предполагать, что председатель Сейма 
уполномочен пользоваться правом помило-
вания. Отсутствие Президента носит времен- 
ный характер и никоим образом не мешает 
Президенту осуществлять это полномочие, 
тем более, что возможное решение по этому 
поводу не может быть поспешным. Другое 
дело, если Президент серьезно болен, и как  
следствие, может быть физически не в со- 
стоянии осуществлять свои полномочия, ра- 
зумно заменить его председателем Сейма.

Акт помилования может применяться 
только к лицам, «осужденным за преступле-
ния», так как в конституции сформулирована 
четкая оговорка на этот счет, а также в каком 
порядке уголовного судопроизводства (обыч-
ном, особом), в котором оно имело место. По-
милование может быть в виде освобождения 
от наказания полностью или в части, смягче-
ния назначенного наказания, а также замены 
его другим – более мягким. Возможна также 
отмена последствий осуждения актом поми- 
лования. Помилование может быть безус- 
ловным или условным, так как никаких ог- 
раничений в этом вопросе не обозначено.

Таким образом, помилование применя-
ется только к лицу, в отношении которого в 
рамках судебного разбирательства, вынесен 
приговор. Однако для вынесения решения о 
помиловании не обязательно начало отбыва-
ния наказания осужденным.

Объем президентского помилования ре-
гулируется специальным законом, поэтому 
другие ограничения, кроме указанных выше, 
могут быть следствием положений этого за- 
кона. Таким образом, Президент имеет пра-
во на помилование, если законом не преду- 
смотрено иное. Сама Конституция не форму- 
лирует каких-либо субъективных, объектив-
ных или субъективно-объективных ограни- 
чений, это может быть сделано специальным 
законом, что четко указано в ст. 45 Консти- 
туции.

В Основном Законе Латвии не указаны  
какие-либо обстоятельства, которые необхо- 
димо принимать во внимание, а также учиты-
вать при принятии решения о помиловании.  
Также не обозначены они и в специальном  
законе. Можно отметить, что у каждого Пре- 
зидента есть свои критерии, по которым он 
рассматривает соответствующие прошения.

В Конституции указан орган, уполно-
моченный принимать решения о помилова- 

ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ 
В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

О.Н. Телюк 
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

Согласно ст. 45 Конституции Латвийс- 
кой Республики от 15 февраля 1922 года «Пре-
зиденту государства принадлежит право по- 
милования преступников, по отношению к 
которым судебный приговор вступил в закон- 
ную силу. Объем и порядок использования 
этого права определяет особый закон. Амнис- 
тию дарует Сейм» [1]. Указанное положение 
размещено в гл. III Конституции под назва- 
нием «Президент государства».

Акт (Декрет) о помиловании требует  
контрасигнации (подписания) Премьер-ми-
нистра или соответствующего министра 
(ст. 53 Конституции). Решение о помилова-
нии принимает форму постановления (ст. 53 
Конституции). Таким образом, данная норма, 
закрепленная в основном законе Латвии, пре- 
дусматривает, что право помилования при-
надлежит Главе государства, но для того что-
бы его решение имело законную силу, а так- 
же для придания этому акту юридической си- 
лы необходимо обязательное заверение под- 
писью Премьер-министра или уполномочен-
ного соответствующего министра. Следова-
тельно, это не дискреционное право Прези- 
дента, что, в свою очередь, призвано устра- 
нять определенный произвол и произволь-
ность решений.

Президент не может передать право при-
менения помилования какому-либо другому  
органу, так как Конституция не предусматри-
вает возможности делегирования полномо- 
чий в этом отношении. Это его исключитель-
ная прерогатива, осуществляемая лично. Если 
Президент уходит в отставку, умирает или от-
зывается до истечения срока своих полномо-
чий, обязанности Президента выполняет пред-
седатель Сейма до избрания Сеймом нового 
Президента (ст. 52 Конституции). Поскольку 
председатель Сейма выполняет обязанности  
Президента, он также наделен его полномо-
чиями, в том числе и правом помилования.  
Важно отметить, что председатель Сейма так-
же выполняет обязанности Президента, если 
он находится за пределами страны или если 
существуют другие препятствия для выпол-
нения им своих обязанностей (ст. 52 Консти- 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Р.Х. Темиргазин, Е.К. Утебаев
Alikhan Bokeikhan University
г. Семей, Республика Казахстан

Следственной практике известны слу- 
чаи попытки применения робота при досу- 
дебном расследовании техногенных аварий. 
Так, в ходе обследования второго реактора 
аварийной японской АЭС «Фукусима-1» был 
направлен робот, оснащенный камерами, а  
также датчиками уровня радиации и темпе- 
ратуры, однако он не смог добраться до цели  
в силу невозможности преодоления облом- 
ков, преградивших путь. Модернизированные 
роботы при повторном осмотре выполнили 
поставленные задачи.

В настоящее время идет активная раз-
работка робототехнических средств, которые 
предназначены для:

– выполнения работ в опасных зонах: 
разведка, взятие проб, земляные работы, де- 
монтаж и разрушение строительных конструк- 
ций и промышленного оборудования, транс-
портирование опасных предметов;

– выполнения работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций: осмотр 
мест аварий, разборка и разрушение повреж- 
денных конструкций, манипуляции с радио- 
активными и сильнодействующими ядовиты-
ми веществами, борьба с огнем;

– проведения взрывотехнических работ: 
поиск, извлечение, транспортирование и обез- 
вреживание или уничтожение взрывоопасных 
предметов и неразорвавшихся боеприпасов;  
взрывные работы [1].

нии не требуя при этом, чтобы он действо- 
вал исключительно по запросу или в форме 
акта помилования. Порядок осуществления 
этого полномочия в соответствии с самой  
Конституцией определяется в акте, которым 
может быть предусмотрено, что Президент 
осуществляет право помилования только в  
результате подачи заявления уполномочен- 
ным органом. Закон может дополнительно 
ограничивать полномочия Президента по по-
милованию, например, путем указания усло-
вий, которые должны быть соблюдены для 
того, чтобы помилование было возможным, а 
также предусматривать, что оно может иметь 
место только в том случае, если суды, рас- 
сматривающие дело, вынесут положительное 
заключение о лице, которое нужно помило-
вать. Не исключено, например, признание воз-
можности предоставления права Министру 
юстиции оценивать законность прошений о 
помиловании с возможностью оставить их  
без рассмотрения, если он считает, что осно- 
ваний для помилования нет.

Акт помилования является окончатель-
ным и обжалованию не подлежит. Решение 
об отказе в помиловании также не подлежит 
обжалованию. Помилованный не может отка-
заться от оказанной ему милости.

Конституция четко разграничивает пра-
во на помилование в отдельных случаях от 
амнистии. Решение об амнистии остается за 
Сеймом (ст. 45), однако возможно объявление 
амнистии, например, для осужденных за об-
щеуголовные преступления. Объем амнис- 
тии зависит исключительно от решения Сей-
ма, и никаких ограничений на этот счет  
Конституция не формулирует. Также отсут-
ствуют конституционные ограничения субъек-
тивного характера в отношении права на по-
милование, поэтому к осужденному за любое 
преступление может применяться как амнис- 
тия, так и помилование.

Таким образом, учитывая выше изло-
женное, можно отметить, что помилование  
в Латвийской Республике является внесудеб-
ным актом, а право помилования, согласно 
Основному Закону, входит в исключительную 
компетенцию Главы государства – Президен-
та. В Латвийской Республике, как и во мно- 
гих других государствах, данный институт 
имеет межотраслевое значение и регулирует- 
ся как конституционными нормами, так и  
уголовно-правовыми.
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имеющий четыре мотора и четыре винтовых 
механизма;

в) мультикоптер (англ. multi – много 
и copter – лёт) беспилотный дистанционно- 
управляемый летательный аппарат, оснащен- 
ный видеозаписывающим устройством, имею- 
щий пять и более моторов и соответствую- 
щее количество винтовых механизмов [5].

С данными определениями мы соглас-
ны, но стоит заметить, что есть беспилотные 
летательные аппараты, которые управляются  
не дистанционно, а автономно, с помощью про-
граммного военного обеспечения, работаю- 
щие на основе бортовых сенсоров и системах 
GPS.

Используя в ходе осмотра места проис-
шествия беспилотный летательный аппарат, 
необходимо только дистанционное управле-
ние, так как следователь самостоятельно мо-
жет определить наиболее важные объекты ис-
следования в ходе проведения следственного 
действия.

Е.С. Липка предлагает «…в случае 
производства осмотра места происшествия 
в труднодоступной местности, связанного с 
опасностью для жизни и здоровья людей, а 
также при отсутствии навыков у следователя, 
следователь вправе привлечь к участию со-
трудников специальных служб, а также лиц, 
имеющих навыки работы в труднодоступной 
местности с использованием специального 
снаряжения и научно-технических средств 
обнаружения, фиксации и изъятия» [6, с. 18].  
Управление данными устройствами в усло- 
виях проведения следственного действия в 
виде осмотра происшествия объекта техноген-
ного характера требует определенных навы-
ков. В связи с этим необходимо задействовать 
специалиста в области управления беспилот-
ными летательными аппаратами. В районах, 
где расположены потенциально опасные тех-
ногенные объекты, обладающий навыками 
управления беспилотными летательными ап-
паратами специалист необходим на постоян-
ной основе в подразделениях полиции. Ранее 
этим фигурантом, был прокурор-кримина- 
лист, одной из задач которого являлось внед- 
рение в практику досудебного расследования 
и раскрытия уголовных правонарушений воз-
можностей криминалистики и судебной экс- 
пертизы, применение криминалистической 
техники, научно-технических средств и так- 
тических приемов. Как общеизвестно, в запад-
ных странах обладающего такими полномо- 
чиями называют техник-криминалист.

Беспилотные летательные аппараты в 
основном оснащены фото- и видеокамерами,  

О перспективах применения роботов в 
условиях чрезвычайных ситуаций ведет речь 
и Д.С. Иванов, отмечая, что диапазон работ, 
возможных для реализации мобильными ро-
ботами по предварительному обследованию 
конструкций аварийных зданий, достаточно 
широк. Это может быть как непосредствен- 
ное обследование сооружений на предмет яв-
ных деформаций, так и расстановка датчиков 
для последующего мониторинга состояния 
здания. Также робототехнический комплекс  
может использоваться для проведения работ 
по ликвидации последствий аварий и разру- 
шений [2].

На информационном сайте «Газета.ru»  
в хронологии событий, произошедших на  
Чернобыльской АЭС, установили, что «Экс-
перты-криминалисты осмотрели с вертолета 
АЭС и сделали первые цветные фотоснимки. 
Затем с участием заместителя прокурора об-
ласти был составлен первый официальный 
документ – протокол осмотра места проис- 
шествия» [3]. В современном мире, примене-
ние беспилотных летательных аппаратов, мо-
жет полностью исключить контакт человека  
с зараженной атмосферой.

Использование дронов, квадрокоптеров, 
мультикоптеров заключается в разведыватель-
ной функции. С помощью данных устройств 
можно определить границы места техноген- 
ного происшествия.

Приведенные научно-технические уст- 
ройства признаются беспилотными летатель-
ными аппаратами, полеты которых регули- 
руются ст. 33 Закона Республики Казахстан  
«Об использование воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельность авиа- 
ции».

Согласно данному закону в п. 66-1 ст. 1 
под беспилотным летательным аппаратами 
понимается воздушное судно, выполняющее 
полет без пилота, экипажа на борту и управ- 
ляемое при полете автоматически, операто- 
ром с пункта управления или сочетанием ука-
занных способов [4].

Уместно привести мнение Е.Н. Бегалие-
ва, который выделяет следующие дефиниции 
перечисленным выше беспилотным летатель-
ным объектам:

а) дрон (англ. drone – трутень) «беспи-
лотный дистанционно-управляемый летатель-
ный аппарат, оснащенный видеозаписываю- 
щим устройством»;

б) квадрокоптер (ит. quattro – четыре  
и copter – лёт) беспилотный дистанционно- 
управляемый летательный аппарат, осна-
щенный видеозаписывающим устройством,  
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с помощью которых проводится фиксация 
места происшествия. В условиях техногенно-
го происшествия данное устройство должно 
снабжаться сканером для обнаружения взрыв-
чатых веществ.

Фиксация данных, полученных с беспи-
лотного летательного аппарата, закрепляется 
согласно ч. 4 ст. 126 УПК РК. Так, «… исполь-
зование научно-технических средств органом, 
ведущим уголовный процесс, фиксируется в 
протоколах соответствующих процессуаль-
ных действий и протоколе судебного заседа-
ния с указанием данных научно-технических 
средств, условий и порядка их применения,  
объектов, к которым эти средства были при- 
менены, и результатов их использования» [7].

Помимо использования таких устройств 
для фото- и видеофиксации, беспилотные 
летательные аппараты, как и роботы, могут 
применяться для изъятия малогабаритных 
предметов и проб. Полученные образцы пред-
ставляют следственный, оперативный и су- 
дебно-экспертный интерес.

В ситуациях, когда требуется изъять 
более габаритный предмет или в местах не-
доступных для беспилотных летательных 
аппаратов, использовать можно роботов или 
роботизированные комплексы, также являю- 
щиеся научно-техническими средствами.

По мнению В.Ф. Петрова: «Роботизи-
рованные комплексы способны к работе в  
экстремальных условиях, где действия че-
ловека либо затруднены, либо вообще невоз- 
можны. Они должны удовлетворять требова-
ниям по частичной или полной автономнос- 
ти функционирования в любое время года  
и суток, перемещаться в пространстве, обна-
руживать и распознавать движущиеся и не-
подвижные наземные объекты, определять  
их координаты и воздействовать на них в  
соответствии с программой, заложенной опе-
ратором» [8]. Исходя из данного мнения, ро-
ботизированные комплексы способны решить 
задачи в ходе проведения следственного дей-
ствия в виде осмотра места техногенного про-
исшествия.

Представляется необходимым принятие 
государственных мер управления по разра- 
ботке и внедрению в следственную практи-
ку робототехнических средств, применение 
которых при досудебном расследовании тех-
ногенных аварий и катастроф может стать 
неоценимой помощью органу досудебного 
расследования.
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используемые при получении показаний, на-
пример, гипнорепродукции (гипноза) в ходе 
допроса [2, c. 19]. С позиции криминалисти-
ческой науки эти приемы и методы позволят 
достичь положительных результатов рассле-
дования.

Гипноз относится к числу нетрадици-
онных методов. В тоже время случаи его ис-
пользования и обращения за консультациями 
к специалистам, использующим гипноз, из-
вестны уже давно и в ряде стран применимы 
по установленным правилам [1, с. 21]. Гипноз  
эффективен при естественном забывании или 
латентном запечатлении криминалистически 
значимой информации, наличие которой в 
памяти не осознается ее носителем. В юри-
дической литературе есть две противополож-
ные позиции о применении гипноза при рас-
следовании преступлений, от необходимости 
использования гипноза или его рекомендации 
(криминалистическая гипнология) до его пол-
ного запрета.

Существующей практикой, научными 
исследованиями гипнотических явлений не 
только доказана безвредность данного метода 
для человека, но и отмечены положительные 
стороны таких воздействий, мобилизующие 
человеческий организм [3, с. 212]. В качестве 
положительных сторон гипноза выделяют: 
1) снятие стрессовых синдромов, что делает 
возможным воспоминание событий и фак-
тов, которые в нормальном состоянии блоки-
руются психикой человека, чтобы избежать 
саморазрушения личности; 2) возможность 
осуществившему гипнотическую индукцию 
специалисту обратиться непосредственно к 
бессознательному, получив доступ к скрытым 
воспоминаниям. Отрицательной стороной яв-
ляется наличие вероятности внушения чело-
веку ложной информации, которую человек 
запоминает при выходе из гипнотического 
состояния и сохраняет убежденность, что все 
происходило именно так, как ему внушили 
[2, с. 18].

Состояние гипноза наступает в резуль-
тате целенаправленного воздействия специа- 
листа или самовнушения. Важнейшим свой-
ством гипноза, как психического воздейст- 
вия, является формирование состояния гип-
нотического сна (транса) как специфического,  
самостоятельного вида измененного сознания 
[2, c. 19].

Практика применения гипноза наибо-
лее распространена в зарубежных странах, но 
только при допросе свидетелей и потерпев- 
ших, добровольно согласившихся на приме-
нение этой процедуры и заинтересованных 

вестия ЮФУ. Технические науки. 2004.  
№ 9. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
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ГИПНОЗ ПРИ ДОПРОСЕ 
ПО ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

В.А. Униговская
Международный университет «МИТСО»
г. Минск, Республика Беларусь

Тяжкие преступления являются пред- 
метом исследований различных наук. Высо-
кая общественная опасность тяжких преступ- 
лений, их латентность могут вызывать у  
правоохранительных органов определенные 
трудности, связанные с неэффективностью  
использования для их выявления, раскрытия  
и расследования традиционных методов. По-
добное может привести к неустановлению  
виновных лиц, или в случае их выявления – 
уходу от ответственности по причине допу- 
щения ошибок и просчетов в расследовании.

Опыт раскрытия тяжких преступлений 
показывает, что грамотные действия прино-
сят положительные результаты при работе 
«по горячим следам» – в период до пяти дней 
с момента совершения преступления. Если в 
этот срок установить преступника не удается, 
то первостепенное значение приобретают  
мероприятия по установлению подозревае- 
мых и признаков, свидетельствующих об их 
причастности к преступлению [1, с. 17]. К ра-
боте на первоначальном этапе расследования 
целесообразно привлекать сведущих лиц –  
психологов, психиатров, сексопатологов и 
иных специалистов, в зависимости от квали-
фикации тяжкого преступления.

Лица, совершившие тяжкое преступле-
ние на сексуальной почве, по причине пси-
хологической, интимной природы данных 
деяний могут не считать содеянное противо- 
правным поведением. При даче показаний они 
стремятся рационализировать свое поведе- 
ние, прибегают к различным способам психо-
логической защиты.

Современные реалии расследования 
данных преступлений требуют нестандарт- 
ных решений в преодолении противодейст- 
вия расследованию. Указанное обосновывает  
необходимость теоретического изучения и 
практического внедрения инновационных  
подходов в расследовании. К ним можно от-
нести нетрадиционные приемы и методы, 
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всестороннего исследования, а также апро-
бации на практике можно будет говорить об 
использовании данного метода в целях полу- 
чения ориентирующей информации при рас-
следовании тяжких преступлений. Необходи- 
ма правовая регламентация применения гип-
ноза и принятие нормативного правового 
акта, закрепляющего порядок его примене- 
ния. Успех и допустимость результатов доп- 
роса возможны только в том случае, если ис-
пользуются тактические приемы и методы, 
разработанные криминалистикой, в тесной 
связи с психологией, которые в свою очередь 
апробированы и обобщены судебно следст- 
венной практикой и предусмотрены законо-
дательством, не нарушая основ правосудия и 
следственной этики.
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Социально-демографическая характе-
ристика личности преступника представля-
ет собой информацию о социальном статусе,  
определяющем личность как субъекта обще-
ственных отношений. Ее содержание вклю- 

в успешном расследовании. Гипноз, как пра- 
вило, не используется при допросе подозре-
ваемых и обвиняемых во избежание бесконт- 
рольной передачи сведений, случаев фальси-
фикации доказательств, самооговора. Одна-
ко можно считать такой подход недостаточно 
обоснованным, так как именно под гипноти- 
ческим воздействием преступник способен 
сообщить истинную картину произошедшего. 
Вместе с тем применение гипноза целесо- 
образно лишь в случаях, когда допрашивае- 
мый добровольно содействует расследова-
нию, но по различным причинам (например, 
стрессовое состояние) не может вспомнить  
и воспроизвести определенные обстоятельст- 
ва. То есть, в любом случае обязательно нали-
чие добровольного согласия допрашиваемого 
лица. Вторым обязательным условием явля- 
ется использование помощи врача, обладаю- 
щего специальными знаниями в области гип-
нологии.

А. Кавалиерис допускает применение  
гипноза при раскрытии и расследовании толь-
ко тяжких и особо тяжких преступлений при 
условии добровольного письменного сог- 
ласия на то опрашиваемого лица [4, с. 47]. 
И.В. Смолькова поддерживает данное мнение 
при условии регламентации процедуры приме- 
нения гипноза в нормативном акте [3, с. 218].

Вышеизложенное свидетельствует, что 
ряд ученых и практиков неуклонно продвига-
ют идею использования нетрадиционных кри-
миналистических методов в отношении по- 
дозреваемых и обвиняемых, исходя из того, 
что ситуация, связанная с возможностью при-
менения гипноза, возникает, прежде всего, в 
случае обоснованного подозрения, когда но-
ситель информации о преступлении сообщил 
на допросе заведомо ложные сведения либо 
сознательно утаил известные ему фактичес- 
кие данные. На сегодняшний день в Респуб- 
лике Беларусь применение гипноза в рамках 
процессуальных действий при расследова-
нии недопустимо и ученые в большинстве 
своем сходятся во мнение, что полученная 
с помощью гипноза информация не может 
иметь доказательственного значения. По су-
ществующим точкам зрения, основная задача 
применения гипноза во время допроса состо-
ит в получении достоверной ориентирующей 
информации, способствующей решению воп- 
роса о совершении данным или иным лицом 
преступления, о причастности определенного  
лица к преступлению, иной его виновной ос- 
ведомленности о преступлении.

Обозначенная проблема требует даль-
нейшего научного обоснования, и лишь после 
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мавшиеся трудом, не требующим высокой 
квалификации. Среди преступников в семей- 
но-бытовой сфере высока доля лиц, не за- 
нимающихся трудовой, учебной или иной  
социально полезной деятельностью (около 
57%). Около 54% мужчин-агрессоров, совер-
шающих семейно-бытовые преступления, яв-
ляются безработными, 34% – представители 
рабочих профессий, 7% – пенсионеры [5].

Образовательный уровень лиц, совер- 
шающих анализируемые преступления, не- 
значительно ниже уровня образования насе- 
ления в целом.

Так, семейно-бытовые преступления со-
вершают:

1) чаще всего лица со средним и неза-
конченным средним образованием;

2) реже – со средне-специальным, выс-
шим и незаконченным высшим образованием. 

Рецидив. Среди лиц, совершивших пре-
ступления в семейно-бытовой сфере, около 
29% преступлений совершаются ранее суди-
мыми людьми, имеющими непогашенную су-
димость [5].

Место жительства. Преобладающая 
часть преступлений на почве семейно-быто-
вых отношений совершается лицами, прожи- 
вающими в том районе (городе), где зареги-
стрировано преступление. Эта особенность 
естественна для самого характера данных  
преступлений.

Рассматриваемые преступления редко 
совершаются лицами, не имеющими постоян-
ного места жительства либо проживающими 
без прописки (как правило, в период прожи- 
вания у временных сожителей).

За последние пару лет значительно повы-
силась доля лиц, совершающих семейно-бы-
товые преступления (в частности, убийства, 
умышленное причинение тяжких и менее  
тяжких телесных повреждений), среди сельс- 
кого населения.

Такая ситуация обусловлена целым ря-
дом факторов, но в первую очередь это связа- 
но с ростом уровня алкоголизации сельчан.

Семейное положение. Семья является 
важнейшим регулятором поведения челове-
ка. Ее отсутствие с точки зрения организации  
профилактики преступлений является небла-
гоприятным, отрицательным фактором. Тем  
не менее, результаты имеющихся статисти- 
ческих данных свидетельствуют, что нали- 
чие семьи и детей не удерживает от соверше-
ния преступления. Кроме того, положитель-
ное влияние одних членов семьи на поведе-
ние других (с противоправным поведением) 
оказывается в значительном числе случаев 
малоэффективным. Среди лиц, совершивших 

чает такие признаки, как пол, возраст, семей-
ное положение, образование и другие показа- 
тели. Сами по себе социально-демографичес- 
кие показатели не являются криминогенны- 
ми, однако они определяют формирование  
личности, способствуют выработке того или 
иного поведенческого типа. Однако их глубо-
кое изучение позволит не только сформиро- 
вать образ типичного преступника, но и в 
дальнейшем разработать эффективные, скоор- 
динированные и своевременные меры уго-
ловно-правого и криминологического воз-
действия, прежде всего, направленные на 
предупреждение преступности несовершен- 
нолетних, на минимизацию девиаций лич- 
ности.

В обобщенном виде по половому соста-
ву характеристику преступников в семейно- 
бытовой сфере можно свести к следующему:

1) чаще всего преступления совершают 
мужчины (96,4%);

2) удельный вес женщин составляет в 
среднем 3,6% [1].

Женщинами в семейно-бытовой сфере 
совершаются, как правило, преступления в 
виде простого (без отягчающих и смягчаю- 
щих обстоятельств) убийства, причинения  
тяжких и менее тяжких телесных повреж-
дений, а также аналогичные преступления в 
состоянии аффекта. Так, В.Т. Кондрашенко, 
изучая взаимосвязь социальной природы и 
биологических факторов преступности, при-
шел к выводу, что мужчины, действитель-
но, совершают больше правонарушений, чем 
женщины. Но это объясняется условиями об-
щественного положения женщины, а не фи-
зиологическими особенностями ее организма 
[2, c. 20]. 

Следующим элементом социально-де-
мографической характеристики личности 
преступников является возраст. Большинст- 
во преступных деяний в сфере семейно-бы- 
товых отношений совершается лицами в воз-
расте от 31 года до 50 лет [3].

Вместе с тем возрастная структура пре-
ступников зависит от характера и содержания 
преступного посягательства:

1) до 66% умышленных убийств и те- 
лесных повреждений совершают лица в воз-
расте от 21 года до 40 лет;

2) до 80% изнасилований – в возрасте  
от 14 до 30 лет [4].

Необходимо отметить, что возрастные 
особенности конкретного правонарушителя 
находятся в тесной связи с его социальным  
статусом.

Традиционно около половины из них – 
рабочие, причем в большинстве своем зани- 
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Правосудие необходимо обществу. Оно 
обеспечивает разрешение всех конфликтов  
между людьми и государством без насилия,  
на основе правовых норм.

Отличительным признаком правосудия  
является то, что этот вид государственной  
деятельности должен осуществляться с соб- 
людением особого порядка, который опреде-
лён Кодексом Республики Беларусь о судо-
устройстве и статусе судей, а также процес-
суальным законодательством. Единственно  
возможный орган, реализующий эту функцию, 
это суд – представитель судебной власти в го-
сударстве.

Судьи независимы и подчиняются толь- 
ко закону. Независимость судей осуществля-
ется посредством гарантий: запрет на осу-
ществление судьями предпринимательской 
деятельности, выполнение иной оплачивае-
мой работы, кроме преподавательской и науч- 
но-исследовательской; запрет принадлежать  
к политическим партиям и общественным 
объединениям, преследующим политические 
цели. Судьи не могут быть членами Совета 
Республики Национального собрания Респуб- 
лики Беларусь, депутатами Палаты предста-
вителей Национального собрания и Местных 
Советов депутатов. Правосудие осуществля-
ется на основе состязательности и равенства 
сторон в процессе. Каждая сторона должна 
доказать основания своих требований и воз- 
ражений [1, ст. 115].

Данные положения закрепляют самосто-
ятельность и независимость судебной власти.

В Республике Беларусь судебная систе- 
ма состоит из Конституционного Суда Рес- 
публики Беларусь и судов общей юрисдикции.

В суды общей юрисдикции входят: Вер-
ховный Суд Республики Беларусь, областные 
суды (Минский городской суд), экономичес- 
кие суды областей (г. Минска), районные (го-
родские) суды.

Статья 109 Конституции Республики Бе-
ларусь закрепляет важный принцип построе-
ния судебной системы – специализации. Дан-
ный принцип является важным условием для 
реализации и защиты конституционных прав 
и свобод человека.

преступления в сфере семейно-бытовых от-
ношений, 25% конфликтов произошли между 
членами семьи [5].

На основании вышеизложенных дан- 
ных можно с уверенностью сделать вывод о 
том, что сам факт наличия или распада семьи 
не может быть криминогенным. Преобладаю-
щим криминогенным фактором является сам 
факт дезорганизации и психологического рас-
пада семьи: пьянство, аморальное и противо-
правное поведение; атмосфера постоянного 
конфликта в семье и т.д.

Дальнейшая профилактика семейно-бы-
товых преступлений, на наш взгляд, должна 
строиться не только на тщательной разработ-
ке законодательной базы, регламентирующей 
совершенствование работы правоохранитель- 
ных органов, но и с учетом современных тен- 
денций социально-демографических характе- 
ристик преступника; действенных механиз- 
мов социально-правовой, психологической за-
щиты лиц, потерпевших от семейно-бытового 
насилия; реорганизации воспитательной ра-
боты на основе применения индивидуальных 
форм воздействия, а также более широкого 
взаимодействия с общественностью.
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ким, экономическим делам, делам интеллек- 
туальной собственности и др.

В Концепции совершенствования зако- 
нодательства Республики Беларусь закреп- 
лена необходимость выделения из состава 
судов общей юрисдикции специализирован-
ных судов: по рассмотрению дел по жалобам, 
возникающим из административно-правовых  
отношений, по делам несовершеннолетних. 
Рассматривается перспектива создания дру-
гих специализированных судов по мере необ- 
ходимости. Обращается внимание на необхо- 
димость создания апелляционных судов в 
качестве судов второй инстанции [5, п. 54]. 
Апелляционные суды созданы, но это не ре-
шило в полном объеме глобальные проблемы 
судейского корпуса.

Таким образом, судебная ветвь госу- 
дарственной власти является независимой и 
осуществляет важнейшие функции по защите  
прав и свобод человека, общества и государ-
ства. Важным принципом в осуществлении 
правосудия является принцип специализа-
ции. Опыт зарубежных стран показывает, что 
специализация помогает судьям более углуб- 
ленно изучить конкретные правоотношения  
и квалифицированно вынести судебные ре- 
шения. Модернизация судебной системы Рес- 
публики Беларусь в сторону специализации  
ее звеньев будет способствовать совершенст- 
вованию судебной системы, повышению эф- 
фективности и качества работы.
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Многие зарубежные страны имеют в 
своей судебной системе специализированные 
суды. Например, в Италии действуют суды  
по торговым, административным, трудовым 
делам, трибуналы по делам несовершенно- 
летних, административные трибуналы; в  
США – суды по делам о несостоятельности, 
налоговые суды и др; в Финляндии – Высший 
суд по импичменту, суды по земельным спо-
рам, вопросам водопользования, трудовым 
спорам, торговый, страховой, пенитенциар-
ный, административный суды; в Германии – 
патентные, административные, финансовые 
суды, суды по трудовым спорам, социальным 
вопросам и др. [2, с. 73, 140, 270].

Судебная практика в данных странах  
показывает, что специализация помогает су-
дьям выносить более квалифицированное су-
дебное решение в силу углубленных знаний  
в области конкретного правоотношения. По-
мимо этого специализация решает вопрос в 
распределении нагрузки на судебный корпус.

Эффективность в вопросе правовой за-
щиты несовершеннолетних граждан дости-
гается в тех странах, в которых существуют 
специализированные ювенальные органы – 
суды по делам несовершеннолетних, дейст- 
вующие в тесном взаимодействии с различ- 
ного рода консультативными центрами по за-
щите прав несовершеннолетних, специаль- 
ными представителями государства (омбудс- 
менами, арбитрами) по делам этой возраст- 
ной группы.

Республика Беларусь на пути создания 
специализированных судов. Проблемы сверх-
загруженности и неэффективного распреде-
ления работы внутри судейского корпуса, на 
наш взгляд, очевидны и не требуют допол- 
нительной демонстрации. Их вряд ли полу-
чится решить путем какого-либо структурно-
го изменения в судах или увеличения штат- 
ной численности судей. В концепции судеб-
но-правовой реформы, одобренной поста-
новлением Верховного Совета Республики 
Беларусь от 23 апреля 1992 г. № 1611-XII «О 
Концепции судебно-правовой реформы»,  
впервые рассматривалась возможность соз-
дания специализированных коллегий, а за-
тем – и судов (по делам несовершеннолет- 
них, семейные, административные, налого-
вые, патентно-лицензионные, финансовые и 
другие) [4, п. 2.3.8]. До настоящего момента 
положения концепции в полной мере не реа- 
лизованы. В структуре судов наблюдаются 
лишь некоторые зачатки специализации. Так,  
осуществляют деятельность специализиро-
ванные коллегии: по уголовным, гражданс- 
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ную политику государства в виде пополне- 
ния бюджета по сбору обязательных плате-
жей. Но есть и другие негативные стороны  
миграции, носящие криминальный оттенок.  
Не секрет, что некоторые мигранты данную 
обстановку используют специально для реа- 
лизации своих преступных намерений, напри-
мер, участие в незаконном обороте наркоти-
ков, оружия, контрабанды товаров и услуг, в  
том числе и перемещение людей для сексу- 
альной эксплуатации, рабства, участия в не- 
законных вооруженных конфликтах.

Мы попробуем осветить только неко-
торые тактические приемы и комбинации из 
того арсенала, которые научно разработаны  
и апробированы следственной и оперативно- 
розыскной практикой. Алгоритм производст- 
ва негласных следственных действий или  
оперативно-розыскных мероприятий гласно-
го и негласного характера может прямо зави-
сеть от оперативной обстановки в регионе и 
сложившейся следственной ситуации по уго-
ловному делу. Основная цель тактико-кри-
миналистической комбинации или операции, 
это раскрыть истинный социальный облик 
«теневого дельца» и тех лиц, с которыми он 
реализовывал свой криминальный бизнес. В 
том числе, как мы полагаем, можно обратить 
внимание на тех лиц, которые оказывали ему 
содействие в осуществлении криминального 
бизнеса и при этом умело манипулировали 
своим должностным положением.

Далее, можно продолжить разработку  
в виде оперативного наблюдения в местах  
концентрации криминального бизнеса, в от-
ношении фигуранта по уголовному делу, под 
видом создания конспиративного предприя- 
тия или иного образования, полученные дан-
ные в ходе доказывания включить в мате- 
риалы уголовного дела (ст. 239 УПК РК) [2]. 
Впоследствии они могут быть перспектив- 
ным источником для производства последую- 
щих следственных действий и возможных  
негласных следственных действий или опе- 
ративно-розыскных мероприятий.

Перед осмотром места криминально-
го бизнеса следователь может встретиться со 
специалистом. Полученные данные следова-
тель может внести в план будущего осмотра 
криминалистически значимых объектов кри-
минального бизнеса, в котором определяет 
возможные границы осмотра, его узловые де-
тали и составляют основу пространственного 
расположения места преступления в сфере 
экономики.

Теперь о другом следственном действии 
в виде обыска. Так, перед началом данных 
следственных действиях следователь может 

5. О Концепции совершенствования за-
конодательства Республики Беларусь [Элект- 
ронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Бе-
ларусь, 10 апр. 2002 г., № 205 // ЭТАЛОН. За-
конодательство Республики Беларусь / Нац.  
центр правовой информ. Респ. Беларусь. –  
Минск, 2023.

ДОСУДЕБНОЕ РАСКРЫТИЕ
И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ
СТРАН ЕВРАЗЭС

Е.К. Утебаев, Р.Х. Темиргазин
Alikhan Bokeikhan University
г.Семей, Республика Казахстан

Юристы относятся к той категории лю- 
дей, чья профессиональная деятельность тес-
но связана с творческим подходом к выпол- 
нению своих служебных и иных обязаннос- 
тей. Поэтому по роду своей деятельности им 
приходится изучать и читать не только юри-
дическую литературу, но и художественную. 
В этой связи хотелось бы привести цитату  
из одного известного литературного произве-
дения, относящегося к русской классической 
литературе XIX века. Так, в поэме Н.В. Гого-
ля «Мертвые души» имеется такое описание 
дома Манилова, одного из персонажей дан-
ного произведения, характеризующего типич-
ного представителя «николаевской» России  
XIX века. «Дом господский стоял одиночкой 
на юру, то есть на возвышении, открытом всем 
ветрам, каким только вздумается подуть …»  
[1. с. 45].

Данный пример мы привели для того, 
чтобы сравнить его с современным Казахста-
ном, Россией и Беларусью. Сейчас наши рес- 
публики открыты для всех, и потоки людей 
въезжают и выезжают из Казахстана, России  
и Беларуси во все четыре стороны света.

Общеизвестно, что Республика Казах-
стан имеет открытые границы с Западным 
Китаем, с новыми государствами на юге стра- 
ны в лице – Киргизии, Узбекистана, Туркме-
нистана, на севере с Российской Федерацией. 
Республика Беларусь на востоке граничит с 
Российской Федерацией, на юге с Украиной, 
на западе с Литвой и Польшей, на севере с  
Латвией и опять с Россией. Происходят мно-
гочисленные миграционные процессы на-
селения, которые транзитом перемещаются  
через наши страны. Трудовая миграция бла-
гоприятно вливается в сферу экономической 
деятельности, тем самым выполняет фискаль- 
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СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

И.В. Фоменко
Невинномысский  институт  экономики, 
управления и права
г. Невинномысск, Российская Федерация

Уголовно-правовая конструкция такого  
преступления, как мошенничество имеет 
длительный путь становления и развития 
в законодательстве России. В конце 2012 г. 
российский уголовный закон был дополнен  
ст. 159.1 – 159.6, предусматривающими специ-
альные виды мошенничества. Такое указание  
на конкретные виды мошенничества в раз-
личных сферах преследовало своей целью 
минимизировать ошибки при расследовании 
уголовных дел о мошенничестве и повысить 
эффективность работы по правильной ква- 
лификации этих деяний. Выделение отдель-
ных составов мошенничества, безусловно, 
было продиктовано временем и являлось не- 
обходимостью. Однако для совершенствова-
ния практики применения статей о мошенни-
честве, оптимальным виделось бы не извест-
ное «дробление» состава мошенничества, а 
дополнение самой ст. 159 УК РФ необходи- 
мыми разъяснениями Постановления Плену- 
ма Верховного Суда РФ.

Закон определяет совершение мошенни-
чества одним из двух способов – с помощью 
обмана или злоупотребления доверием в от- 
личие от других форм хищения. Это различ-
ные способы совершения преступления, свя-
занные единым объектом, которые влекут 
расширение или, наоборот, сужение сферы 
действия этих понятий и в итоге их отож- 
дествляют [1, с. 20]. Проблема еще больше 
осложняется тем, что в уголовном законе нет  
определения понятий обман и злоупотреб- 
ление доверием, так как они считаются оце-
ночными понятиями, и в доктрине отсутст- 
вует единство мнений, вплоть до того, что  
данные понятия включаются одно в другое и  
в итоге становятся неразличимы [2, с. 32].

Мошеннические действия являются тем  
преступным деянием, где обязательным эле-
ментом являются общественно опасные по-
следствия. Мошенничество окончено с мо-
мента, когда имущество перешло во владение 
виновного, и он получил возможность им 
распоряжаться, что влечет за собой реальный 
ущерб для собственника или другого вла- 
дельца.

провести рекогносцировку. Под рекогнос- 
цировкой следует понимать: «… изучение 
расположения противника и местности пе-
ред предстоящими боевыми действиями» 
[3, с. 702]. В нашем случае мы под данным 
тактическим приемом понимаем предвари-
тельное изучение расположения места кри- 
минального бизнеса и личной характеристи- 
ки «теневого дельца». По полученным дан-
ным, куда включаются последние результаты 
оперативно-тактических комбинаций и опера- 
ций, составляется план последующего след-
ственного действия. После этого следова-
тель приступает к его реализации. Например,  
обыск желательно проводить в раннее ут- 
реннее время, так как в указанный период 
можно застать желаемого фигуранта в месте  
его нахождения и реализовать такой кримина-
листический тактический прием, как эффект 
неожиданности.

Резюмируя, сделаем такие выводы. Дея- 
тельность органов предварительного следст- 
вия и дознания, под которыми мы понимаем 
оперативно-розыскные подразделения, до на-
чала досудебного расследования уголовного 
дела может быть направлена, по нашему мне-
нию, на проведение профилактических ме- 
роприятий. На наш взгляд, к ним можно от-
нести: доследственную проверку, докумен-
тальную ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности в совокупности с судебно-эко- 
номическими экспертизами, постоянное или 
временное оперативное присутствие в воз- 
можных местах концентрации криминально-
го бизнеса продолжит познавательную дея- 
тельность субъекта уголовного процесса, где 
логическим итогом может выступить свое- 
временное начало досудебного расследования 
уголовного дела.
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имеют особый характер, которыми данный 
субъект наделяется. С точки зрения состав- 
ляющего компонента должностного мошен- 
ничества статус лица является определяю- 
щим, который отражен в должностной инст- 
рукции, но материальная сторона является 
одной из важнейших составляющих сути  
мошенничества. Оно заключается в том, что 
мошенничество было совершено в простран-
стве, во времени и при воздействии на дру- 
гие объекты, оно является отражением пре-
ступной деятельности в общественной жиз- 
ни, которая сопровождается нарушением офи-
циального документооборота и причинением  
ущерба имуществу [5, с. 283].

При определении вины лица в совер- 
шении мошенничества обязательным при- 
знаком является наличие корыстной цели, то 
есть желание изъять, присвоить или распоря-
жаться чужим имуществом. Злоупотребление 
должностными полномочиями в корыстных 
целях, предусмотренное ст. 285 Уголовного 
кодекса РФ, представляет форму противо- 
правных действий должностного лица, кото-
рая не связана с изъятием имущества или ко- 
торая связана с временным изъятием иму- 
щества, что отличает преступление, квалифи-
цируемое по ст. 285 Уголовного кодекса РФ  
от служебного хищения.

Совершение мошенничества с исполь- 
зованием служебного положения требует  
разъяснения вопросов о квалификации со- 
участников: организаторов, подстрекателей и 
пособников, если их действия охватывались  
умыслом. Однако участие лица с использо-
ванием служебного положения в качестве 
соисполнителя в совершении преступления,  
основной состав которого может быть испол-
нен общим субъектом не требует применения 
правил квалификации, предусмотренных ч. 4 
ст. 34 УК РФ.

В заключении необходимо отметить, что 
наличие у лица определенных полномочий 
дает ему больше возможностей неправомер-
но изъять деньги из бюджета, у организации  
и граждан, внебюджетные средства. В то же 
время для каждой разновидности мошенни- 
чества характерен свой круг субъектов, дей-
ствующих в той или иной сфере служебных 
отношений.
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Использование служебного положения 
для совершения мошенничества регулиру-
ется ч. 3 ст. 159 УК РФ. Преступные деяния, 
обладающие особыми квалифицирующими 
признаками, указанными в ст. 159 УК РФ, 
и характеризуются признаком повышенной 
опасности. Каждый вид хищения имеет свои 
особые способы, но использование лицом  
своего служебного положения является до- 
полнительным способом. Виновный, совер-
шая мошенничество, легко манипулирует и  
завоевывает доверие, используя свое поло- 
жение.

Пункт 29 Постановления Пленума Вер- 
ховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по  
делам о мошенничестве, присвоении и раст- 
рате» к лицам, использующим свое служеб-
ное положение при совершении мошенни-
чества, относит: государственных или муни-
ципальных служащих, которые не являются 
должностными лицами; должностных лиц,  
соответствующих признакам, указанным в  
п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ; иных лиц  
в соответствии с требованиями п. 1 приме-
чаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, в 
служебные полномочия которого включены 
организационно-распорядительные или ад- 
министративно-хозяйственные полномочия в  
коммерческой организации [3].

По мнению Н.А. Балашовой, превали- 
рующая точка зрения в доктрине об отнесе- 
нии к субъектам мошенничества должност- 
ных лиц, которые осуществляют организа- 
ционно-распорядительные функции, являет- 
ся неверным, так как перечень субъектов, 
указанный в Постановлении Пленума ВС РФ 
№ 48, является закрытым и не подлежит про- 
извольному толкованию [4, с. 22].

Отметим, что квалифицирующий при-
знак «использование служебного положения» 
определяет не только признаки субъекта пре-
ступления, но и способ хищения, в частнос- 
ти, при мошенничестве, что обусловлено воз-
можностями служебного положения лица. 
Этот признак мошенничества является до- 
полнительным способом завоевать доверие 
или обмануть, т.е. способствовать мошенни- 
ческим действиям.

При отсутствии специальных полно- 
мочий у лица или же их реализация непра- 
вомочным лицом исключает постановку воп- 
роса о признании этого лица специальным 
субъектом, совершившим мошеннические 
действия с использованием служебных пол- 
номочий.

Д.Ю. Гончаров и С.Г. Гончарова счита-
ют, что использование служебных полномо- 
чий заключается в том, что эти полномочия  



326

Указанные в уголовном законе положи-
тельные послепреступные действия в каждом 
случае должны совершаться добровольно. 
Иначе они утрачивают свою социальную зна-
чимость, на наш взгляд, уголовно-правовой 
позитив и, соответственно, за их совершение 
не могут предусматриваться благоприятные 
для виновного последствия. Вопрос о закреп- 
лении добровольности положительных после-
преступных действий лишен единообразия в 
нормах уголовного закона. В одних случаях 
указывается на признак добровольности, в  
других – такое указание отсутствует. В част-
ности, признак добровольности определяет- 
ся в отношении сдачи оружия, наркотичес- 
ких средств, заявления о содеянном после  
дачи взятки, возмещения ущерба, как обстоя- 
тельства, смягчающего ответственность. В 
остальных случаях добровольность либо под-
разумевается исходя из сущность вида по-
ложительного послепреступного поведения 
(например, явка с повинной), в других слу- 
чаях – по всей видимости, полагается, что 
такие действия могут совершаться не добро-
вольно (под принуждением), в третьей ситуа- 
ции такое важное обязательное требование, на 
наш взгляд, было упущено. Например, в ч. 4 
примечания к гл. 25 «Преступления против 
собственности» УК не указывается на добро-
вольность положительных послепреступных 
действий при их перечислении. Нельзя при-
знать это обоснованным и, особенно, в от-
ношении такого указанного в перечислении 
требования как возмещение причинённого  
ущерба. Ведь это же условие в ст. 63 «Обстоя- 
тельства, смягчающие ответственность» УК 
сопровождается указанием на его доброволь-
ность. Поэтому следовало бы в уголовном за-
коне четко сформулировать, что положитель-
ные послепреступные действия должны быть 
совершены исключительно добровольно, при  
этом и толкование добровольности предпола-
гает универсальные критерии.

В процессе правоприменительной дея- 
тельности непросто определить, следует ли 
оценивать конкретные послепреступные дей-
ствия лица, совершившего преступление, как 
добровольные. Наибольшую сложность пред-
ставляет установление признака доброволь-
ности, когда работники правоохранительных 
органов различными способами воздействуют 
на принятие решения о сдаче запрещенных 
или ограниченных в обороте предметов, вы-
даче заложника, явке с повинной и т.д. В ряде  
случаев категорически отрицается доброволь-
ность сообщения, сделанного по инициативе 
должностных лиц государственных органов 
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ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ 
ДОБРОВОЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Т. Г. Хатеневич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

Положительные послепреступные дей-
ствия – это действия, которые осуществляют-
ся лицом после совершения им деяния, содер-
жащего признаки преступления, и имеют ярко 
выраженную общественно-полезную направ-
ленность. Определенные положительные пос- 
лепреступные действия имеют уголовно-пра-
вовое значение, поскольку закрепляются в 
уголовно-правовых нормах и их совершение 
влечет юридически значимые последствия, 
в частности, благоприятные для лица, совер-
шившего преступное деяние [1]. В Уголовном 
кодексе Республики Беларусь (далее – УК)  
положительные послепреступные действия 
называются в числе обстоятельств, смягчаю-
щих ответственность, а также в числе обстоя- 
тельств, при наличии совокупности которых  
лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности. Различного рода положительные пос- 
лепреступные действия могут совершаться 
после осуждения в процессе осуществления 
мер уголовной ответственности и учитываться 
при определении дальнейшей судьбы осуж- 
денного, например, влияют на принятие реше-
ния об условно-досрочном освобождении от 
наказания.
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ном случае – от кого исходила инициатива, в 
другом – к какому количеству граждан было 
сделано обращение, в третьем – какой вид  
преступления был совершен, в четвертом –  
когда, в уголовно-процессуальном смыс-
ле, было сделано заявление. Все подобные 
критерии лишают практику единообразия и  
сориентированы на принцип целесообразнос- 
ти. Представляется, что при установлении в 
действиях лица признаков добровольности 
необходимо руководствоваться универсаль-
ными критериями и основываться на анализе 
объективных обстоятельств (наличие у лица  
возможности выбора варианта поведения: 
продолжать преступную деятельность, скры-
ваться от правоохранительных органов или  
совершить социально-полезные действия) и  
субъективных обстоятельств (осознание ли-
цом этой возможности и желание ею вос-
пользоваться). Причем, будет неправильно 
ссылаться лишь на субъективные или объек-
тивные обстоятельства. Объективный и субъ-
ективный критерии следует анализировать 
в их совокупности и при их адекватном вос-
приятии и понимании. Объективный крите- 
рий добровольности предполагает наличие у 
лица в конкретно сложившейся ситуации сво-
боды выбора варианта поведения при наличии  
нескольких альтернатив действия: лицо име- 
ло реальную возможность не совершать со- 
циально-полезные действия без негативных 
для него последствий. Всестороннее иссле-
дование объективных условий совершения 
преступления позволяет правоохранитель- 
ным органам и суду правильно оценить и  
соотнести их с субъективным критерием. Сле-
дует особенно отметить, что субъективный 
критерий – это не субъективное представле- 
ние заявителя об осведомленности соответ-
ствующих органов о совершенном преступле-
нии и личности преступника, как это иногда 
трактуется, а осознание субъектом возмож- 
ности выбора варианта поведения и желание 
так поступать. Поэтому, если виновный сооб-
щит о совершенном преступлении, когда для 
него стало очевидно, что правоохранительные 
органы располагают информацией о преступ-
ном деянии, в таком заявлении нельзя автома-
тически признать отсутствие признака доб- 
ровольности. Осведомленность государствен-
ных властных органов о совершенном пре-
ступлении не всегда ограничивает свободную  
волю виновного в возможности поступать раз-
лично.

Таким образом, признаком доброволь-
ности следует наделить веления о соверше-
нии всех положительных послепреступных 

[2, с. 25] или под их давлением [3, с. 774].  
Предлагается разграничивать предложения  
работников правоохранительных органов по 
степени конкретизации: в частности, если  
предложение сообщить о еще неизвестных  
фактах дачи взяток или сдать наркотические 
средства и оружие было направлено к груп- 
пе лиц и носило общий, рекомендательный 
характер, то поступившие от граждан после 
этого сообщения должны признаваться доб- 
ровольными [4, с. 57; 5, с. 21]. Если же тре-
бование предъявлено конкретному лицу, его 
социально-активные действия не являются 
добровольными. Существует позиция, что 
признание действий добровольными может 
варьироваться в зависимости от характера 
совершенного преступления. Так, сообщение 
о даче взятки, когда стало очевидно, что пра-
воохранительные органы располагают инфор-
мацией о преступном деянии, нельзя признать 
добровольным. Но в отношении оружия, бое-
припасов или взрывчатых веществ доброволь-
ной признается их сдача и в такой ситуации 
[6, с. 44, 49]. Предложены отдельно крите-
рии для определения добровольности выдачи 
различных запрещенных или ограниченных в  
обороте предметов [7, с. 84 – 91]. Достаточно 
распространенным является определение доб- 
ровольности в зависимости от стадии уголов-
ного процесса: например, не может призна-
ваться добровольным сообщение, если оно 
сделано после возбуждения уголовного дела, 
или после задержания лица, или, например, 
после совершения другого преступления в 
случае сдачи оружия.

Определенная работа по определению 
необходимости установления добровольности  
и определению ее ориентиров осуществлена  
и получила воплощение в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь. Следует также обратить внимание на за-
конодательное определение, в каких случаях 
действия не будут признаваться доброволь-
ными применительно к контрабанде. Опре-
деленное значение в применении критериев  
добровольности на практике имеет опреде- 
ление явки с повинной в ст. 169 Уголовно- 
процессуального кодекса Республики Бела-
русь, содержащее указание на доброволь- 
ность. Однако, единого подхода, критериев 
определения признака добровольности по-
ложительных послепреступных действий на 
сегодняшний день ни в теории, ни в законо- 
дательстве, ни на практике не выработано.

На наш взгляд, разрешение вопроса о 
добровольности действий не следует ставить 
в зависимость от ситуации и учитывать в од-
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РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППОЙ

Е.А. Черкасова, Д.Н. Рудов
Белгородский  государственный  националь-
ный исследовательский университет
г. Белгород, Российская Федерация

Качественное расследование уголовных 
дел, представляющих особую сложность, обес- 
печивается участием в производстве по делу 
следственной группы. Объединение профес-
сиональных знаний, умений и навыков, а так-
же индивидуальных способностей нескольких 
следователей в рамках работы по одному уго-
ловному делу существенно повышает резуль-
тативность предварительного следствия.

Возможность производить одновремен-
но следственные действия (допросы, обыски, 
выемки) повышает их эффективность и пре-
пятствует противодействию расследованию, 
уничтожению доказательств и сокрытию по- 
дозреваемых, обвиняемых от органов рассле-
дования.

Как отмечает В.О. Захарова, «о несом- 
ненной эффективности расследования пре- 
ступлений следственной группой свидетель-
ствует накопленный годами положительный 
опыт. К числу преимуществ, связанных с уча-
стием в расследовании нескольких следова- 
телей, могут быть отнесены: сокращение сро-
ков расследования, что ведет к улучшению  
качества следствия; возможность эффектив- 
ного решения тактических задач расследова-
ния в условиях, когда требуется одновремен-
ное производство большого количества раз-
личных по характеру и степени сложности 
следственных мероприятий» [1. с. 111].

Важнейшим значением группового ме-
тода расследования является повышение ква-
лификации следователей, приобретение ими 
профессионального опыта, получение новых 
знаний и навыков, необходимых при рассле- 
довании сложных уголовных дел.

Российское уголовно-процессуальное 
законодательство не содержит ограничений  
по количеству входящих в следственную  
группу следователей. В каждом конкретном 
случае нужно выбирать оптимальное число,  
принимая во внимание как объем предстоя- 
щей работы по уголовному делу, количество 
эпизодов преступной деятельности, так и воз-
можности по координации деятельности со 
стороны руководителя следственной группы.

Действующий уголовно-процессуаль-
ный закон регламентирует процессуальный 
порядок создания следственной группы, вклю- 

действий, закрепленных в уголовном законе, 
в первую очередь – возмещения причиненно- 
го ущерба и иных действий по заглаживанию 
причиненного вреда. Повышению эффектив-
ности реализации закона будет способствовать 
разработка разъяснений для правопримени-
теля о критериях добровольности, которые 
позволяли бы подходить к установлению дан-
ного универсального юридически значимого 
признака единообразно во всех без исключе-
ния случаях совершения положительных пос- 
лепреступных действий.
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чале расследования руководителю следствен-
ной группы предстоит значительный объем 
организационной работы, согласования дея-
тельности всех следователей.

На более позднем этапе расследования 
основная деятельность руководителя следст- 
венной группы заключается в ознакомлении  
всех следователей с полученной доказательст- 
венной информацией и распределении между 
ними дальнейших обязанностей по уголовно-
му делу.

На завершающем этапе предваритель-
ного расследования основная обязанность 
членов следственной группы – ознакомление 
заинтересованных участников производства 
по уголовному делу с его материалами. Руко-
водитель следственной группы распределяет 
данное полномочие между следователями с 
учетом их предыдущего общения с участни- 
ками производства по уголовному делу в рам-
ках следственных действий.

В составлении итогового документа 
предварительного расследования – обвини-
тельного заключения также могут принимать 
участие члены следственной группы, оказывая 
содействие в подготовке отдельных разделов. 
Это позволит руководителю следственной 
группы проверить и объединить полученные 
части обвинительного заключения в единый 
документ.

Таким образом, расследование сложных 
многоэпизодных уголовных дел следственной
группой существенно повышает эффектив-
ность следственных действий и качество пред-
варительного следствия в целом.
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чающий принятие данного решения руково- 
дителем следственного органа и объявление 
состава следственной группы заинтересован-
ным лицам – подозреваемому, обвиняемому,  
потерпевшему. Важнейшие решения по уго-
ловному делу принимает руководитель след-
ственной группы, организующий ее работу и 
руководящий процессуальными действиями  
следователей.

К работе следственной группы могут 
привлекаться сотрудники, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. Такая 
возможность позволяет разрабатывать согла-
сованные планы следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. Следу- 
ет согласиться с мнением И.А. Попова, что 
«сотрудники оперативных подразделений не 
являются членами данной группы. Однако  
это не означает, что они не взаимодейству-
ют со следователями следственной группы. 
Основная их роль заключается в том, что по 
решению следователя они привлекаются для 
работы в составе данной группы и выполня-
ют свои функции по оперативно-розыскному 
сопровождению расследования уголовного 
дела» [2. с. 116].

Взаимодействие и слаженность в дея-
тельности следственной группы обеспечива-
ется организацией обмена информацией, ос-
ведомленностью следователей о собранных 
доказательствах. Такая возможность реализу-
ется с помощью следующих средств:

– проведение совместных обсуждений 
промежуточных итогов расследования, соб- 
ранных доказательств, полученной инфор-
мации. В рамках таких совещаний могут об-
суждаться также планируемые следственные 
действия, тактика их производства и предпо-
лагаемые результаты;

– составление непроцессуальных доку-
ментов – списков, графиков, схем, позволяю- 
щих любому следователю, входящему в след-
ственную группу, получить максимальную ин-
формацию по делу;

– своевременная систематизация полу-
ченных материалов уголовного дела и обес- 
печение доступа к процессуальным докумен-
там всех следователей и оперативных сотруд- 
ников.

В большей степени обеспечить качество 
предварительного расследования сможет со-
здание следственной группы уже на первона-
чальном этапе расследования, с момента воз-
буждения уголовного дела. На данном этапе 
собирается большая часть доказательств по 
уголовному делу, осуществляется максималь- 
ное количество следственных действий. В на- 
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чительной степени используют специальные 
инструменты противодействия криминализа- 
ции, с одной стороны, экономической систе- 
мы общественных отношений, с другой – госу- 
дарственно-правового механизма управления.

Целенаправленное противодействие кор- 
рупции и теневой экономике осуществляется 
преимущественно уголовно-правовыми и ад-
министративно-правовыми средствами (наи-
более развитыми элементами). При этом од-
ним из необходимых условий для успешной 
борьбы с коррупцией в государстве является 
формирование и развитие антикоррупцион- 
ного законодательства как базового инстру-
мента предупреждения коррупционных про-
явлений и своевременного реагирования на 
противоправные деяния. Данный процесс це-
лесообразно организовать по двум направле-
ниям [2, с. 27]:

– устранение неоднозначных формули-
ровок в законодательстве, позволяющих долж-
ностным лицам толковать его произвольно с 
целью личного обогащения или ухода от от-
ветственности;

– обеспечение повышения эффективнос- 
ти борьбы с коррупционными преступления- 
ми путем совершенствования правового ме- 
ханизма реализации антикоррупционных мер.

Уже само наименование закона «О про-
тиводействии коррупции» вызывает некото- 
рое недоумение, определенный в ст. 114 Кон-
ституции РФ термин «борьба с преступнос- 
тью» заменен на скромное «противодейст- 
вие». В данном случае не учитывается раз-
личие содержаний, которое в русском языке 
вкладывается в понятия «борьба» и «противо-
действие».

Существенные затруднения в работе 
ОВД вызывает неоднозначность трактовки 
самого понятия коррупции и ее проявлений в 
нормативных правовых актах, поскольку од-
нозначного толкования понятия «коррупция», 
установленного Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в настоящее время нет.

Понятие «коррупция» не отражает сущ-
ностную характеристику данного явления и в 
определенной мере противоречит аналогич-
ному понятию в международных конвенци-
ях, ратифицированных РФ. По сути в нем дан 
бессистемный перечень определенных деяний 
имущественного характера без какого-либо 
указания на то, кого все же следует относить  
к коррупционерам, также отсутствуют какие- 
либо системные признаки, по которым кор- 
рупцию можно воспринимать как самостоя- 
тельный криминальный институт.

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
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Существующая система противодейст- 
вия коррупции представляет собой относи-
тельно упорядоченную систему, в которой до- 
минирующую роль играют меры юридичес- 
кой ответственности (уголовной, администра-
тивно-правовой, гражданско-правовой) и ме-
ханизмы ее реализации как составные части 
режима обеспечения экономического разви- 
тия в целом. В числе функционирующих в 
настоящее время в РФ организационно-пра-
вовых институтов, направленных на противо-
действие коррупции, особое место занимают 
ОВД. Отнесение органов и подразделений 
внутренних дел к одному из ключевых субъ-
ектов обеспечения экономической безопас-
ности обусловлено целым рядом факторов, 
среди которых можно выделить следующие  
[1, c. 196]:

– ОВД в определенном объеме выпол- 
няют целый комплекс разнообразных право- 
охранительных функций, в том числе право-
вую и физическую защиту граждан и своих  
сотрудников;

– наличие в функциональной системе 
ОВД различных направлений правоохрани-
тельной деятельности, в том числе следствен-
ной и оперативно-розыскной;

– наличие специально созданных тер-
риториальных и административных структур, 
работающих на всех уровнях государствен- 
ного устройства РФ;

– особый порядок отбора, комплекто-
вания и прохождения службы сотрудниками 
ОВД, предусматривающий профилактические 
меры и защиту сотрудников от коррупцион- 
ных проявлений;

– отношение большинства населения к  
ОВД как к наиболее эффективному и при-
ближенному к людям элементу правоохрани- 
тельной системы государства.

Также нельзя не учесть, что ОВД явля-
ются самым многочисленным субъектом сис- 
темы реализации уголовной политики, в том 
числе в сфере борьбы с коррупцией. Если  
рассматривать место ОВД в системе проти-
водействия коррупции по функциональным 
особенностям, то можно сказать, что ОВД 
являются органами защиты государства от  
коррупционных посягательств, которые в зна-
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вов служебных преступлений в целях получе- 
ния выгоды имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для треть- 
их лиц либо незаконное предоставление та- 
кой выгоды [3, с. 156].

Включение в одну категорию корруп- 
ции как подкупа-продажности и злоупотреб- 
ления служебным положением, а также иных 
преступных деяний рядом исследователей 
обосновывается наличием в главе III Конвен-
ции ООН против коррупции статей о непра- 
вомерном присвоении, хищении или ином не-
целевом использовании имущества публич-
ным должностным лицом, злоупотреблении 
служебным положением, использованием лоб-
бирования в корыстных целях и др. Однако 
глава III указанного международного доку- 
мента озаглавлена как «Криминализация и 
правоохранительная деятельность», то есть  
не имеет конкретизации в отношении рас- 
сматриваемых видов преступлений как кор-
рупционных, в отличие от ст. 8 Конвенции  
ООН против транснациональной организован-
ной преступности [4].

Полагаем, точное определение корруп-
ции как юридическая основа для законода-
тельного закрепления системы и конкретных 
видов коррупционных преступлений и иных 
правонарушений, оптимизации ее законода-
тельной конструкции, с позиции юридичес- 
кой науки и логики должно содержать более 
точную характеристику основных признаков 
коррупции как социального явления, а также 
деяний, в которых оно выражается.
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4. Конвенция против транснациональ-
ной организованной преступности [Элект- 

С одной стороны, понятие необосно- 
ванно расширено путем включения в него  
злоупотребления служебным положением,  
хищений и других преступлений, перечень  
которых не является исчерпывающим, и по- 
этому может трактоваться по-разному. Уста- 
новившееся в отечественной правовой науке  
и в международных правовых актах понятие 
«коррупция» означает двустороннюю крими-
нальную сделку подкупа-продажности, в том 
числе осуществляемую при участии посред-
ников. Иначе говоря, в определении, установ-
ленном законом «О противодействии корруп-
ции», сужен предмет подкупа, не определен 
круг субъектов подкупа-продажности, а сама 
коррупция связывается исключительно с иму-
щественной выгодой, получаемой лишь фи- 
зическими лицами, поскольку уголовная от-
ветственность юридических лиц в отечест- 
венном уголовном законодательстве отсутст- 
вует.

Исходя из его содержания, практически 
невозможно установить общие квалифици-
рующие признаки состава коррупционного 
деяния как правонарушения, но если это осу-
ществить, то взамен традиционного в юриди-
ческой науке определения состава правона-
рушения, когда его квалификацию начинают  
вести с выявления объекта и объективной сто-
роны, далее устанавливая субъекта и субъек-
тивную сторону, в данном случае состав кор-
рупционных деяний целесообразнее начать с 
выявления субъектов.

Поэтому в законодательном и право- 
применительном плане необходимо четко оп- 
ределить, что именно понимается под корруп-
цией, каковы ее специфические характерис- 
тики, какой арсенал средств реагирования  
способен быть адекватным данным характе- 
ристикам и соответственно эффективным.  
Неточность определения коррупции в оте-
чественном законодательстве породило ряд 
проблем в деятельности, в том числе ОВД,  
связанных со смешением разных по между- 
народно-правовым оценкам и криминологи- 
ческой характеристике деяний.

К коррупционным преступлениям в РФ 
стали относить: злоупотребление служебным 
положением, полномочиями, иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения, в том числе не-
целевое расходование бюджетных средств 
(ст. 285.1 УК РФ), нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фон-
дов (ст. 285.2 УК РФ), незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ), хищения и целый ряд других соста-
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ничении действия криминогенных факторов  
[2, с. 234]. Это решение крупных социальных,  
экономических и иных проблем жизни об- 
щества, усиление воспитательной и идеоло- 
гической работы в стране, совершенствова- 
ние общественных отношений.

Многоуровневая организация профилак-
тики правонарушений (преступлений), совер-
шаемых в студенческой среде, выстраивается 
применительно к процессам ее осуществле-
ния в целом. Эффективность профилактичес- 
кой деятельности на всех указанных уровнях  
тесно связана с тем, насколько каждый из 
них включен в общую систему профилактики  
антиобщественного поведения.

Эффективность борьбы с преступле-
ниями, совершаемыми студентами, обуслов-
лена способностью государства реализовы-
вать адекватные комплексы общих мер такой  
борьбы. Под общими мерами борьбы в дан- 
ном случае понимаются меры экономическо- 
го, правового, организационного, просвети-
тельского характера, направленные на преду- 
преждение (профилактику), проведение мо- 
ниторинга (сбор сведений, их оценка, анализ  
и прогноз) соответствующей группы пре- 
ступлений, реализацию мер уголовной от-
ветственности за уже совершенные преступ- 
ления, возмещение вреда, причиненного та- 
кими преступлениями [3, с. 29].

Суть общей профилактики заключается 
в выявлении, устранении или нейтрализации 
причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений, в нашем случае – пре- 
ступлений среди студентов. Отсюда весь про-
цесс общей профилактики рассматриваемого 
вида преступлений можно подразделить на  
следующие взаимосвязанные этапы:

– выявление причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений среди 
студентов;

– принятие мер по их устранению или 
нейтрализации с учетом компетенции органов 
внутренних дел и других субъектов профи- 
лактики.

Выявление причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений среди 
студентов, происходит в процессе повседнев-
ного решения задач, возложенных на органы 
внутренних дел. По нашему мнению, в пред-
стоящем анализе необходимо привести некое 
распределение системы предупреждения пре-
ступности студентов на систему правоохрани-
тельных органов и систему воспитательных 
профилактических мер. Проанализировав 
причины преступного поведения студентов, 
их психологические особенности, рассмотрев  
систему профилактических мер. И первое,  
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На сегодняшний день все большую ак- 
туальность приобретает проблема молодеж-
ной преступности. Преступления, совершае- 
мые студентами, имеют свою специфику, без 
учета которой их предупреждение может ока-
заться беспредметным. Главные факторы, ока-
завшие воздействие на образование личности 
до того как человек поступает в вуз, как пра-
вило, не устраняются во время прохождения  
обучения. В то же время криминогенное дей-
ствие данных причин может оказаться забло-
кированным при воздействии воспитательных 
и организационных мер.

В настоящий период необходимо более 
полно реализовывать существующий анти- 
криминальный потенциал общества, восста-
навливать ранее действовавшие профилак-
тические институты и организации, а также  
как можно быстрее и эффективнее начать реа- 
лизовывать положения Федерального закона 
(Далее ФЗ) от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонару- 
шений в Российской Федерации» [1]. Следо- 
вательно, профилактическая работа, как и дру-
гие виды деятельности, требует соблюдения 
преемственности с обновлением отдельных 
ее направлений, учитывая изменения дейст- 
вующего законодательства Российской Феде-
рации.

Разработка и реализация предупреди-
тельной деятельности преступлений, совер- 
шаемых студентами, должны строиться по 
следующим основным направлениям: направ-
ления, обусловленные уровнями профилак- 
тической деятельности: общесоциальные, ин-
дивидуальные, специальные.

Первый уровень – общее предупрежде-
ние (профилактика), которое основано на идее 
совершенствования общественных отноше-
ний, устранении или, по крайней мере, огра-
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Еще одним из приоритетных норматив-
ных правовых актов в сфере профилактики 
преступного поведения подростков является 
ФЗ «Об образовании в РФ» [5], который тоже  
совсем несовершенен, с точки зрения профи-
лактики преступности несовершеннолетних,  
предлагаем дополнить его рядом норм, в кото-
рых следует раскрыть функции образователь-
ных организаций по профилактике преступ-
ности несовершеннолетних. Считаем, что в 
первую очередь, в ФЗ «Об образовании в РФ» 
необходимо определить цели и виды воспи- 
тания, а принятию предложенного норматив-
ного правового акта должно предшествовать  
широкое обсуждение среди структур, рабо- 
тающих со студентами.

Полагаем, озвученные недостатки в за-
конодательной системе нашей страны явля-
ются своего рода блокиратором на пути реа- 
лизации государственных профилактических 
мер преступного поведения студентов, поэто-
му предложенные пути их восполнения могут 
быть полезны для лиц, обладающих правом 
законодательной инициативы, а также смогут 
повысить эффективность деятельности всех  
заинтересованных органов по профилактике 
преступности студентов.
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что необходимо сделать – начать с законода- 
тельной базы, восполнить пробелы в праве.

Сегодня отсутствие воспитательной 
функции вуза является одной из причин пре-
ступного поведения студентов. Изучая зако-
нодательство в области профилактики пре-
ступности студентов в целом, а также в сфере 
полномочий образовательных организаций в  
данном направлении, нами было выявлено, 
что на сегодняшний день в нашей стране нет  
четкого закрепления места и роли образова-
тельных организаций в системе профилак-
тики преступности студентов, нет правового 
закрепления их функций. Так, ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» не 
определяет ведущей роли образовательных  
организаций в профилактике девиантного по-
ведения подростков.

Указанный закон лишь определяет пол-
номочия школ как вспомогательные: приня- 
тие мер по воспитанию и получению основ-
ного общего образования и оказание помощи 
семье в обучении и воспитании детей.

На основании изложенного предлагаем 
дополнить ФЗ «Об основах профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» нормой, устанавливающей обязан-
ность органов исполнительной власти в сфере 
образования разрабатывать воспитательные 
государственные стандарты по аналогии с об-
разовательными [4, с. 143].

Необходимо установить минимум вос-
питательных услуг, которые должны оказы- 
вать образовательные организации, учитывая 
тот факт, что студенты, пропускающие учеб- 
ные занятия чаще других, становятся субъ-
ектами правонарушений, необходимо в ст. 5 
рассматриваемого ФЗ внести дополнение: до- 
полнить норму указанной категорией лиц.

В связи с этим становится необходимым 
доработать и ст. 6, которая предусматривает 
основания проведения индивидуальной про-
филактической работы, указать в ней, что про-
филактическая работа должна быть направле- 
на не только на лиц, уже совершивших пра- 
вонарушения, но также и на лиц, системати-
чески пропускающих занятия. Существенной 
доработки требует и ст. 6, указанного выше 
закона, предусматривающая основания прове- 
дения индивидуальной профилактической ра-
боты. Тогда возникает необходимость указать  
в качестве основания для проведения подоб-
ной работы, что нужно заявление администра-
ции образовательных организаций о наличии 
лиц, находящихся в секторе риска и необходи-
мости осуществления индивидуально профи-
лактических мероприятий в отношении них.
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контрабанда оружием, также предусматри- 
вает возможность установления государства-
ми механизма контроля над передвижением 
незаконно вывозимого, перевозимого или вво-
зимого товара для пресечении совершения 
контрабанды впоследствии. На сегодняшний 
момент проблема незаконного перемещения 
наркотических веществ касается, очевидно, 
всех стран мирового сообщества, почти во  
всех странах есть набор юридических норм, 
так или иначе регулирующих вопросы, свя-
занные с нелегальным перемещением нарко-
тических веществ. Международная борьба с  
преступностью является одной из сфер со- 
трудничества государств.

Одними из основных методов борьбы 
таможенных органов с контрабандой нарко-
тиков, например, в США являются: использо-
вание досмотровой техники, а также методы 
психологического профилирования потен- 
циальных контрабандистов. Последний ме- 
тод особенно часто помогает в обнаружении  
кокаина и героина, которые менее громозд- 
ки, чем конопля, и перевозятся в меньших  
объемах.

В Республике Беларусь на современном 
этапе таможенный контроль является основ-
ным действующим инструментом борьбы с 
контрабандой, в частности, с незаконным пе-
ремещением наркотических и психотропных 
веществ. Рассмотрим несколько примеров 
пресечения попыток перемещения через та- 
моженную границу Евразийского экономи- 
ческого союза запрещенных веществ.

Так, например, в конце октября 2020 го- 
да витебские таможенники предотвратили не-
законный ввоз на территорию ЕАЭС 668 кг 
гашиша, рассчитанного на 3,3 млн. доз. Круп-
ная партия наркотика была спрятана в морс- 
ком контейнере, который перемещался авто-
мобильным транспортом из Риги через пункт 
пропуска «Урбаны» Витебской таможни на  
белорусско-латвийской границе. Таможенни-
ки выявили преступление с помощью систе- 
мы управления рисками, а также возможнос- 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УСТРАНЕНИЮ

 НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

А.И. Адасенко, Е.В. Матюшонок
Белорусский  торгово-экономический  универ- 
ситет потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь

Проблема незаконного оборота нарко-
тиков входит в число наиболее актуальных 
глобальных проблем современности. Пре-
ступность, связанная с незаконным оборотом 
наркотиков, вызывает обоснованную тревогу  
в обществе, реально угрожает основам конс- 
титуционного строя, подрывает социальную 
стабильность, межнациональный мир в от-
дельно взятой стране и международные от-
ношения. Понятие «незаконный оборот нар-
котических средств» получило закрепление в 
международных конвенциях универсального 
характера.  Так, в ст. 1 Единой конвенции о 
наркотических средствах 1961 г. незаконный 
оборот наркотических средств определяется 
как «культивирование или любое действие  
по сбыту наркотиков в нарушение постанов- 
лений настоящей Конвенции».

Конвенция 1961 года разделяет нарко-
тические средства на 4 группы в зависимости 
от степени воздействия на организм, преду- 
сматривает регулирование незаконного изго-
товления, переработки, поставку наркотиков, 
ограничение распространения и потребления 
наркотических средств в медицинских, науч-
ных целях, устанавливает специальные поло- 
жения культивирования наркотикосодержа-
щих растений [2].

В 2000 г. была принята Конвенция ООН 
против транснациональной организованной 
преступности. В положениях этого докумен-
та рассматриваются механизмы борьбы с не-
законным оборотом любых предметов, осу-
ществляемым структурами организованной  
преступности в разных странах, в том числе 
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можно организовывать на базе таможен, Госу-
дарственного института повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров таможенных 
органов Республики Беларусь.

Таким образом, можно утверждать, что 
борьбе с незаконным перемещением нарко-
тических средств через таможенные границы 
на международном уровне человечество уде-
ляет большое внимание. Существует актив-
ное взаимодействие между правительствами 
стран и международными организациями. 
Так, реализуется принцип сотрудничества та-
моженных органов с соответствующими ор- 
ганами иностранных государств, закреплен-
ный в Киотской конвенции. Это сотрудни-
чество осуществляется в повышении эф-
фективности таможенного контроля путем 
заключения соглашений о взаимной помощи, 
результатом которого является совместная ра-
бота, обмен опытом и информацией по про- 
тиводействию незаконному перемещению то-
варов.
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тей инспекционно-досмотрового комплекса и 
кинологической службы. Согласно представ- 
ленным водителем документам в контейне-
ре в адрес российского получателя переме-
щалась партия пестицидов. При таможенном 
досмотре установлено, что среди законно вво-
зимых бочек с товаром размещены коробки 
со спрессованным веществом общим весом 
668 кг. Проведенная управлением ГКСЭ по 
Витебской области экспертиза подтвердила, 
что растительное вещество является опасным 
наркотическим средством – гашишем. Это са- 
мая крупная партия гашиша, выявленная в  
Республике Беларусь за последние 10 лет [1].

Важнейшим в противодействии неза- 
конному обороту наркотических средств яв- 
ляется сотрудничество между странами. Так, 
на основании Соглашения о Таможенном сою- 
зе между Республикой Беларусь и Российс- 
кой Федерацией 1995 года государства-участ-
ники договорились об организации совмест- 
ного контроля за перемещением через тамо-
женную границу товаров и транспортных 
средств, что непременно повысит эффектив-
ность противодействия незаконному обороту 
наркотических средств.

Так, в начале мая 2021 года витебские 
таможенники обнаружили в полу полупри-
цепа 330 кг гашиша. Преступление пресече-
но белорусскими таможенниками в рамках 
совместной операции с КГБ и ФСБ России. 
Грузовик DAF, в полуприцепе которого и был 
оборудован тайник с наркотиками, следо-
вал из Германии в Россию через белорусско- 
польскую границу. Белорусские таможенни- 
ки остановили грузовик для проверки неда-
леко от белорусско-российской границы. По 
документам внутри должна была находиться 
партия пива. Таможенники направили грузо-
вик на таможенный досмотр с помощью инс- 
пекционно-досмотрового комплекса в пункт 
пропуска «Григоровщина». С помощью ска- 
нограммы специалисты определили, что га-
шиш находится в полу полуприцепа. Чтобы  
его достать, понадобилось распилить пол на  
части [3].

Одним из самых важных путей разви- 
тия таможенного контроля в Республике Бе-
ларусь в данном направлении, по мнению ав-
торов, является обучение и переподготовка 
кадров по теме наркотических, психотропных 
веществ, местах и технологиях их производ-
ства, основными путями их поставок на та- 
моженную территорию ЕАЭС, а также спо-
собах сокрытия. Эту цель можно достичь пу-
тем введения коротких курсов для всех долж-
ностных лиц таможенных органов, которые 
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нравственности или защиты прав и свобод 
других лиц [2].

В научном сообществе существует две 
точки зрения на установление правовой при-
роды приватности, её сущности и социальной 
значимости:

1) приватность как право личности на 
сокрытие ею дискредитирующей её информа-
ции. Эта более консервативная точка зрения 
говорит о том, что социальная ценность при-
ватности и потребность личности в ней и в 
её защите полностью отсутствует, поскольку  
право и закон не должны защищать личность, 
которая желает скрыть какие-либо дискреди-
тирующие ее факты (к примеру, данной точки 
зрения придерживается американский судья 
Р. Познер [4]);

2) приватность как неотъемлемый эле-
мент правового статуса личности, который 
также должен пользоваться правовой защи- 
той. Данная точка зрения как более прогрес-
сивная и отвечающая ценностям европейско- 
го сообщества получает всё большее рас-
пространение, однако некоторые страны при  
имплементации защиты персональных дан- 
ных во внутреннее законодательство старают-
ся наделить органы государственного управ-
ления значительно большими полномочиями, 
чтобы получить возможность раскрывать на-
рочито сокрытую человеком информацию.

Современные исследователи выделяют 
следующие виды приватности.

1. Телесная приватность. Телесная при- 
ватность включает в себя данные об организ-
ме человека. К телесной приватности отно-
сятся ношение одежды с целью скрыть от- 
дельные части тела, необходимость исполь-
зования санитарных комнат для удовлетворе-
ния физиологических потребностей, защита 
от нежелательных прикосновений и насилия. 
Примером нарушения телесной приватности 
могут послужить первые модели сканеров в 
аэропортах, которые нарушали право людей  
на приватность, поскольку показывали тело 
человека. Когда это обнаружилось, это вызва-
ло недовольство пассажиров и они добились 
изменений в локальных актах и применения 
другой технологии, которая позволяла пока- 
зывать не тело, а лишь его очертания, и под- 
свечивать предметы, вызывающие подозрение.

2. Пространственная приватность. Про-
странственная приватность касается лично-
го пространства и той территории, которую 
человек к нему относит: дом, квартира и так 
далее. Популярная некоторое время назад иг- 
ра Pokemon Go привела к многочисленным 
нарушениям пространственной приватности, 
когда люди ловили покемонов в границах 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОНЯТИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ

Е.А. Андриевская
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день всё более вос-
требованным становится такое направление 
законотворчества, как защита персональных 
данных, однако вопрос о том, что понимается 
под «персональными данными», остается дис-
куссионным.

В классическом понимании эти данные 
наиболее часто связывают с правом на не-
прикосновенность частной и личной жизни.  
Корни концепции ценности личной жизни че-
ловека уходят в эпоху Возрождения, когда зна-
чительный вес приобрели идеи гуманизма и 
антропоцентризма, и человеческая жизнь ста-
ла рассматриваться как безусловная ценность. 
Эпоха Возрождения оказала огромное влия- 
ние на направление правовой мысли Европы 
и, соответственно, Америки. Именно евро-
пейская терминология воспринималась и пе-
реосмысливалась в том числе восточноевро-
пейской культурой, отчего может возникнуть 
путаница в понятиях.

Впервые право на неприкосновенность 
частной жизни либо на приватность было за-
креплено во Всеобщей декларации прав чело-
века в 1948 г. Статья 12 Всеобщей декларации 
прав человека говорит о том, что «Никто не  
может подвергаться произвольному вмеша-
тельству в его личную жизнь. Каждый человек 
имеет право на защиту закона от такого вме- 
шательства или таких посягательств» [1].

Вслед за принятием Всеобщей деклара-
ции прав человека право на неприкосновен-
ность частной жизни было воспринято Ев-
ропейской конвенцией по правам человека,  
принятой через 2 года после Всеобщей дек- 
ларации прав человека, в 1950 г. Статья 8 дан-
ной конвенции говорит о том, что «Каждый 
имеет право на уважение его личной жизни». 
В пункте 2 этой же статьи уточняется, что не 
допускается вмешательство со стороны пуб- 
личных властей в осуществление этого права, 
за исключением случаев, когда такое вмеша-
тельство предусмотрено законом и необходи-
мо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественно-
го порядка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья или 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС

М.К. Антоненко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В государствах-членах ЕАЭС порядок 
разрешения споров определен в трудовом за-
конодательстве и он соответствует междуна-
родным стандартам.

Правовое регулирование коллективных 
споров в настоящее время осуществляет сис- 
тема правовых актов различных уровней:

– Конституция Республики Беларусь;
– международные конвенции и рекомен-

дации МОТ;
– Трудовой кодекс Республики Беларусь.
В Российской Федерации основными 

нормативными актами, регулирующими кол-
лективные трудовые споры, являются зако- 
ны Российской Федерации, и в первую оче-
редь, – это Конституция Российской Федера-
ции, закрепляющая основные права в сфере 
труда в том числе – право на индивидуаль- 
ные и коллективные трудовые споры и уста-
навливающая, что они разрешаются с исполь-
зованием способов, предусмотренных феде- 
ральным законодательством [1].

Так же как и в Республике Беларусь, за-
коны и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации.  
Важнейшее место среди федеральных зако- 
нов в области трудового права занимает ТК 
Российской Федерации.

На принцип верховенства закона как  
основной для российской правовой систе-
мы указывается в литературе по трудовому 
праву, где подчеркивается, что он должен не- 
укоснительно применяться на любой стадии 
рассмотрения споров (в том числе трудовых)  
[2, с. 11].

В Российской Федерации Министерст- 
вом труда и социального развития приняты 
акты, содержащие рекомендации об органи- 
зации работы по рассмотрению коллективно- 
го трудового спора примирительной комис- 
сией, с участием посредника и в трудовом ар-
битраже.

В п. 3 ст. 24 Конституции Республики 
Казахстан признается право на индивидуаль-
ные и коллективные трудовые споры с исполь-
зованием установленных законом способов  
их разрешения, включая право на забастовку,  
а в 2015 году в Казахстане был принят новый  

частной собственности. Именно этот вид при-
ватности чаще всего имеется в виду, когда ис-
пользуется термин «неприкосновенность част-
ной жизни».

3. Коммуникационная приватность. Ком- 
муникационная приватность защищает людей 
от прослушивания и вскрытия корреспонден-
ции. Чтобы противостоять такого вида на- 
рушениям, мы шепчем о своих секретах, а 
не говорим во всеуслышание, запечатываем 
письма в конвертах, пишем в социальных се-
тях личные сообщения, а не открыто у себя на 
странице.

4. Информационная приватность. Ин-
формационная приватность связана с инфор-
мацией о конкретном человеке и её влиянием 
на его жизнь относительно понятий «честь» 
и «достоинство». Как правило, окружающие 
люди формируют свое отношение к человеку 
на основе его репутации, собирая своеобраз-
ную базу данных о других. Незначительный 
факт о человеке может в корне изменить наше 
отношение к нему или даже повлиять на его 
положение в обществе. С появлением Интер-
нета появилась возможность без труда найти 
информацию о человеке без его ведома, а ме-
ханизмы удаления этой информации часто ра-
ботают не до конца.

Описанная выше классификация при-
водит в единую систему такие разрозненные 
понятия, как неприкосновенность частной 
жизни, врачебная тайна, адвокатская или  
иная профессиональная тайна, даже учиты- 
вая изъятия из этих понятий, чтобы система-
тизировать эти явления по признаку наличия 
персональных данных.

Таким образом, именно информацион-
ная приватность отражает право человека кон-
тролировать процессы, связанные со сбором 
и использованием его персональных данных, 
независимо от того, кем и какая персональ- 
ная информация о нём собиралась, а также 
контролировать способы её обработки и рас-
пространения.
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– установило порядок создания и дея- 
тельности примирительной комиссии, трудо-
вого арбитража для разрешения возникшего  
коллективного спора и сроки его рассмотре-
ния;

– узаконило поиск на правовой основе 
компромиссов и соглашений;

– предоставило коллективу работников 
правовую основу отстаивания своих интере-
сов, прав в споре;

– закрепило право работников на забас- 
товку и порядок ее проведения;

– установило, какие забастовки призна-
ются незаконными, кто может признать за-
бастовку незаконной, правовые последствия 
проведения и участия в незаконной забас- 
товке;

– позволило исключить стихийность и 
предусмотрело примирительную процедуру  
разрешения спора [3, с. 181].

Делая вывод, отметим, что сравнение 
законодательства государств-членов ЕАЭС о 
порядке разрешения коллективных трудовых 
споров показало, что в них много общего. По 
нашему мнению, это сходство – следствие 
ряда обстоятельств. Первое – историческо-
го характера. Все государства-члены ЕАЭС 
во многом традиционно воспринимали опыт 
СССР, а также опыт современной России, в 
том числе и в правовом регулировании раз- 
решения коллективных трудовых споров.  
Второе – международного характера. Респуб- 
лика Беларусь, Российская Федерации, Рес- 
публика Казахстан, Республика Армения и 
Кыргызская Республика следуют междуна- 
родным нормам, принятым по вопросам рас-
смотрения и разрешения коллективных тру-
довых споров. Поэтому естественно, что пра-
вовое регулирование коллективных трудовых  
споров в них во многом сходно.
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Трудовой кодекс, содержащий отдельную гла- 
ву, регламентирующую рассмотрение коллек-
тивных трудовых споров (гл. 16 ТК Казах- 
стана).

В Республике Армения правовому ре-
гулированию коллективных трудовых споров 
посвящена гл. 11 ст. 64 – 82 ТК Республики Ар-
мения.

В Трудовом кодексе Республики Арме-
ния субъект коллективного трудового спора 
определяется иначе. В этой стране субъек-
том спора со стороны работников выступает  
профсоюз либо «стороны, имеющие право 
на заключение коллективного договора», т.е. 
представители работников, избираемые при 
отсутствии профсоюзной организации (ст. 64  
ТК Армении). Однако решение об объявлении 
забастовки, хотя и принимается профсоюзом, 
требует одобрения не менее двух третей ра- 
ботников работодателя или структурного под-
разделения (ст. 74 ТК Армении). Поэтому от- 
личие норм армянского законодательства, ка- 
сающихся установления стороны коллектив-
ного спора, от аналогичных норм трудовых 
кодексов других стран – государств-членов  
ЕАЭС носит, скорее, терминологический ха-
рактер, поскольку последнее слово при реше- 
нии ключевого вопроса коллективного тру- 
дового спора остается непосредственно за ра-
ботниками, а не за их представителями.

В ТК Кыргызской Республики ч. 1 ст. 411 
и ч. 1 ст. 428 отдельно закреплены понятия 
индивидуального и коллективного трудового 
спора и нет обобщающего понятия «трудо- 
вой спор». Коллективные трудовые споры в 
этом государстве могут рассматриваться на 
уровне не только организаций, но и филиала, 
представительства или иного обособленно-
го структурного подразделения. Однако в ТК 
Кыргызской Республики не поясняется, что 
следует понимать под иными обособленными 
подразделениями. В Кыргызстане существу-
ет судебная практика, находящаяся в прямом 
противоречии с нормами ТК Кыргызской Рес- 
публики: иногда суды отказываются рассмат- 
ривать трудовые споры по поводу выполнения 
коллективных договоров и соглашений, ссы-
лаясь на то, что такие споры следует считать 
только коллективными.

Исходя из реалий действующего законо-
дательства государств-членов ЕАЭС о коллек-
тивных трудовых спорах, можно утверждать  
о его огромном значении. Оно:

– урегулировало порядок примиритель-
ного разрешения коллективных споров работ-
ников с нанимателем;

– направлено на предупреждение кол-
лективных споров;
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Согласно мнению И.К. Кадышева, «ин-
формационная культура предоставляет эф- 
фективные механизмы позитивного взаимо-
действия национальных культур и их вклю-
чения в общечеловеческий опыт, а для от-
дельной личности открывается простор для 
генерирования собственной информации» 
[3, с. 329]. Актуальность обеспечения инфор-
мационной культуры обусловлена ускорением 
темпов и ростом масштабов информатизации  
и цифровизации общества, проникновением 
практически во все сферы жизнедеятельнос- 
ти, и оказываемым технологиями все более 
возрастающего влияния на материальную и 
духовную культуру и качество человеческого  
капитала в целом. Однако о такой важной со-
ставляющей партнерского взаимодействия 
в рамках пространства ЕАЭС, как информа- 
ционная культура действующие правовые до-
кументы не упоминают.

При этом попытки взаимодействия в 
данном направлении наблюдаются, что под-
тверждается отчетом «О межпарламентской 
деятельности Совета Республики Нацио- 
нального Собрания Республики Беларусь за 
2006 год», согласно которому в Санкт-Петер-
бурге проходили межпарламентские слуша- 
ния ЕАЭС на тему «Основные направле-
ния и особенности правового регулирования  
системы образования в государствах-членах 
ЕАЭС», а также заседания рабочей группы 
по доработке проекта «Основы законода- 
тельства ЕАЭС об образовании» [4]. Так, од-
ной из основных задач Министерства куль- 
туры Республики Беларусь согласно положе-
нию «О Министерстве культуры» является 
«осуществление подготовки предложений и 
реализация планов по участию Республики Бе-
ларусь в интеграционных процессах в рамках  
Союзного государства, Содружества Незави-
симых Государств, Евразийского экономичес- 
кого союза в сфере культуры» [5]. Считаем  
необходимым формирование нацеленности  
государственных органов на определение но-
вых рамок сотрудничества в направлении раз-
вития информационной культуры населения 
страны.

Стоит согласиться с мнением В.Д. Ру-
зина, согласно которому «рекомендуется по- 
этапное выстраивание медиа-культурного  
пространства в качестве основы для успеш- 
ной интеграции отношений и ценностей,  
объединяющих страны ЕАЭС в системную 
коммуникационную целостность, детерми-
нирующую переход от парадигмы конфликт- 
ности культур к парадигме дополнительнос- 
ти культур – общей евразийской ментальнос- 
ти [6]. К тому же, информационно-культурное 
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Республики Беларусь
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Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий является важным фактором 
для обеспечения информационного суверени-
тета, однако без необходимого уровня инфор-
мационной культуры данная задача не может 
быть решена. Исследование Digital IQ ука-
зывает на важность психологических аспек-
тов для обеспечения качественной цифровой 
трансформации общества, а именно «эффект 
цифровой трансформации в большей мере 
зависит не от самых совершенных датчиков, 
алгоритмов или инструментов аналитики, а 
от более широкого набора факторов, большая 
часть которых связана с кадровым и органи-
зационным обеспечением, организационной и 
информационной (цифровой) культурой» [1].  
Так, успешность внедрения информацион-
но-коммуникационно развитых инструментов 
и реализация технологического потенциала 
страны в значительной степени определяется 
уровнем информационной культуры общест- 
ва, что предопределяет необходимость уделять 
особое внимание развитию информационной 
культуры граждан. Современное общество в  
условиях глобализации и информатизации 
процессов переживает также трансформацию 
сложившейся социальной структуры, моде-
лей коммуникации, ценностных ориентаций 
и культурных практик. Соглашаясь с мнени- 
ем В.Н. Ватыля, «с развитием информацион-
ного общества возрастает значимость идей- 
но-символического пространства как духов-
но-практического образования, которое су-
щественным образом влияет на процессы 
интеграции на евразийском пространстве»  
[2, с. 123]. Общее историческое становление, 
отсутствие языкового барьера, близкое куль-
турное развитие, понимание национальных 
традиций и этнических нормативов – все это  
является движущей силой евразийских интег- 
рационных процессов в данный период. Так, 
одним из основных компонентов для форми-
рования идейно-символического образования 
в современных реалиях является высокий 
уровень информационной культуры личности,  
влияющий на развитие и становление каче-
ственного состояния государства и общества 
в целом.
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О НОВАЦИЯХ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
ЗАКОНА «О ТАМОЖЕННОМ

РЕГУЛИРОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ»

Н.Н. Артюшенко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

С 1 января 2018 года действует Тамо-
женный кодекс Евразийского экономического  
союза (далее – ТК) [1], который предусмат- 
ривает упрощения применения таможенных 
процедур, использование единых в ЕАЭС 
информационных технологий, корректное 
вмешательство таможенных органов в рабо-
ту субъектов внешнеэкономической деятель- 
ности в вопросах контроля за перемещени- 
ем товара, а также обязательное внедрение 
электронной декларации и электронной на-
кладной на груз. В настоящее время почти 
100% импортных деклараций выполняются  
в электронном виде. Такой подход автомати- 
зации позволяет сократить время на таможен-
ное оформление, проведение досмотров, а так-
же внедрение технологии предварительного 

понимание процессов в рамках единого ин-
формационного пространства следует квали-
фицировать одним из механизмов понимания 
гражданами важности существующих интег- 
рационных процессов и реализации инфор-
мационного суверенитета как широкой комп- 
лексной системы.

Таким образом, сотрудничество госу-
дарств-участников в сфере всеобщего раз-
вития информационной культуры позволит  
обеспечить граждан ЕАЭС информацией,  
необходимой для свободной ориентации в 
едином информационном пространстве, ми-
нимизировать возможные риски и ускорить 
процессы адаптации личности в новом ин-
формационном поле, восприятия правильной  
информации. Очевидно, что координация дея- 
тельности государств ЕАЭС в области по-
вышения уровня информационной культуры 
населения возможна лишь при условии со-
гласованности целей и задач национальных 
проектов стран, а также организации взаимо-
действия между ними в рамках решения дан-
ных вопросов с целью облегчения интегра- 
ции населения стран ЕАЭС в единое прост- 
ранство. При этом программы должны отве-
чать потребностям населения и целям, по-
ставленным перед каждой отдельной страной 
в зависимости от зрелости населения и го- 
товности к данным преобразованиям. Все  
вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что процесс формирования информаци-
онной культуры граждан имеет достаточно 
сложный и разнонаправленный характер. Это  
позволяет согласиться с идеей о необходи- 
мости создания единой программы повыше-
ния информационной культуры и инфосоз-
нания населения стран ЕАЭС, направленной 
на формирование единообразного комплекса 
знаний и умений с четкой методикой оценки 
уровня информационной культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. IT Market Statistics and Trends [Electro- 
nic resource]. – Mode of access: http://www. 
ironpaper.com / webintel / articles / it-market-statis 
tics-and-trends. – Date of access: 09.12.2022.

2. Ватыль, В.Н. Идейно-символическое 
пространство политики в системе евра-
зийской интеграции: белорусский дискурс /  
В.Н. Ватыль // Межнациональное согласие  
и толерантность – ценностная основа ев-
разийской интеграции: материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., г. Минск, 9 декабря 
2014 г. – Минск: Право и экономика, 2015. – 
С. 117 – 127.



341

– регламентированы процедуры при  
мультимодальных перевозках, и в них декла-
рантом может быть только одно лицо при пе-
ревозке различными видами транспорта;

– склады временного хранения, мага-
зины беспошлинной торговли должны иметь 
камеры видеонаблюдения, допускается мар-
кировка товаров на складах (за исключением 
товаров для личного пользования);

– упразднены ряд функций Государст- 
венного таможенного комитета (ГТК), кото-
рый не обязан вести реестр банков, выдаю- 
щих гарантии (такие сведения в настоящее 
время представляют сами банки), исключена 
норма об определении формы заявления (ряд 
позиций не вносится в реестр представителя), 
ГТК не обязан выявлять банкротов, а возло-
жил обязанность информировать о их наличии 
на УЭО.

Указанные новации позволяют:
1. Ускорить выпуск товаров (не требует-

ся размещение в зоне таможенного контроля 
экспортных товаров затаможенных в СТЗ,  
разрешение таможни на их растаможку, упро-
щено декларирование на гуманитарный груз, 
увеличены сроки отсрочки уплаты НДС и 
оплаты за товар).

2. Упростить процедуру оформления то-
вара (экспертиза товара должна проводиться 
в течение 5 дней, акт досмотра оформляется  
в течение 1 часа, классификация товара сокра-
щена с 90 до 60 дней).

3. Перераспределить обязанности пост-
таможенного контроля (теперь он должен про-
водиться в форме аудита заинтересованными  
лицами и за их счет).

4. Заявку и электронную декларацию 
можно представлять в любое время суток.

5. Увеличить количество штатных тамо-
женных представителей в свободных тамо-
женных зонах и усилить их ответственность  
за злоупотребление своими полномочиями.

Однако перевод на электронную тамо-
женную деятельность потребует немалых 
финансовых затрат на техническое переосна- 
щение таможни и подготовку специалистов, 
а для субъектов внешнеэкономической дея- 
тельности – дополнительные расходы, в то же 
время возможны и сбои в электронных сооб-
щениях. Для исключения этого необходим  
поиск источников финансирования, особенно 
в условиях санкционных мер западных стран,  
сокративших экспорт/импорт товара и доходы 
как государства, так и самой таможни.

Возможные перспективы на транзитные 
товары из Китая уменьшились из-за переори-
ентирования грузового потока на российский 
вектор, морской транспорт, но одновременно 

электронного информирования. Однако от та-
моженных органов, субъектов хозяйствования 
поступают замечания и предложения с це- 
лью совершенствования электронного обо-
рота. Причем основная часть этих замечаний  
поступила от белорусской стороны, так как 
она находится на острие этих проблем в запад-
ном направлении, обеспечивая перевозку то- 
вара всего Таможенного союза [2, с. 7]. В свя-
зи с этим и назрела необходимость пересмот- 
ра и национального таможенного законода-
тельства.

25 июля 2022 года вступила в силу но- 
вая редакция Закона «О таможенном регули- 
ровании в Республике Беларусь» [3]. Его ос-
новными целями является:

1. Привести указанный нормативный акт 
в соответствие с ТК и современными требо- 
ваниями.

2. Актуализировать национальное зако- 
нодательство с учетом собственных интере- 
сов для защиты экономики страны и безопас-
ности таможенной границы.

3. Обеспечить технологическими и ин-
формационными возможностями электрон-
ного оборота работы таможни, так как мно-
гие вопросы электронного информирования, 
декларирования и оформления электронной 
накладной не были конкретизированы ни ТК,  
ни Законом о таможенном регулировании.  
В частности, новеллами этого закона стали 
уже апробированные белорусской таможней  
следующие нововведения:

– перевод всех структур таможенных 
органов на электронное документирование и 
внедрение электронной системы контроля за 
проводимыми таможенными процедурами;

– усовершенствовано содержание элект- 
ронных деклараций, накладных и сертифика-
та на товар, что стало возможным в связи с 
присоединением Беларуси к Конвенции о до-
говоре международной перевозки грузов [4].  
Эти документы становятся обязательными,  
содержат исчерпывающую информацию в 
цифровом формате, им присваивается иден-
тификационный код, обеспечивается доступ  
к ним перевозчика в режиме реального вре- 
мени;

– расширений полномочий свободных 
таможенных зон (СТЗ) и уполномоченных эко-
номических операторов (УЭО), которые осу-
ществляют деятельность в сфере таможенного 
дела, таможенной перевозки, владения тамо-
женными складами. Он обязан раз в три года 
проходить аттестацию, иметь высшее образо-
вание по специальности, пластиковую карту,  
а также должен обеспечить систему внутрен- 
него контроля, уполномочен применять залог;
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВ

Э.В. Баранов
Международный университет «МИТСО»
г. Минск, Республика Беларусь

Повсеместное внедрение электронных  
и цифровых технологий стало неотъемлемой  
частью нашей жизни. Использование техно- 
логий искусственного интеллекта в судопро- 
изводстве является одним из наиболее перс- 
пективных направлений. Условно можно вы- 
делить два направления применения искус-
ственного интеллекта в судебной деятель- 
ности: использование в организационной дея- 
тельности суда и непосредственно при осу-
ществлении правосудия [1].

Актуальность данной темы заключается 
в том, что на данный момент использование 
новых технологий, а именно, искусственного 
интеллекта, в судебной деятельности не яв- 
ляется проверенной и имеет ряд проблем,  
описанных во многих трудах ученых-юрис- 
тов, а также в развивающихся кодификациях 
ряда стран. Также стоит отметить, что в на- 
стоящее время искусственный интеллект не 
способен полноценно заменить судей, но мо-
жет облегчить бюрократическое обеспечение 
судебной деятельности, с которым практи- 
чески ежедневно сталкиваются работники су- 
дебной системы.

Анализ мнений исследователей позво-
ляет сделать вывод, что искусственный интел-
лект определяется как технология создания 
компьютерных программ, при этом такие  
программы работают как обучающиеся сис- 
темы, накапливают опыт, собирают информа-
цию, умеют анализировать и делать оценки,  
применяют накопленные знания в повсед-
невной жизни. Искусственный интеллект, по 
утверждению многих специалистов, это ма-
шины, которые призваны решать задачи, ори-
ентированные на возможности человека [2].

В зарубежных государствах в судеб-
ной деятельности искусственный интеллект 
имеет достаточно широкое распространение.  
Так, например, в Соединенных Штатах Аме-
рики современные технологии используются 
при рассмотрении судами вопроса об услов-
но-досрочном освобождении, когда нужно 
определить вид надзора за условно-досроч-
но освобожденными, и даже при назначении 
наказания. В Великобритании правоохрани-
тельные органы с помощью искусственного 
интеллекта решают вопрос о том, стоит ли  

это дает «передышку» Беларуси из-за сокра-
щения таможенных процедур и в щадящем  
режиме обеспечить готовность к полноцен-
ному внедрению прогрессивных технологий 
создания системы межведомственного ин-
формационного обмена, электронного декла-
рирования и сертификации. Таким образом, 
вышеуказанные нововведения, несмотря на 
определенные препятствия, будут способст- 
вовать ведению товарообменных операций, 
позволят обеспечить конкурентоспособность 
страны, в том числе благодаря совершенство-
ванию таможенного законодательства.

И, как заверил представитель ГТК, 
«Приоритет электронного декларирования, 
оформления товаров в автоматическом режи-
ме (что предусмотрено законом «О таможен-
ном регулировании в Республике Беларусь» – 
прим. автора) открывает новые возможности 
для транзита, и пересмотренные концепции 
УЭО и СТЗ станут примерами действенных 
шагов» [5, с. 15].

В этом вопросе Беларусь надеется на  
инвестиции России и Китая, о чем недавно  
говорил Президент Республики Беларусь,  
отвечая на вопросы китайских СМИ, и вво-
димые новации новой редакции закона «О та- 
моженном регулировании в Республике Бела-
русь» будут реализованы на практике.
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чающих данных может существовать пред- 
взятость, которая будет усилена и дополни-
тельно институционализирована. Существует  
также проблема надлежащей правовой про- 
цедуры, связанная с отсутствием прозрачнос- 
ти и объяснимости при использовании ис- 
кусственного интеллекта. Не менее весомой 
причиной для ограничения использования 
искусственного интеллекта в контексте выне- 
сения судебных решений может являться че-
ловеческий фактор, из-за которого судьи, 
юристы и общество в целом могут слишком 
сильно доверять алгоритмам программного 
обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

1. Момотов, В.В. Искусственный интел- 
лект в судопроизводстве: состояние, перспек-
тивы использования [Электронный ресурс] /  
В.В. Момотов // Вест. ун-та им. О.Е. Кута-
фина. – 2021. – № 5. – С. 188 – 191. – Режим  
доступа: https://vestnik.msal.ru/jour/article/ 
view/1453?locale=ru_RU. – Дата доступа: 
17.01.2023.

2. Искусственный интеллект: его воз- 
можности и виды, развитие и использова- 
ние [Электронный ресурс]. – Режим дос- 
тупа: https://lpgenerator.ru/blog/chto-takoe- 
iskusstvennyj-intellekt/. – Дата доступа: 
17.01.2023.

3. Велес-Грин, А. Соединенные Штаты 
могут стать мировым лидером в области 
искусственного интеллекта [Электронный 
ресурс] / А. Велес-Грин, П. Шарре. – Режим 
доступа: https://www.cnas.org/publications/com 
mentary/. – Дата доступа: 17.01.2023.

4. Русакова, Е.П. Интегрирование со-
временных цифровых технологий в судо-
производство Китайской Народной Респу-
блики и Сингапура [Электронный ресурс] /  
Е.П. Русакова // Государство и право. – № 9. –  
С. 102 – 109. – Режим доступа: https://reposi 
tory.rudn.ru/en/records/article/record/67518/. –  
Дата доступа: 17.01.2023.

5. Проект VICTOR: Применение искус-
ственного интеллекта в Верховном федераль-
ном суде Бразилии [Электронный ресурс] / Ри-
кардо Виейра де Карвалью Фернандес, Данило 
Баррос Мендес, Густаво Энрике Т.А. Карва-
лью, Хьюго Хонда Феррейра // Справочник по 
исследованиям в области права больших дан-
ных. – 2021. – С. 304 – 317. – Режим доступа: 
https://doi.org/10.4337/9781788972826.0002. – 
Дата доступа: 17.01.2023.

выпускать задержанного под залог или же 
оставить под стражей. Робот на основании 
анализа персональных данных человека и  
результатов пройденного им теста дает прог- 
ноз, каковы риски совершения нового пре- 
ступления [3]. 

Относительно Соединенных Штатов 
Америки стоит также отметить, что внедре-
ние технологии искусственного интеллекта 
в систему гражданского судопроизводства  
США вызывает постоянно растущую обще-
ственную озабоченность по поводу множест- 
ва рисков, связанных с тем, что решения при-
нимаются компьютерами, а не людьми [3].

Другим примером использования тех- 
нологии искусственного интеллекта в суде  
является опыт Китайской Народной Респуб- 
лики. Еще в 2016 г. Высокий суд провинции  
Хэбэй ввел концепцию «умного суда», кото- 
рый включает в себя электронную регистра-
цию дел с возможностью распознавания текс- 
та, идентификации сторон по делу и автома- 
тизированного оформления документов [4].

Практика упрощения бюрократическо- 
го обеспечения деятельности суда уже исполь-
зуется в Верховном Суде Бразилии, который 
использует систему искусственного интеллек-
та VICTOR [5]. Данная система была внедре- 
на с целью ускорения принятия решений по 
накопившимся в суде жалобам. Согласно от- 
чету о деятельности Федерального Верховного 
суда Бразилии за 2017 г., суд вынес 126 531 ре-
шение и зарегистрировал самый низкий порог 
нерассмотренных дел за последние пять лет.

Одним из важнейших аспектов исполь-
зования искусственного интеллекта является 
консультирование судей по вопросам осво-
бождения под залог и вынесения приговора. 
Одним из таких приложений является про-
филирование управления исправительными 
преступниками для альтернативных санкций 
(COMPAS). COMPAS и аналогичные инстру-
менты искусственного интеллекта использу-
ются судьями по уголовным делам во многих 
штатах для оценки риска рецидива обвиняе- 
мых или осужденных при принятии решений 
о предварительном заключении, вынесении  
приговора или досрочном освобождении.

В заключение следует отметить, что как 
способ сделать судебный процесс более быст- 
рым и свободным от ошибок или упущений  
искусственный интеллект является долго- 
жданным инструментом в деле правосудия.  
Однако более сложной будет являться си-
туация, когда искусственный интеллект ис-
пользуется вместо человеческого суждения.  
Искусственный интеллект не готов заменить 
суждения человека в связи с тем, что в обу- 
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лики Беларусь о правовой помощи. Все они  
декларируют взаимное признание и исполне-
ние решений судов Договаривающихся Сто-
рон по гражданским и семейным делам, за- 
крепляя порядок подачи ходатайств о при- 
знании и разрешении принудительного ис- 
полнения решений, перечисляя необходимые 
для этого документы и указывая на основа- 
ния для отказа в признании и исполнении ре-
шения.

Существует и второй вариант, когда су-
дебные решения, вынесенные в одном госу-
дарстве, признаются и исполняются в другом 
государстве без обращения к какой-либо спе- 
циальной процедуре, а органы принудитель-
ного исполнения действуют в том же порядке, 
что и при исполнении решений собственно-
го суда. Естественно, что в данном случае от  
заинтересованной стороны не требуется сбо- 
ра документов и оформления ходатайства. 

При таком варианте можно говорить о 
практически полностью национальном пра-
вовом режиме, поскольку суд не только выно- 
сит решение, но и сразу выдает исполнитель-
ный документ, который поступает в службу 
судебных приставов (исполнителей) и подле-
жит принудительному исполнению. Так про-
исходит, например, с делами о взыскании али-
ментов, когда стороны находятся в Беларуси  
и России. Согласно ст. 2 Соглашения между 
Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией о порядке взаимного исполнения судеб-
ных постановлений по делам о взыскании али-
ментов, постановления компетентных судов 
государств-участников не нуждаются в спе- 
циальной процедуре признания и исполня-
ются в том же порядке, что и постановления 
судов своего государства на основании испол-
нительных документов компетентных судов,  
вынесших решение [1].

Переходя к не связанной с исполнитель-
ным производством процедуре, напомним, что 
ряд судебных решений не требует принуди-
тельного исполнения в силу своего содержа-
ния, т.е. для приведения их в действие не нуж-
но ждать предварительного разрешения суда. 
Сюда относятся решения о расторжении бра- 
ка, об установлении отцовства, об усыновле-
нии, о признании гражданина недееспособ-
ным либо ограниченно дееспособным и пр.

В Республике Беларусь решения иност- 
ранных судов, которые не требуют принуди-
тельного исполнения, признаются как в силу 
международных договоров, участницей кото-
рых она является, так и в случаях, если такое  
признание предусмотрено национальным за-
конодательством.

ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ 
В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

О.Д. Варвашеня
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Судебное решение носит строго терри-
ториальный характер, т.е. имеет юридичес- 
кую силу исключительно в пределах того го- 
сударства, где оно вынесено. Если же речь  
идет о споре, в котором присутствует иност- 
ранный элемент, то встает вопрос о призна- 
нии и приведении в исполнение решения су- 
да иностранного государства. Это возможно 
лишь на основании соответствующих норм 
национального законодательства или между-
народного договора.

Говоря о признании на территории ка-
кой-либо страны иностранного судебного ре-
шения, следует выделить две существующие 
процедуры: в рамках исполнительного произ-
водства и вне его. 

В первом случае речь идет о принуди-
тельном исполнении решения иностранного  
суда наравне с решениями внутригосударст- 
венными. Наиболее успешно такие вопросы 
решаются путем заключения соответствую- 
щего международного договора.

Чаще всего юридическую силу иност- 
ранное судебное решение приобретает после 
прохождения определенной процедуры в суде 
того государства, где решение должно быть 
исполнено. При этом заинтересованное лицо  
через уполномоченные органы своего госу- 
дарства обращается в иностранный суд с хо-
датайством о признании и принудительном 
исполнении на территории данного иност- 
ранного государства имеющегося судебно-
го решения. Результатом является признание 
решения и разрешение его принудительно- 
го исполнения либо отказ в признании и ис- 
полнении.

На территории Республики Беларусь 
признание и исполнение решений иностран-
ных судов – сфера регулирования Гражданс- 
кого процессуального кодекса Республики 
Беларусь и Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь. Учитывая тес-
ные связи белорусских граждан с граждана- 
ми соседних государств, а также стран- 
участниц СНГ, особое значение приобретают 
Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и  
уголовным делам 1993 года и 2002 года и дву-
сторонние международные договоры Респуб- 
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ных решений [Электронный ресурс] : поста-
новление Пленума Верховного Суда Респ. Бе- 
ларусь, 23 дек. 2014 г., № 18 // ЭТАЛОН. За-
конодательство Республики Беларусь / Нац.  
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2023.

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ 
И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Н.С. Грудинин
Московский государственный лингвистичес- 
кий университет
г. Москва, Российская Федерация

Развитие международных отношений в 
начале XXI века наглядно демонстрирует, что 
эпоха классических вооруженных конфлик- 
тов, в которых непосредственными участни-
ками являлись регулярные вооруженные си- 
лы государств-участников конфликтов, оста-
лось в прошлом. Сегодня все чаще мы слы-
шим о деятельности частных военных ком-
паний или, говоря языком международного 
гуманитарного права, негосударственных вое- 
низированных формирований, состоящих из 
наемников, носящих и использующих оружие, 
но не подпадающих под действие Женевских 
конвенций 1949 года.

Частные военные компании являются 
независимыми корпорациями, которые пре-
доставляют военные услуги правительствам 
различных стран, международным организа-
циям и негосударственным субъектам. Услу- 
ги ЧВК глобально разделяются в зависимос- 
ти от выполняемых организацией задач на 
«функции поддержки (охраны)» и «функции 
прямого боя». Сами же компании можно клас-
сифицировать в зависимости от направлен-
ности их действий на две группы: активные 
и пассивные. Активными являются частные 
военные компании, которые подразделяются 
на военные компании-поставщики, военные 
компании-консультанты и компании военной  
поддержки. Пассивные же ЧВК определяют- 
ся как частные военизированные охранные 
компании.

ЧВК, в некоторой степени, обладают 
потенциалом дестабилизации международ-
ной системы безопасности. Очевидно, что эти 
компании обладают способностью вызывать 
беспорядки, особенно когда их нанимают для 
борьбы внутри государства, борьбы с други-
ми государствами и используют в вооружен-
ных конфликтах между блоками государств.  

Большинство международных догово-
ров, в которых участвует Республика Беларусь, 
не содержит перечня иностранных судебных 
решений, подлежащих признанию на их ос-
новании. Так, согласно п. 1 ст. 55 Конвенции  
о правовой помощи и правовых отношениях  
по гражданским, семейным и уголовным де- 
лам 2002 года иностранное судебное реше-
ние, не требующее в силу своего содержания 
принудительного исполнения, подлежит при-
знанию, за исключением случаев, когда судом 
государства признания было ранее вынесено 
решение по аналогичному спору и (или) на-
рушена исключительная компетенция судов  
государства признания [2]. При этом данный 
перечень является открытым: «Положения  
п. 1 относятся также к решениям об опеке и 
попечительстве и к решениям о расторжении 
брака...» [2].

В то же время лицо, чьи права и закон-
ные интересы затрагиваются данным ино-
странным судебным решением, вправе зая- 
вить возражения против его признания. Так, 
решения иностранных судов, которые не тре-
буют принудительного исполнения, призна-
ются на территории Беларуси без какого-либо 
производства, если заинтересованное лицо в 
течение месячного срока после того, как ему 
стало известно о поступлении решения ино-
странного суда, не заявит против него возра-
жений [3].

Таким образом, признание и приведе- 
ние в исполнение на территории государства 
решения иностранного суда является под-
тверждением прав и обязанностей в той же 
степени, что и решение суда данного госу- 
дарства.
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тельна. Возможно, ответ может заключаться 
в том, что поскольку ЧВК действуют на не-
скольких уровнях, национальном, региональ-
ном и международном, то и регулирование 
также должно происходить несколькими пра-
вовыми уровнями, включая национальный.

К сожалению, в настоящий момент без 
принятия указанных выше нормативно-пра- 
вовых актов, бесконтрольные и безнаказан- 
ные частные военные компании являются  
значительной угрозой для международной 
безопасности. При этом детализация их пра-
вового статуса не актуальна для современно- 
го международного сообщества, посколь-
ку частные военные компании – это один из 
элементов борьбы за передел границ и сфер  
влияния в современном нам мире. Междуна-
родное сообщество сегодня поляризовано, 
разделено и не нацелено на достижение мира 
во всем мире. Комплексное регулирование 
деятельности ЧВК, безусловно, заставит эти 
компании в значительной степени соблюдать 
обязанности, этическое поведение, обязатель-
ства, уважать международные гуманитарные 
нормы. Однако ЧВК сегодня – инструмент 
давления на ряд государств. Их легализация 
невыгодна тем государствам, которые при- 
выкли доминировать и добиваться своих це- 
лей силовым путем. ЧВК также активно ис- 
пользуются как фактор дестабилизации в от-
дельных регионах.

В США частные военные компании ле-
гализованы и регулируются национальным 
законодательством. Данные фирмы ведут бух-
галтерский учет, платят налоги, к ним можно 
официально трудоустроиться, в целом они  
функционируют как любая другая коммерче-
ская организация. А в России, напротив, дея- 
тельность ЧВК незаконна, и любое лицо, во- 
влеченное в данную деятельность, подверга- 
ется преследованию в соответствии с Уголов- 
ным кодексом Российской Федерации (ст. 359).  
Но это абсолютно не мешает ЧВК предостав-
лять услуги нашей стране. Сегодня у всех на 
слуху ЧВК «Вагнер», «МАР» [2, с. 58].

Полагаем, что в рамках регулирования 
деятельности ЧВК на территории Российской 
Федерации необходимо принять Федераль- 
ный закон «О деятельности частных воен-
ных (военизированных) компаний», в содер-
жании которого был бы учтен позитивный 
опыт, который накоплен в международных 
нормативно-правовых актах, регулирующих 
данную отрасль (Международный кодекс по-
ведения частных поставщиков охранных ус- 
луг «ICoC»). Также, данный Федеральный 
закон, в отличие от своих непринятых пред-
шественников, должен соответствовать всем 

Ошибки или умышленные действия частных 
военных компаний могут спровоцировать 
еще более длительные войны или крупные 
конфликты [1, с. 74]. Таким образом, рассмат- 
ривая через призму конкретных рамок безо-
пасности, ЧВК представляют существенную 
угрозу безопасности людей, свободе, всей 
системе международных отношений, а также 
могут существенно изменить ход событий,  
как это было, например, в Ираке и Сирии.  
Сегодня мы можем наблюдать за работой ЧВК  
из различных стран на территории Украины.

Тем не менее, ЧВК, похоже, сами еще 
не достигли той силы и возможности, чтобы 
полностью изменить нынешнее устройство 
международного порядка и, в конечном счете,  
развязать межгосударственную войну, изме-
нив глобальную систему международной бе- 
зопасности. Однако фактический переход ря- 
да государств на использование ЧВК в воо-
руженных конфликтах современности может 
уже в недалеком будущем изменить нынеш- 
ний баланс сил. Признание роли ЧВК в совре-
менных вооруженных конфликтах де-факто 
будет означать их легализацию и коммерциа- 
лизацию военных действий. И, с этой точки 
зрения, мировой порядок может быть изме- 
нен. Милитаризм может вновь стать главенст- 
вующей идеологией ряда государств.

На повестке дня сегодня достаточно 
остро стоит вопрос о совершенствовании 
международного законодательства, запрещаю- 
щего вербовку и использование наемников 
с тем, чтобы исключить неконтролируемый 
рост ЧВК. В свою очередь, факт того, что ряд 
стран без каких-либо колебаний пользуются 
услугами ЧВК, а также сложность примене-
ния законов о борьбе с наемничеством, ста- 
вит под сомнение успех данной инициативы.  
Скорее всего, международное сообщество 
вряд ли сможет предотвратить распростране-
ние ЧВК.

Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что было бы куда целесообразнее 
добиваться прогресса в вопросах, включаю- 
щих в себя контроль за деятельностью ЧВК 
и их сотрудников, что связано с международ-
ным форматом деятельности компаний. Од-
ним из способов может быть создание новой 
конвенции, возможно, в рамках Организации 
Объединенных Наций, которая будет касаться 
регулирования деятельности ЧВК и пределов 
их вмешательства в вооруженные конфликты.  
Однако сказанное пока находится в плоскос- 
ти желаемого, а не реальности. Поэтому, не-
смотря на необходимость международно-пра-
вового регулирования сферы частных воен- 
ных услуг, его реализация крайне затрудни- 
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совместных решений в сфере международ- 
ных экономических отношений и разреше- 
ния возникающих противоречий потребова-
лось создать ряд соответствующих междуна-
родных экономических организаций.

Международные экономические органи- 
зации – это институт многостороннего меж- 
государственного сотрудничества, в рамках 
которого осуществляется урегулирование 
международных экономических отношений 
между странами, имеющими общие цели и 
компетенцию, обладающих постоянными ор-
ганами [1, с. 122]. Посредством данных орга- 
низаций проводятся интенсивные перегово- 
ры по общеэкономическим и специальным  
вопросам, изыскиваются пути решения спор-
ных вопросов, а также устанавливаются и раз-
виваются отношения между странами-участ-
ницами.

Первые из международных экономи-
ческих организаций возникли еще в XIX в.: 
Всемирный телеграфный союз, основанный 
в 1865 г. или, к примеру, Всеобщий почто-
вый союз, действующий с 1874 г. Особенно 
ускорился процесс создания таких организа-
ций после Второй мировой войны. Так, в на-
чале XXI в. в мире уже насчитывалось около 
1,5 тыс. межправительственных экономичес- 
ких организаций. Примечательно, что практи-
чески каждое современное государство участ- 
вует в работе нескольких сотен или десят- 
ков таких организаций (США – около 100, 
Япония – 106, Великобритания – 140, Фран-
ция – 155).

Образование и развитие международ-
ных экономических организаций, в том числе 
и ускорение процесса создания и расшире- 
ния их деятельности после Второй мировой 
войны обусловлено целым рядом факторов и 
предпосылок, среди которых хотелось бы вы-
делить следующие:

1) ускорившаяся транснационализация 
производства;

2) активизация международного движе-
ния факторов производства;

3) расширение оборота международной 
торговли;

4) необходимость согласования валют-
но-финансовой политики стран для регулиро-
вания мировой валютной системы;

5) стремление преодолеть противоречия 
между развитыми и развивающимися страна-
ми (проблема «Север – Юг»);

6) обострение мировых экологических 
проблем как результат хозяйственной деятель-
ности человека.

Среди данных обстоятельств важней-
шую роль играет развитие процесса интерна- 

статьям, содержащимся в Конституции Рос-
сийской Федерации, а также развести поня-
тия «наемник» и «сотрудник частной военной  
компании».

Видится, что принятие Федерально-
го закона «О деятельности частных военных 
(военизированных) компаний» позволило бы  
вывести из «серой» зоны их деятельность, тем 
самым предоставив для их участников и госу-
дарства различные преференции. Среди них 
можно выделить официальное оформление 
ЧВК, которое подразумевает контроль за их 
деятельностью, получение отчетности об их 
финансировании и выполняемых ими зада- 
чах, соблюдение законодательства Российс- 
кой Федерации и стран, в которых они осу-
ществляют свою работу. Частные военные  
компании, в свою очередь, получив официаль-
ный статус, будут иметь гарантии соблюде- 
ния своих прав и свобод во время соверше- 
ния операций на территории России и ино-
странных государств. Сотрудники частных 
военных компаний смогут рассчитывать на 
защиту своих прав (включая социальные га-
рантии и пенсионное обеспечение). Вероятно, 
обсуждение указанной проблемы в ближай- 
шее время будет активизировано.
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г. Минск, Республика Беларусь

Быстрое расширение международного 
экономического сотрудничества под влияни- 
ем интернационализации и глобализации по-
влияло на усложнение процесса реализации 
сделок на мировом рынке. Для выработки  
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экономическим организациям особенности. 
Наиболее полно их раскрывает в своем дис-
сертационном исследовании кандидат юриди-
ческих наук М.С. Попов. Так, по его словам, к 
их числу относятся, в частности, следующие: 
«Более динамичное развитие международных 
экономических организаций, более высокая 
степень независимости от государств-членов, 
яркое проявление тенденций к наднациональ-
ности, наличие разработанных механизмов 
участия в международном правотворческом 
процессе, причем часто в форме самостоятель-
ного правотворчества, наличие совершенст- 
вующихся механизмов разрешения между-
народных экономических споров и другие» 
[3, с. 98].

Таким образом, международные эконо-
мические организации сегодня обладают це-
лым рядом как общих, так и специфических 
черт. Вместе с тем, учитывая интересы разви-
вающихся стран, негосударственных между-
народных организаций и физических лиц, они 
могут приобретать и некоторые новые черты,  
а также, что более важно, новые функции и 
 полномочия.
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информационных технологий
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Трудовой спор – правовые разногласия, 
которые возникают не только в результате не-
совпадения интересов между работником и 
нанимателем, но также при увольнении без 
оснований, при задержке и не выплате зара-
ботной платы, несоблюдении условия труда, 
правил внутреннего распорядка и норм кон- 
фиденциальности. В зависимости от участни- 

ционализации экономических связей и гло-
бализации производства, в основе которого 
лежит рост зарубежных прямых инвестиций 
крупнейших транснациональных корпораций 
[2, с. 163].

К настоящему времени сложилась опре-
деленная система международных организа-
ций, призванная осуществлять регулирование  
и содействие развитию международных эко- 
номических связей, характеризующаяся свои- 
ми особенностями (признаками), которые мо-
гут быть присущи не только организациям эко-
номической компетенции, но и свойственные 
всем международным организациям. Следует 
выделить две основные группы таких призна-
ков: общие и специальные.

Среди общих признаков, которые при-
сущи как международным экономическим ор-
ганизациям, так и международным организа- 
циям в целом, можно выделить следующие:

1) создание в соответствии с нормами 
международного права. Это один из самых су-
щественных признаков, который имеет решаю-
щее значение. Согласно данному признаку лю-
бая правительственная организация создается 
на правомерной основе, и, соответственно, не 
должна ущемлять интересы других государств 
и международного сообщества в целом;

2) создание на основе международного  
договора (соглашения, декларации, конвенции 
и пр.), когда в качестве субъектов выступают 
суверенные государства, а в последнее время  
и межправительственные организации;

3) исполнение роли посредника между 
государствами-членами, когда государства пе-
редают таким организациям наиболее слож-
ные вопросы международных отношений для 
обсуждения и решения;

4) наличие соответствующей организа-
ционной структуры, что подтверждает их по-
стоянный характер и тем самым отличает от 
многочисленных других форм международ- 
ного сотрудничества;

5) наличие определенных прав и обязан-
ностей, которые в общей форме закреплены в 
учредительном акте, на основании которого 
международные экономические организации 
не могут превысить свои полномочия;

6) обладание самостоятельными между- 
народными правами и обязанностями, или ав-
тономной волей, отличной от воли государств-  
членов. На основании данного признака лю-
бая международная организация в своей сфе- 
ре деятельности может самостоятельно изби-
рать средства реализации прав и обязанностей, 
возложенных на нее государствами-членами.

К специальным признакам можно от-
нести свойственные именно международным 
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работники могут обращаться в КТС в 3-ме- 
сячный срок со дня, когда они узнали или 
должны были узнать о нарушении своего пра-
ва [1]. Для этого необходимо подать соответ-
ствующее заявление в КТС, которое подлежит 
обязательной регистрации. Заявление выно-
сится на рассмотрение комиссии в 10-днев- 
ный срок.

Решение КТС принимается по соглаше-
нию между представителями нанимателя и 
профсоюза, его копии вручаются работнику 
и нанимателю в 3-дневный срок со дня его 
вынесения. Решение может быть обжаловано 
сторонами в суде в течение 10 дней. Решение  
КТС должно быть исполнено обязанной сторо-
ной не позднее чем в 3-дневный срок по ис-
течении 10 дней, предусмотренных на обжа-
лование. В случае неисполнения нанимателем 
решения КТС в установленный срок она вы-
дает работнику удостоверение, имеющее силу 
исполнительного листа. На основании вы-
данного и поданного в 3-месячный срок в суд  
удостоверения судебный исполнитель приво-
дит решение КТС в исполнение в принуди-
тельном порядке.

В суде рассматриваются трудовые спо- 
ры по заявлению: 1) работника или нанимате-
ля, если они не согласны с решением комис- 
сии по трудовым спорам; 2) при недействи-
тельности трудового договора в случаях, пред-
усмотренных ст. 22 Трудового кодекса Рес- 
публики Беларусь; 3) работника, если комис-
сия по трудовым спорам не рассмотрела его 
заявление в установленный 10-дневный срок;  
4) прокурора, если решение комиссии по тру-
довым спорам противоречит законодательст- 
ву [1]. Также в суд можно подать заявление 
при отказе в заключении трудового договора  
с лицами, приглашенными на работу в поряд- 
ке перевода от другого нанимателя, с молоды-
ми специалистами, которые окончили учреж-
дения, обеспечивающие получение высшего 
или среднего специального образования. Суд 
также рассматривает трудовые споры по заяв- 
лениям работников, обращающихся за защи-
той своих нарушенных трудовых прав и по 
заявлениям нанимателя о возмещении мате-
риального ущерба, причиненного работником 
при исполнении трудовых обязанностей [1].  
Дела, возникающие из трудовых правоотно-
шений, могут быть возбуждены в суде в пред-
усмотренных законом случаях по заявлению  
прокурора, а также по иску профсоюза, вы- 
ступающего в защиту трудовых прав своих 
членов. При рассмотрении индивидуальных 
трудовых споров работники освобождаются 
от уплаты судебных расходов.

ков трудовые споры подразделяются на инди-
видуальные и коллективные. В индивидуаль-
ных трудовых спорах участвуют работник и 
наниматель, в коллективных трудовых спорах 
с одной стороны участвуют группа работников 
или все работники организации, с другой сто-
роны – наниматель.

Согласно ст. 233 Трудового кодекса Рес- 
публики Беларусь (далее – ТК РБ), индиви- 
дуальный трудовой спор – неурегулирован- 
ные разногласия между нанимателем и ра-
ботником по вопросам применения законо-
дательства о труде, коллективного договора, 
соглашения, иных локальных правовых актов, 
соблюдения условий трудового договора [1].

Возникновение трудовых споров обус- 
ловлено как объективными, так и субъектив-
ными причинами. К объективным причинам 
необходимо отнести сокращение численности 
работников из-за экономических, производст- 
венных причин. Последствиями финансовых 
затруднений может быть несвоевременная 
выплата заработной платы, а может и вовсе 
невыплата заработной платы. Все выше пере-
численные причины, могут повлечь за собой 
обращение работника в соответствующие ор-
ганы за разрешение трудового спора и защи- 
той своих трудовых прав. К субъективным  
причинам относятся недостаточность знаний 
трудового законодательства как работником, 
так и нанимателем, а иногда и нежелание  
соблюдать трудовое законодательство. Также 
недобросовестное отношение отдельных ра-
ботников к исполнению своих трудовых обя- 
занностей.

Возникающие разногласия, конечно же, 
лучше всего разрешить путем переговоров, 
достижением согласия, компромисса. Одна-
ко если компромисса достичь невозможно, 
то трудовой спор передается на разрешение к  
соответствующим органам.

Трудовой кодекс Республики Беларусь 
предусматривает рассмотрение индивидуаль-
ных трудовых споров комиссией по трудовым 
спорам (далее – КТС) и судом [1, ст. 233]. 

Индивидуальные трудовые споры пер-
воначально должны рассматриваться в КТС 
(согласно ч. 1 ст. 236 ТК РБ КТС является обя-
зательным первичным органом по рассмотре-
нию трудовых споров, возникающих между 
работником и нанимателем), при несогласии 
с решением КТС заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд [1].

Комиссия по трудовым спорам образу- 
ется из равного числа представителей проф- 
союза и нанимателя сроком на один год.

Правом обращаться в КТС пользуется 
только работник. Согласно ч. 1 ст. 242 ТК РБ  
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МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА: МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ

Ю.С. Завадская, К.Е. Недвецкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Минимальный размер оплаты труда 
(далее – МРОТ) – это минимальный размер 
вознаграждения, который наниматель обязан 
заплатить работнику за выполненную работу 
в течение указанного периода времени и ко- 
торый не может быть сокращён по коллектив-
ному или индивидуальному трудовому дого-
вору.

Минимальный размер оплаты труда су-
ществует в более чем 90% стран-членов Меж-
дународной организации труда (далее – МОТ). 
Цель МРОТ заключается в обеспечении защи-
ты работника от неправомерно низкой опла-
ты труда. Система минимальной заработной 
платы должна быть определена и разработа- 
на таким образом, чтобы укреплять и допол-
нять собой другие меры социальной полити- 
ки и занятости, включая коллективные пере- 
говоры, которые определяют условия заня- 
тости и труда.

Международно-правовое регулирование 
минимальной заработной платы осуществля-
ется на основании нормативных актов, прини- 
маемых Международной организацией труда.

Так, Конвенция МОТ № 26 «О создании 
процедуры установления минимальной зара-
ботной платы» 1928 года обязует членов МОТ 
ввести или сохранить процедуру, с помощью 
которой могут устанавливаться минимальные  
ставки заработной платы трудящихся, заня-
тых в определённых отраслях или секторах 
промышленности, в которых не существует 
установленной процедуры эффективного ре-
гулирования заработной платы посредством  

В соответствии с положениями Граж-
данского процессуального кодекса (ст. 86) 
и ст. 19 Закона о профессиональных союзах 
в Республике Беларусь профсоюзы вправе 
предъявлять в суд в защиту интересов работ-
ника иски о восстановлении на работе, а также 
быть представителем работника в суде, если 
он сам обратился с иском о восстановлении 
на работе [2; 3]. Если профсоюзная организа-
ция от своего имени обратилась в суд в защи- 
ту интересов работника, то на нее распро-
страняются все права стороны в процессе, а 
именно: право знакомиться с материалами 
дел, делать выписки из них, снимать копии 
представленных документов и требовать их 
удостоверения, представлять доказательства, 
участвовать в исследовании доказательств, 
задавать вопросы другим участникам судо-
производства по делу, заявлять ходатайства, 
давать устные и письменные объяснения су- 
ду, представлять свои доводы и соображения, 
возражать против ходатайств, доводов и сооб-
ражений других лиц, заявлять отводы, обжа- 
ловать судебные постановления [3].

Подводя итог вышеизложенному, необ- 
ходимо отметить, что вопросы, связанные с 
рассмотрением индивидуальных трудовых 
споров, рассматриваются в комиссиях по тру-
довым спорам и в суде. Целью трудового за- 
конодательства является не только установле-
ние государственных гарантий трудовых прав 
и свобод работника, но и в равной мере защи- 
та прав и интересов работодателя. При этом 
закон ориентируется на создание необходи- 
мых правовых условий для достижения оп-
тимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений. Профсоюзная организа- 
ция может оказать помощь при рассмотрении 
конкретного дела в суде, представляя интере-
сы работника.
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вых норм слишком ограничена и не охваты- 
вает наиболее нуждающихся в защите.

2. Размер минимальной заработной пла- 
ты. Как гласит Филадельфийская декларация, 
адекватный размер минимальной заработной 
платы необходим для того, чтобы обеспечить 
«справедливое распределение плодов прог- 
ресса, а также прожиточный минимум зара-
ботной платы для всех, кто трудится и нужда-
ется в такой защите» [6], не подвергая угро- 
зе занятость и выживание предприятий. Дру-
гими словами, это поиск компромисса меж- 
ду потребностями работников и их семей, с  
одной стороны, и экономическими фактора- 
ми, с другой.

3. Потенциальные возможности систем 
минимальной заработной платы в плане сок- 
ращения неравенства зависят от структуры  
рабочей силы в стране и от характерных осо-
бенностей получателей минимальной зара- 
ботной платы, в частности, от того, являются 
ли они членами малоимущих семей.

Таким образом, вышеуказанные факто-
ры указывают на ряд практических выводов, 
которые могут приниматься в расчёт прави-
тельствами и социальными партнерами: при- 
нятие эффективных систем минимальной за- 
работной платы с широким правовым покры-
тием и мер по обеспечению соблюдения зако- 
нодательства; установление адекватного раз-
мера минимальной заработной платы; при-
нятие мер, направленных на стимулирование  
оплачиваемой занятости, повышение произ- 
водительности.
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3. Рекомендация Международной орга-
низации труда 1970 года № 135 [Электрон- 

коллективного договора или иным путём и  
где заработная плата исключительно низка  
(ст. 1). Статья 4 наделяет трудящегося, на ко- 
торого распространяются минимальные став-
ки и который получил заработную плату по  
более низким ставкам, правом получить в су-
дебном порядке или посредством иной закон-
ной процедуры сумму, которая была ему не- 
доплачена [1].

Конвенция МОТ № 131 «Об установ- 
лении минимальной заработной платы с осо-
бым учётом развивающихся стран» 1970 года 
обязала членов МОТ ввести систему установ-
ления минимальной заработной платы, охва-
тывающую все группы работающих по най- 
му (ст. 1). Минимальная заработная плата со-
гласно ст. 2 Конвенции имеет силу закона и  
не подлежит понижению [2].

Рекомендация МОТ 1970 года № 135 де- 
тализирует процедуру установления и пере- 
смотра минимальной заработной платы. Ми-
нимальная заработная плата может устанав-
ливаться при помощи: законодательства; ре-
шений национальных советов по вопросам 
заработной платы; решений трудовых судов; 
придания силы закона положениям коллек-
тивных договоров. Пересмотр минимальной 
заработной платы должен осуществляться с 
учетом изменений в стоимости жизни и дру-
гих экономических условиях [3].

Глобальный пакт о рабочих местах, при-
нятый МОТ в июне 2009 года, обязал прави-
тельства регулярно пересматривать и коррек-
тировать размер минимальной заработной  
платы с целью предотвращения дефляцион-
ных тенденций в оплате труда. Пакт также  
подтвердил актуальное значение международ-
ных трудовых норм, касающихся заработной 
платы, для того чтобы «не допустить ухудше-
ния условий труда по спирали и обеспечить 
восстановление экономики» [4].

В Декларации столетия МОТ о будущем 
сферы труда 2019 года была подчёркнута не-
обходимость укрепления институтов рынка 
труда и защиты трудящихся путём введения 
«адекватного минимума заработной платы,  
установленного законодательством или в ре-
зультате переговоров» [5].

К факторам, от которых зависит степень 
реализации минимального размера оплаты 
труда и эффективность минимальной заработ-
ной платы, необходимо отнести:

1. Степень правового обеспечения и сте-
пень соблюдения норм. Несмотря на то, что 
минимальная заработная плата распростране-
на практически повсеместно, во многих слу- 
чаях сфера действия соответствующих право- 
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ектами нападений» [1, с. 218]. Нормы МГП 
запрещают причинять физические страдания 
гражданскому населению и принимать какие- 
либо меры, приводящие к его гибели. Это не  
только убийства, пытки, телесные наказания  
и тому подобное, но и любое другое насилие, 
в том числе использование компьютерных  
технологий при ведении военных действий.

Фундаментальные принципы и нормы  
МГП применимы к новым технологиям, ис-
пользуемым при ведении военных действий:  
запрет на киберсредства, которые расцени-
ваются как оружие; нападение на гражданс- 
кие объекты; акты насилия и угрозы по от-
ношению к гражданскому населению; пред- 
осторожность по отношению к гражданско-
му населению и инфраструктуре. Тем самым 
использование потенциала современных ком-
пьютерных технологий является одной из 
острых проблем для МГП. Киберугрозы яв- 
ляются существенной проблемой, которая мо-
жет помешать должному функционированию 
инфраструктуры и гражданского общества в 
целом [2, с. 108].

Различные кибероперации способны по- 
средством использования различных кибер-
средств проникнуть в компьютерную систему 
государства, собрать, изъять, зашифровать или  
даже уничтожить важнейшие данные, кото- 
рые позволяют нормально функционировать 
гражданской инфраструктуре: медицинские 
учреждения, промышленные производства, 
линии связи, правительственная, транспорт-
ная или финансовая системы. Это нарушит 
порядок и создаст риск предоставления услуг 
гражданскому населению, нарушая организа-
цию общества. Особую опасность предостав-
ляет риск техногенных катастроф на крити-
чески важных объектах промышленности и 
энергетики. Дезорганизация государственного 
управления, деморализация населения, мас-
совая паника и хаос – примеры последствий 
использования киберсредств в военных воору- 
женных конфликтах.

Военные киберинфраструктуры, наряду 
с гражданскими, используют одно материаль-
но-техническое снабжение, спутниковые нави-
гационные системы, что дает доступ не только 
к кибератакам на военные, но и на гражданс- 
кие объекты. Принятие мер, способных защи-
тить гражданское население и объекты граж-
данской инфраструктуры, является наиболее 
важной задачей современного международ-
ного и гуманитарного права. Одно из самых 
действенных, но наиболее сложных способов 
защиты от киберугроз – это разделение граж-
данских и военных компьютерных сетей и 
связи, баз данных, изоляция технологических 
способов связей.
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ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ОПЕРАЦИЙ ВО ВРЕМЯ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

А.С. Качановская
Международный университет «МИТСО»
г. Минск, Республика Беларусь

На современном этапе развития обще-
ства и всех его достижений развитие инфор-
мационных технологий и средств массовых 
коммуникаций неизбежно. Тем самым, сфера 
применения методов и средств ведения воен-
ных действий расширяется. Если следовать 
общепризнанным принципам международно-
го права и Уставу ООН, запрещена какая-либо 
угроза силой или ее применение. Юридичес- 
кий факт применения силы подлежит немед-
ленному рассмотрению с точки зрения сферы  
действия международного гуманитарного пра-
ва (далее – МГП), так как рассматривается как 
вооруженный конфликт [3, с. 26].

Учитывая исторический опыт вооружен-
ных конфликтов, указывающий на рост числа 
жертв среди гражданского населения, МГП 
выработало норму, которая гласит: «гражданс- 
кое население как таковое, а также отдельные 
гражданские лица не должны являться объ-
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Гражданское население является наиболее 
важным ресурсом государства, которое долж-
но защищаться и находиться под щитом как  
принципов международного и гуманитарного 
права, так и национального законодательства.

Защита и устранение негативных по-
следствий для гражданского населения и граж-
данской инфраструктуры во время вооружен-
ных конфликтов от киберугроз и кибератак 
на современном этапе развития современных 
технологий и средств ведения войны являет- 
ся самой острой проблемой и повесткой для 
международного сообщества и государств- 
участников международных отношений.
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В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
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информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В циркуляре от 12 августа 1898 г., на-
правленном представителям всех государств,  
аккредитованных в Петербурге, правительст- 
во России предложило созвать международ-
ную конференцию в целях обеспечения «дей-
ствительного и прочного мира». В первой 

Издание нормативных правовых актов 
государствами с целью обеспечения инфор-
мационной безопасности гражданской инфра- 
структуры позволит укрепить ее состояние  
защищенности от компьютерных атак. Со-
здание разделенной военной и гражданской 
системы теле/радиокоммуникаций позволит  
обеспечить защищенность гражданских объ-
ектов и важной информации для них. Пере- 
ход в отдельных случаях на бумажные носи- 
тели поможет ограничить гражданскую инф- 
раструктуру и предельно важную информа- 
цию для гражданского населения от кибер- 
угроз.

Согласно МГП медицинские учреж-
дения, транспорт и персонал должны быть 
защищены всеми сторонами конфликта. Но 
развитие компьютерных технологий вызывает 
риски кибератак этих учреждений, что созда-
ет проблему получения медицинских услуг 
для гражданского населения [1, с. 214]. Необ-
ходимо создать систему линии передач меди-
цинской информации отдельную от военной, 
создание собственных медицинских баз дан-
ных, находящихся под тотальным контролем 
государства. Также, если учитывать ситуации, 
когда отключение электроэнергии для целых 
районов может нарушить работу медицинс- 
ких учреждений, необходимость выделения 
электросетей для медицинских учреждений 
становится одной из наиболее важных целей 
киберзащиты для государства [4, с. 832].

Также разработка нормативной право- 
вой базы, аргументирующая ответственность 
лиц за киберпреступления, позволит четко 
разграничить ответственность лиц за опреде-
ленные преступления, а также государствен-
ных органов и организаций причастных к это-
му. МГП указывает, что стороны в конфликте  
должны использовать все возможные мето- 
ды по защите гражданского населения и граж-
данских объектов от последствий военных 
действий, в том числе и кибератак. Учитывая, 
что на данный момент нет четкой регламен- 
тации понятия кибератак и киберугроз, об- 
щие принципы международного права при-
меняются к ограничениям ведения информа-
ционных конфликтов точно так же, как и для 
традиционных форм ведения войны.

Также нужно учитывать, что с развити-
ем современных компьютерных технологий  
и систем создается плацдарм для новых спо- 
собов кибератак и подрыва государственной 
целостности, точно так же, как и подрыва со-
стояния защищенности гражданского насе-
ления и гражданской инфраструктуры. Тем 
самым для государств выстраивается новая 
задача по построению стратегии информа- 
ционной безопасности гражданских объектов. 
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третейского суда в качестве международного 
арбитража для разрешения международных  
споров. Система арбитража, установленная  
по решению первой Гаагской конференции, 
часто представлялась как свидетельство при-
знания равенства государств. Глава фран- 
цузской делегации Леон Буржуа в своём вы-
ступлении в поддержку конвенции, на осно-
вании которой эта система была учреждена, 
заявил: «…то, что … является правилом для 
отдельных людей, станет впредь правилом  
для наций. Подобные международные инсти-
туты будут защитой слабых от сильных. В  
битвах грубой силы, где сражаются бойцы из 
плоти и крови с оружием в руках, мы можем 
говорить о великих державах и малых, о сла-
бых и могущественных. Когда используется 
оружие, одна сторона может легко перевесить 
другую. Но если положить на чашу весов пра-
ва и идеи, неравенство исчезает, и права са-
мых маленьких и слабых держав имеют такое 
же значение, как и права самых могуществен-
ных» [3, p. 181].

При попытках учредить постоянно дей-
ствующие наднациональные трибуналы (при-
зовой суд и третейский суд) их состав ста-
новился одним из самых спорных вопросов:  
небольшие государства требовали полного 
равенства представительства в предлагаемых  
судах, в то время как великие державы про-
тивились этому. Полемика спровоцировала  
больше дискуссий о принципе равенства го- 
сударств, чем когда-либо прежде.

В случае с призовым судом многие из 
малых государств в конце концов отказались 
от своих притязаний на полное равенство  
представительства. Другие государства прого-
лосовали за проект с оговорками в отношении 
состава суда. Так, делегация Гаити сделала  
официальную оговорку в отношении статьи 15 
Конвенции об учреждении Международной 
призовой палаты, которая применительно к 
составу Суда не приняла принципа абсолют-
ного равенства всех суверенных держав, пред-
ставленных на конференции, и юридически 
закрепляла особые права великих держав в 
этой Палате, поскольку постоянными судья- 
ми Международной призовой палаты могли 
быть только представители Германии, США, 
Австро-Венгрии, Франции, Великобритании, 
Италии, Японии и России. Делегация Вене-
суэлы также протестовала против этого про- 
екта, поскольку он не признавал абсолютного  
равенства суверенных государств, и воздер-
жалась при голосовании. Делегация под- 
черкнула, что вторая мирная конференция,  
будучи всемирным форумом, должна устано-
вить принципы, которые смогут быть призна- 

Гаагской мирной конференции 1899 г. участ- 
вовали 26 (после обретения Норвегией неза-
висимости от Швеции – 27) государств, в том 
числе 6 неевропейских (США, Мексика, Пер-
сия, Китай, Сиам (Таиланд) и Япония). Одним  
из первых предложений председателя конфе-
ренции представителя России, посла в Вели-
кобритании барона Е.Е. Стааля было утверж-
дение равноправия путём предоставления 
каждой делегации одного голоса (кроме Бол-
гарии, лишённой этого права по настоянию 
Турции) [1, с. 27].

С целью развития гуманитарных прин-
ципов в 1907 г. в Гааге была созвана вторая 
конференция. В уникальном по масштабу то- 
го времени форуме приняли участие 44 госу- 
дарства. 15 июня 1907 г. делегаты 44 госу-
дарств собрались в старинном дворце гол- 
ландских графов в Гааге. «По алфавиту госу-
дарств в Большой зале рыцарей было расса-
жено все человечество», – написал об откры-
тии конференции барон Б.Э. Нольде [1, с. 31]. 
Итогом работы второй Гаагской конферен- 
ции стало принятие 13 конвенций и одной 
декларации, а также ряда постановлений.  
Гаагские конвенции были посвящены мир- 
ному разрешению международных споров, ог- 
раничению в применении силы при взыска- 
нии по договорным долговым обязательст- 
вам, порядку открытия военных действий, за-
конам и обычаям войны, правилам нейтрали-
тета в войне, запрещению использовать яды,  
оружие, снаряды и вещества, способные при-
чинить излишние страдания.

Гаагская конференция 1907 г. была пер-
вой в истории действительно глобальной дип- 
ломатической конференцией. Делегации каж-
дого государства предоставлялось право од- 
ного голоса как по процедурным вопросам, 
так и по вопросам существа, действовал прин-
цип дипломатического равенства малых госу-
дарств с большими [2, p. xii].

Мирные конференции в Гааге 1899 и 
1907 гг. были восприняты многими как под-
тверждение равенства наций в области прак-
тической политики. Первый делегат от Арген- 
тины участие в конференции республик Но-
вого Света (к 27 государствам-участникам 
первой конференции присоединились 17 госу-
дарств Латинской Америки) оценил как прог- 
ресс, подразумевающий совершенствование 
международного публичного права, которое в  
силу своей универсальной природы требует 
«консенсуса» всех суверенитетов без разли-
чия между государствами или континентами 
[3, p. 180 – 181].

Важным реальным нововведением ста-
ло учреждение в 1899 г. Постоянной палаты 
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Небольшие государства настолько ус- 
пешно отстаивали свои права на равное пред- 
ставительство в вопросе об обязательном ар-
битражном суде, что о конвенции договорить-
ся не удалось. Проект, основанный на нерав-
ном представительстве судей в палате, был 
отвергнут малыми государствами. Вопрос об 
обязательном международном арбитраже на 
второй Гаагской конференции остался нере-
шённым. В итоге лишь были уточнены поло-
жения 1899 г. [3, p. 182; 4, с. 134].

Гаагские мирные конференции 1899 и 
1907 гг., в работе которых участвовали дер-
жавы с разным уровнем экономического раз-
вития, разными политическими системами 
и исторической традицией, стали важными 
вехами в становлении и развитии принципа 
суверенного равенства государств. Они под-
твердили необходимость и возможность учё-
та и согласования позиций различных госу-
дарств при решении самых разных вопросов.  
Несмотря на стремление великих держав к 
гегемонии, принцип равенства суверенных 
государств на конференциях теоретически не 
оспаривался. Малые державы ссылались на 
него как на общепризнанный принцип меж- 
дународного права.
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ны всеми, и создать институты, гарантирую- 
щие при абсолютном равенстве интересы, 
которые каждое государство считает важ-
ными для обеспечения своего суверенитета 
[3, p. 182].

Конвенция об учреждении Международ-
ной призовой палаты не вступила в силу, так 
как участникам конференции так и не удалось 
прийти к единству по этому вопросу.

К сложным вопросам на второй Гаагской 
конференции относилось обязательное тре-
тейское судопроизводство. Речь шла о формах 
организации третейского суда, подразумеваю- 
щих полное или частичное обязательное меж-
дународное рассмотрение спорных вопросов. 
Малые страны выражали озабоченность, что 
их представителей не окажется среди судей  
[4, с. 133 – 134]. Делегат от Швейцарии с боль-
шим удовлетворением отметил признание в 
ходе дебатов безупречности основополагаю- 
щего принципа международного права – аб-
солютного равенства суверенных государств. 
А представитель Доминиканской Республики  
заявил, что, «несмотря на существенные раз-
личия в населении, территории, богатстве, по-
ложении и политическом влиянии в мире…, 
существующие между … государствами, ко-
торые должны принять участие в формирова-
нии … международного трибунала, очевид-
но, что нет достаточных оснований для того, 
чтобы жертвовать в схеме состава фундамен-
тальным принципом равенства государств…» 
[3, p. 183].

Делегат от Бразилии Р. Барбоза был са-
мым бескомпромиссным и блестящим выра- 
зителем точки зрения малых государств. В 
своей страстной речи 9 октября 1907 г. право 
на равенство суверенных государств он наз- 
вал наиболее важным неотчуждаемым «жиз-
ненным правом». Он отметил, что из суще-
ствующих различий как между людьми, так и 
между государствами не вытекают различия в 
отношении их основных прав. Политические 
права одинаковы для всех граждан. Государ-
ственный деятель или человек науки имеет 
такой же голос на выборах в парламент, как 
ремесленник или рабочий. «Суверенитет, –  
заявил Р. Барбоза, – есть первичное и основ-
ное право … независимых государств. Суве-
ренитет … означает равенство. Как в теории, 
так и на практике суверенитет абсолютен.  
Ему неведомы степени. Отправление право-
судия есть проявление суверенитета. Если в 
среде государств должен быть общий орган 
правосудия, то все государства должны, по 
необходимости, иметь равное представитель-
ство» [3, p. 183 – 184; 5, с. 200 – 201].
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Чтобы первая действовала номинально, все 
таможенные проверки проходят на второй  
границе. Протокол избавляет от необходи- 
мости введения таможенного контроля то-
варов, поступающих из Северной Ирландии 
(которая по решению сторон фактически ос- 
талась в едином рынке и таможенном прост- 
ранстве ЕС) в Республику Ирландию (часть 
ЕС). Но в то же время он обязывает Белфаст  
следовать нормам единого европейского рын-
ка, значит, проводить проверку некоторых ви-
дов грузов, следующих из Англии, Шотлан- 
дии и Уэльса [4]. Против чего выступили 
местные профсоюзы. По их мнению, Прото- 
кол нарушили внутрибританскую торговлю  
в Северной Ирландии и фактически создал 
внутреннюю границу внутри суверенной  
страны, ослабляет связи автономии с осталь-
ной частью Великобритании и приводит к 
дефициту товаров. Таким образом, Северная 
Ирландия не осуществила Brexit и остается 
де-факто и де-юре в таможенном пространст- 
ве ЕС. Кроме того, Европейский суд факти- 
чески осуществляет надзор за значительной 
частью протокола на территории Северной  
Ирландии.

В июне 2022 года Лондон выступил с 
предложениями внести поправки в Протокол: 
устранить меры фитосанитарного контроля 
ЕС для товаров, которые попадают в Север-
ную Ирландию из основной части Велико- 
британии, сохранив при этом таможенные 
проверки для продукции, которая направляет-
ся в ЕС; дать компаниям возможность самим 
решать, исходя из каких норм – британских  
или ЕС – они хотят поставлять товары в Се-
верную Ирландию; синхронизировать став- 
ку НДС в Северной Ирландии с остальной  
частью Великобритании (для этого размер 
налогообложения для Северной Ирландии 
должны определять именно в Лондоне); ре-
шать противоречия между Великобританией  
и Европейским Союзом в международном ар-
битраже, а не в Суде ЕС.

Европейский союз согласился только 
сократить число таможенных процедур и об-
легчить оформление документов, чтобы тор-
говые барьеры были менее осязаемы, но при 
этом Брюссель категорически против выска-
зался в отношении отказа от роли Европей-
ского суда. Брюссель настаивал на сохранении 
таможенной границы в Ирландском море для 
того, чтобы избежать бесконтрольного ввоза 
британской продукции из Северной Ирландии 
в Республику Ирландия.

Противостояние сторон завершилось 
27 февраля 2023 года, когда Великобритания  
и Европейский союз объявили о новом согла- 

ПОСЛЕДСТВИЯ BREXIT:
СЕВЕРОИРЛАНДСКИЙ ПРОТОКОЛ

Т.В. Луц
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

31 января 2020 года Великобритания 
вышла из состава Европейского союза (ЕС). 
В настоящее время взаимоотношения Вели- 
кобритании и ЕС регулируются Соглашением 
о выходе (The EU-UK Withdrawal Agreement) 
и Соглашением о торговле и сотрудничестве 
(The EU-UK Trade and Cooperation Agreement).

Соглашение о выходе регламентирует 
условия выхода Соединенного Королевства 
из ЕС в соответствии со ст. 50 Лиссабонского 
договора о внесении изменений в Договор о 
Европейском союзе и Договор об учреждении 
Европейского сообщества [1]. Документ всту-
пил в законную силу 1 февраля 2020 года и  
ознаменовал официальный выход Великобри-
тании из ЕС. Соглашение определяет отно- 
шения между Европейским Союзом и Вели-
кобританией в нескольких аспектах, включая 
статус Северной Ирландии, защиту прав граж-
дан ЕС, которые проживали в Великобрита-
нии, и граждан Великобритании, которые про-
живали в ЕС до Brexit [2].

Соглашение о торговле и сотрудничестве 
между Европейским союзом и Великобрита-
нией установило договоренности о будущем 
сотрудничестве по целому ряду областей: тор-
говля товарами и услугами (в гораздо меньшей 
степени), интеллектуальная собственность, 
авиация и автомобильный транспорт, энерге-
тика, рыболовство, а также сотрудничество 
правоохранительных органов и судебных ор-
ганов по вопросам уголовного права [3].

Дополнением к Соглашению о выходе 
является Протокол по Ирландии и Северной 
Ирландии, который явился камнем преткно- 
вения в отношения между Великобританией  
и Европейским союзом [4].

Североирландский протокол – это со-
глашение о порядке перемещения товаров на 
острове Ирландия между административно- 
политической частью Великобритании – Се-
верной Ирландией и независимой Ирландской 
Республикой – членом ЕС. Документ разра- 
батывали с целью предотвратить установле- 
ние жёсткой границы на острове Ирландия. 
Лондон и Брюссель создали для Северной  
Ирландии сразу две границы – одна прошла 
вдоль ее соприкосновения с Республикой  
Ирландия, другая отделила ее от основной 
части королевства по Ирландскому морю. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ

ГАРАНТИИ

Т.В. Луц, М.В. Зосик
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Языки представляют собой хранилище 
уникальной идентичности человека, народа, 
истории, культуры, традиций, знаний, игра-
ют важную роль в качестве инструмента об-
щения, обучения, развития. Однако несмотря 
на свою огромную ценность, языки по всему 
миру продолжают исчезать темпами, вызы-
вающими тревогу. Именно по этой причине 
2022 – 2032 гг. объявлены Организацией Объ-
единенных Наций (ООН) Международным 
десятилетием языков коренных народов мира 
с целью привлечения внимание государств 
к проблеме утраты языков данных народов и 
необходимости сохранять, возрождать их как 
уникальное наследие человечества, популя-
ризировать эти языки, предпринимать меры 
по их сохранению на национальном, госу- 
дарственном и международном уровнях.

Организация Объединенных Наций по  
вопросам образования, науки и культуры  
(ЮНЕСКО), выполняющая функцию ведуще-
го агентства ООН по проведению Междуна-
родного десятилетия, разработала Всемирный 
атлас языков – интерактивный и динамичный 
онлайн-инструмент, который документирует 
различные аспекты и особенности языково-
го статуса в странах и языках по всему миру.  
Согласно данным Всемирного атласа в мире  

шении о Северной Ирландии, которое полу- 
чило название «Виндзорское рамочное со- 
глашение». Документ должен утвердить бри-
танский Парламент. Некоторое время уйдет  
на то, чтобы «переварить» достигнутые дого-
воренности, и только потом вопрос будет вы-
несен на голосование.

«Рамочный Виндзор» опубликован на 
сайте правительства. Он состоит из 16 доку- 
ментов: презентации, политической декла-
рации, позиции Правительства Британии  
и 13 проектов, требующих дальнейшего ут- 
верждения.

О чем договорились Великобритания 
и Европейский союз? Грузы, идущие из Ве-
ликобритании в Северную Ирландию, будут 
проходить условную границу между Север-
ной Ирландией и остальной страной либо по 
«зеленому», либо по «красному» коридору. 
По «зеленому» – без досмотра – будут про-
пускать грузы, которые не пойдут дальше на 
территорию ЕС (Республики Ирландия). По 
«красному», с досмотром и таможенными 
формальностями пойдут грузы, предназна- 
ченные для Европейского союза. Грузы, иду-
щие из Северной Ирландии в остальные час- 
ти Соединенного Королевства, не подлежат  
таможенному оформлению. Некоторые зако- 
ны и правила ЕС по-прежнему будут рас- 
пространяться на Северную Ирландию, но ее 
Парламент (Ассамблея) получит право квали-
фицированным большинством отклонять но- 
вые законы и правила ЕС на своей террито- 
рии [5].

«Виндзорское рамочное соглашение» – 
это исторический документ, который позво-
ляет Британии и ЕС начать новую главу в их 
отношениях.

Подробно в том, как будет работать но-
вое соглашение, политикам и экспертам еще 
предстоит разобраться.
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Декларация о правах лиц, принадлежа-
щих к национальным или этническим, рели-
гиозным и языковым меньшинствам, от 18 де-
кабря 1992 года обязует государства охранять 
на их территориях существование и само- 
бытность национальных или этнических, 
культурных, религиозных и языковых мень-
шинств и поощрять создание условий для  
развития этой самобытности (ст. 1) [6]. В ст. 2 
содержится право лиц, принадлежащим к на-
циональным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, иметь возможность 
использовать свой язык в частной жизни  
публично, свободно и без вмешательства или 
дискриминации в какой бы то ни было фор- 
ме [6].

Декларация ООН о правах коренных 
народов 2007 года в ст. 13 закрепляет право 
коренных народов возрождать, использовать,  
развивать и передавать будущим поколениям 
свою историю, языки, традиции устного твор-
чества, философию, письменность и литера- 
туру, а также давать свои собственные назва-
ния и имена общинам, местам и лицам и со-
хранять их [7].

В качестве примера регионального за-
конодательства необходимо назвать Европей-
скую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года, закрепляющую 
недопущение дискриминации по признаку 
языка, Европейскую хартию региональных  
языков или языков меньшинств 1992 года,  
регламентирующую защиту и поощрение язы-
ков меньшинств в Европе и др.

Таким образом, Международное деся- 
тилетие языков коренных народов мира пре-
доставляет уникальную возможность сотруд-
ничества государств, международных орга-
низаций, общественных объединений в целях 
сохранения, возрождения и поощрения их 
языков. Закрепление гарантий языковых прав 
коренных народов на международном уровне  
обеспечивает признание, защиту их языко- 
вых прав, а также защиту и обеспечение фун-
даментальных естественных прав человека, 
таких, как право на информацию, право на об-
разование, право на доступ к культуре, право 
на межличностную коммуникацию.
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существует 8 324 языков, из которых исполь-
зуются около 7 000 [1]. Предполагается, что 
около 50 процентов современных разговор- 
ных языков к 2100 году исчезнут или окажут-
ся под серьезной угрозой исчезновения. Боль-
шинство из этих языков являются языками  
коренных народов.

Постоянный форум Организации Объ-
единенных Наций по вопросам коренных на-
родов привлекает внимание к угрозе исчез-
новения языков этих народов и призывает к 
действиям, направленным на их распростра- 
нение и защиту. Форум неоднократно призы-
вал к конституционному и правовому при-
знанию, сохранению и возрождению языков 
коренных народов, обеспечению им равного 
доступа к образованию и профессиональной 
подготовке. Обсуждались вопросы принятия 
конвенции о защите языков коренных наро- 
дов, привлечения соответствующих народов  
к участию в деятельности ЮНЕСКО по раз- 
работке нормативных правовых актов, при-
званных защитить наше общее культурное  
наследие.

Права коренных народов, в том числе 
и языковые права, закреплены в ряде между- 
народных законодательных актов.

Так, в соответствии со ст. 2 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года каждый 
человек должен обладать всеми правами и  
всеми свободами без какого бы то ни было раз-
личия в отношении языка [2].

Статья 2 (п. 2) Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 года закрепляет запрет дискри- 
минации по языковому признаку [3].

Статьи Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 года 
устанавливают гарантии недопустимости дис-
криминации по языковому признаку (ст. 2, 
п. 1; ст. 4, п. 1), закрепляют право каждого 
лица при рассмотрении любого предъявляе- 
мого ему уголовного обвинения быть в сроч-
ном порядке и подробно быть уведомленным 
на языке, который он понимает (ст. 14, п. 3) [4].

Конвенция о коренных народах и наро-
дах, ведущих племенной образ жизни в неза-
висимых странах, принятая Международной 
организацией труда 27 июня 1989 года за- 
крепляет права коренных народов и народов, 
ведущих племенной образ жизни, на сохране-
ние и развитие коренных языков (ст. 28, п. 3), 
гарантирует возможность детям соответст- 
вующих народов, обучаться грамоте на своем  
коренном языке или на языке, наиболее рас-
пространенном в той группе, к которой они 
принадлежат (ст. 28, п. 1) [5].
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– сотрудничество в рамках международ-
ных некоммерческих организаций и учреж-
дений, проведение исследований по крупным 
научно-исследовательским программам и про-
ектам в рамках авторитетных международных 
институтов;

– деятельность международных и ино-
странных благотворительных организаций 
(фондов), помощь зарубежных некоммерчес- 
ких фондов;

– привлечение зарубежных ученых к 
участию в совместных исследованиях на осно-
ве программ мирового уровня.

Регулирование интеллектуальной эми-
грации направлено в основном на сдержива-
ние «утечки умов и идей» из страны и обес- 
печение доминирования потоков трудовой 
(временной) интеллектуальной эмиграции 
над потоками безвозвратной интеллектуаль-
ной миграции. Для этого используются такие  
механизмы, как: международное сотрудни-
чество в научной сфере и в сфере миграции; 
обмен опытом среди ученых; формирование 
программ поддержки науки и др. Все эти ме-
ханизмы существенно снижают «утечку умов 
и идей» и ориентируют представителей науки  
и культуры на трудовую эмиграцию.

Правовое закрепление основ регулиро- 
вания трудовой миграции, в том числе и в от-
ношении интеллектуальной миграции, преж- 
де всего, отражается в универсальных меж-
дународных нормативных правовых актах, в 
двухсторонних соглашениях, таких как Кон-
венция о защите прав всех трудящихся, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН в резо-
люции 45/158 от 18 апреля 1990 г., и термин 
«трудящийся-мигрант» означает лицо, зани-
мающееся деятельностью, оплачиваемой го-
сударством, не является гражданином данно- 
го государства [1]; Конвенция о защите прав 
всех трудящихся, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН, которая содержит основное 
понятие трудового мигранта и положения о 
трудовой миграции. Нельзя также обойти вни-
манием Всеобщую декларацию прав человека 
1948 г. [3], которая признает за каждым чело-
веком право на труд, свободный выбор рабо- 
ты, защиты от безработицы, справедливые и  
благоприятные условия труда; Конвенцию 
о трудящихся мигрантах 1949 г. [4], в соот-
ветствии с которой государство-член Меж-
дународной организации труда (МОТ), уча-
ствующие в конвенции, обязуется обеспечить 
достойные условия равные с собственными 
гражданами относительно заработной платы, 
трудового времени, оплаты сверхурочных ра-
бот и т.п. В связи с этим можно выделить два 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
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Миграционная политика в настоящее 
время становится главным инструментом в 
борьбе за высококвалифицированные кадры,  
но средства и методы, применяемые в ней,  
зависят от конкретного государства. Эконо-
мически развитые государства в этой борьбе 
часто используют различные механизмы при-
влечения наиболее талантливых мигрантов 
интеллектуальных профессий из других стран. 
К числу таких механизмов можно отнести:
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ря 1948 г. // Организация Объединённых На-
ций. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. –  
Дата доступа: 06.03.2023.

4. Конвенция о трудящихся-мигрантах  
[Электронный ресурс]: 01 июля 1949 г. – Ре- 
жим доступа: https://docs.cntd.ru/document/ 
1901043. – Дата доступа: 06.03.2023.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ
БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

А.В. Максименко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Приобретение статуса беженца счита- 
ется формальным доказательством полномо-
чия лица на интернациональную охрану либо 
убежище. Общее понятие «беженец» содер-
жится в Женевской конвенции 1951 года и 
излагается оно следующим образом – беже-
нец как лицо, которое в результате событий, 
произошедших до 1 января 1951 года, и из-за 
обоснованного страха подвергнуться пресле-
дованиям по признакам расы, религии, на- 
циональности, принадлежности к определен-
ной социальной группе или политическим 
убеждениям находится за пределами страны 
своего гражданства и не может или, вслед-
ствие такого страха, не желает воспользовать-
ся сам лишен защиты этой страны; или поче- 
му, не имея гражданства и находясь за преде-
лами страны своего прежнего обычного про-
живания в результате таких событий, не мо- 
жет или, вследствие такого страха, не желает 
возвращаться в нее [1].

Что касается миграционной политики, 
Европейский союз (далее – ЕС) обладает об-
щей компетенцией – его вмешательство зави-
сит от применения принципа субсидиарности 
и тесно связано с созданием Шенгенской 
зоны. Статья 79 Договора о функционирова-
нии Европейского союза определяет цели в 
этой области: «Союз должен разработать об- 

принципа: (1) принцип равенства всех перед 
законом и (2) принцип национального режима.

Необходимо отметить, что в рассматри-
ваемой области значимая роль отводится и 
двухсторонним договорам и соглашениям.

Регулирование интеллектуальной имми-
грации в Республике Беларусь не выделяется 
в разряд отдельного направления миграцион-
ной политики государства, а осуществляется 
в рамках общих мер нормативного правового 
регулирования иммиграционных процессов: 
трудовой (временной) иммиграции на базе  
миграционного законодательства. 

Говоря о формах интеллектуальной ми-
грации, выделим следующие: непосредствен-
ная эмиграция – выезд на постоянное место-
жительство; выезд за рубеж на контрактной 
основе; наем руководителей ТНК, приток мо-
лодежи на учебу в УВО, ИТ аутсорсинг и т.п.

Подводя итог, отметим, что регулиро-
вание интеллектуальной иммиграции пока не 
выделяется в отдельное направление мигра-
ционной политики большинства государств, а 
осуществляется в рамках общих мер регули- 
рования иммиграционных процессов.

На наш взгляд, целесообразно выделить 
проблему регулирования интеллектуальной 
иммиграции в отдельное направление мигра-
ционной политики Республики Беларусь, в  
частности: разработать концепцию регулиро-
вания процессов интеллектуальной иммигра-
ции; определить круг государственных пол-
номочий по регулированию интеллектуальной 
иммиграции нормативным порядком.

В нормативном плане необходимо нор-
мативно закрепить понятия «интеллектуальная 
миграция», «интеллектуальный иммигрант» 
«интеллектуальный эмигрант»; приступить 
к разработке нормативной правовой базы, 
предметно регулирующей интеллектуальную 
иммиграцию; разработать и нормативно закре-
пить регламенты работы органов, занимаю- 
щихся вопросами с лицами, относящимися к 
интеллектуальным иммигрантам.
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ся предотвращение подачи заявителем заявок  
в нескольких государствах-членах. Другая 
цель – уменьшить количество лиц, ищущих 
убежища, которые курсируют из одного го-
сударства-члена в другое. Страна, в которой 
лицо, ищущее убежища, впервые подает за-
явление о предоставлении убежища, несет 
ответственность либо за принятие, либо за от-
клонение заявления.

Важно отметить, что Европейский союз 
принял ряд мер для контроля внешних границ 
и миграционных потоков. Государства-члены 
активизируют усилия по созданию эффек-
тивной, гуманной и безопасной европейской  
миграционной политики. Однако ЕС проде-
монстрировал неготовность к стремительно-
му и крупномасштабному притоку беженцев.  
В связи с этим, необходимо разделить ответ-
ственность между государствами-членами 
Европейского Союза, в связи с непропорцио- 
нальным количеством заявлений о предостав-
лении убежища, что позволит улучшить дей-
ствующую систему. Важно создать единую 
процедуру предоставления убежища, а также  
необходимо разработать общий законодатель-
ный акт о беженцах, который будет основан  
на гибкости реагирования на обстановку в 
конкретный временной период.
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4. Convention determining the State res- 
ponsible for examining applications for asylum 

щую иммиграционную политику, направлен-
ную на обеспечение на всех этапах эффектив-
ного управления миграционными потоками, 
справедливого обращения с гражданами тре-
тьих стран, законно проживающими в госу-
дарствах-членах, а также предотвращения и 
усиления мер по борьбе с нелегальной им- 
миграцией и торговлей людьми» [2].

На территории Европейского союза дей-
ствуют следующие правовые акты, регули- 
рующие получение убежища:

1. Конвенция о статусе беженцев (Же-
невская конвенция) 1951 года – дала опреде-
ление понятия «беженец» и установила общие 
положения, на которых предоставляется ста-
тус беженца [1].

2. Шенгенская конвенция о реализации 
Шенгенского соглашения 1990 года в статье 1 
определяет: «Ходатайство о предоставле- 
нии убежища – любое желание гражданина  
третьего государства, высказанное на внеш- 
ней границе или на территории одной из До- 
говаривающихся Сторон в письменной, уст-
ной или иной форме, целью которого являет- 
ся получение статуса беженца и связанного 
с ним вида на жительство в соответствии с 
Женевской конвенцией от 28 июля 1951 года  
о статусе беженца в редакции Протокола от 
31 января 1967 года. Статьи 28 – 38 Конвенции 
регламентируют порядок рассмотрения хода-
тайства о предоставлении убежища» [3].

3. Конвенция, определяющая государст- 
во, ответственное за рассмотрение заявлений 
о предоставлении убежища, поданных в од- 
ном из государств-членов Европейских Сооб- 
ществ (Дублинская конвенция) 1990 года 
(Дублин I). Статья 3 Дублинской конвенции  
обязует государства-члены взять на себя обя-
зательство рассматривать заявление о предо-
ставлении убежища любого иностранца на 
границе или на своей территории [4].

4. Дублин II (регламент 343/2003 oт 
18 февраля 2003года) установил критерии и 
механизмы определения государства-члена, 
которое несет ответственность за рассмотре-
ние ходатайств о предоставлении убежища,  
поданных в одном из государств-членов граж-
данином третьей страны [5].

5. Дублин III (Регламент № 604/2013 от 
26 июня 2013 года). Согласно ст. 13 Регла-
мента: «Если заявитель пересек границу госу-
дарства-члена ЕС на непостоянной основе по 
суше, морю или воздуху, въезжая из третьей 
страны, ответственным за проверку запро-
са о предоставлении международной защиты 
признается государство-член ЕС, границу ко-
торого таким образом пересек заявитель» [6]. 
Одной из основных целей Регламента являет- 
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Республики Беларусь (ч. 3 ст. 541 ГПК) [2].
Правовая помощь по признанию и ис-

полнению судебных решений по взысканию 
алиментов включает: во-первых, признание 
и исполнение судебных решений иностран-
ных государств, во-вторых, выполнение су-
дебных поручений о совершении отдельных 
процессуальных действий иностранных судов. 
Действие судебного решения, вынесенного 
судом одного государства, в принципе огра-
ничено пределами территории этого государ-
ства. Признание и исполнение иностранного 
судебного решения определяется внутренним 
законодательством государств, международ-
ными договорами либо на основании принци-
па взаимности. Принцип взаимности следу-
ет рассматривать как «одно из начал общего 
международного права, как составную часть 
принципа международного сотрудничества»  
[3, c. 564]. Государство должно относиться к 
процессуальным действиям иностранного го-
сударства как к своим собственным, соответ-
ственно доверять всем его решениям и судеб-
ным поручениям, основываясь на честности,  
беспристрастности судей и других компетент-
ных органов, как к своим собственным. Так,  
ч. 1 ст. 12 Кишиневской конвенции установ-
лено, что «документы, которые на территории 
одной из Договаривающихся Сторон выданы 
или засвидетельствованы компетентным уч-
реждением либо специально на то уполномо-
ченным лицом в пределах его компетенции и 
по установленной форме и скреплены гербо-
вой печатью, принимаются на территориях 
всех других Договаривающихся сторон без 
какого-либо специального удостоверения».  
Под признанием решений иностранного суда 
следует понимать распространение законной 
силы на решение иностранного суда. Под  
исполнением иностранного судебного реше-
ния – использование способов принудитель-
ного выполнения решения иностранного суда, 
под признанием и исполнением иностранных 
судебных решений на территории Республики 
Беларусь понимается, что данные судебные 
решения приобретают такую же юридичес- 
кую силу, что и собственные судебные реше-
ния государства. Порядок принудительного 
исполнения определяется по законодательству 
государства, на территории которого должно 
быть осуществлено принудительное испол- 
нение.

Так, для оказания правовой помощи по  
взысканию алиментов применяется два спо- 
соба:

– обращение в национальные суды и 
получение судебного решения о назначении  
алиментов на детей (супругу, родителей) и в 
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ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ 

АЛИМЕНТОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Л.Д. Малиновская
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Проблема получения алиментов за гра-
ницей до сих пор выступает одной из самых 
сложных и нерешенных, в том числе и в от-
ношении белорусского государства: судебные 
решения (приказы) о взыскании алиментов с 
ответчика, проживающего на территории ино-
странного государства, остаются неисполнен-
ными, если отсутствует соответствующий до-
говор о правовой помощи между Республикой 
Беларусь и государством, где требуется испол-
нить решение суда [1, с. 45]. Заключение меж-
дународных договоров между государствами 
позволяет существенно облегчить процедуру 
осуществления правовой помощи по исполне-
нию судебных решений о взыскании алимен-
тов. Такие договоры содержат специальные 
условия о взаимном упрощении каких-либо 
процедур, предоставлении услуг, прав и т.п.   
Такое положение способствует созданию эф-
фективного механизма защиты нарушенных 
прав и интересов сторон. В то же время пра-
вительствами государств могут быть уста-
новлены ответные ограничения в отношении 
граждан и юридических лиц тех государств,  
в которых допускаются специальные огра- 
ничения гражданских процессуальных прав 
собственных граждан и юридических лиц  
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странного суда. В Республике Беларусь прин-
цип взаимности прямо закреплен в ст. 542  
ГПК (как один из принципов международ- 
ного гражданского процесса, которыми руко-
водствуются суды Республики Беларусь), од-
нако ГПК не определяет сферу применения 
данного принципа. В данной норме ничего не 
сказано, что в случае отсутствия международ-
ного договора применяется принцип процес-
суальной взаимности. Таким образом, считаем 
необходимым в ст. 542 ГПК сделать следую-
щую оговорку: «решения иностранных судов  
признаются и приводятся в исполнение су-
дами в Республике Беларусь, если признание 
и приведение в исполнение таких решений 
предусмотрено законодательством или меж-
дународным договором Республики Беларусь 
либо на основе взаимности».
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К концу ХХ века социалистические на-
строения, существовавшие в Европе, начали  
угасать, что привело к распаду крупных со- 
циалистических государств. Рассмотрим дан-
ный процесс на примере Боснии и Герцего- 
вины, Российской Федерации, Польши.

Первое. Югославия – государство в Ев-
ропе, существовавшее на Балканском полу- 
острове с 1918 по 2003 год, в 2006 году рас-
палась на 6 независимых государств: Сербию,  

дальнейшем – направление ходатайства в стра- 
ну ответчика (должника) с просьбой признать 
и исполнить судебное решение на террито- 
рии иностранного государства на основании 
международного договора или, если отсут-
ствует международный договор, на основании 
взаимности.

– на основании международного дого- 
вора обратиться с заявлением о вынесении  
решения в иностранном государстве о на-
значении алиментов. Реализация исполни- 
тельных документов о взыскании алиментов 
предусмотрена Постановлением Министерст- 
ва юстиции Республики Беларусь от 7 апре-
ля 2017 г. (в ред. от 08.12.2022 г. № 147) № 67  
«Об утверждении Инструкции по исполни-
тельному производству».

Конвенция о международном порядке 
взыскания алиментов на детей и иных форм 
содержания семьи (2007 г.) регулирует вопро-
сы административного сотрудничества госу-
дарств по ее выполнению. Каждое Договари- 
вающееся государство назначает Централь-
ные органы для выполнения соответствую-
щих функций, предусмотренных Конвенцией. 
Общий подход состоит в том, что Конвенция 
должна создать простой и быстрый механизм 
для сотрудничества центральных органов го-
сударств, который при этом позволит снизить 
стоимость процедуры заявителя. Исполнение 
обязанностей, возложенных Конвенцией на 
центральный орган согласно п. 1 ст. 4 Конвен-
ции о международном взыскании алиментов 
на детей и других видов семейного содержа-
ния, обеспечивает Министерство юстиции 
Республики Беларусь. Функциями Централь-
ных органов являются: передача ходатайств, 
содействие в получении правовой помощи, 
установление местонахождения должника  
или информации о его доходах, предоставле-
ние документов и содействие осуществлению 
надлежащих выплат алиментов, взаимодей-
ствие с целью налаживания сотрудничества 
между компетентными органами государств 
для выполнения Конвенции, а также решение 
проблемных вопросы, возникающие во время 
ее выполнения.

Таким образом, признание и исполнение 
иностранного судебного решения по взыска-
нию алиментов определяется внутренним за-
конодательством государств, международны-
ми договорами либо на основании принципа 
взаимности. Под признанием решений ино-
странного суда следует понимать распростра-
нение законной силы на решение иностран-
ного суда. Под исполнением иностранного 
судебного решения – использование способов 
принудительного выполнения решения ино-
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республиканской формой правления. Наиме-
нования Российская Федерация и Россия рав-
нозначны» [3].

Конституция России допускает много-
партийность, свободу слова и иные демокра-
тические институты, которые начали форми-
роваться после распада СССР.

Третье. 1980-е годы стали поворотными 
в политической истории современной Поль- 
ши. В данный период в стране произошли  
революционные демократические изменения, 
начали развиваться институты, ориентирован-
ные на соблюдение прав человека и гражда- 
нина и их охрану. В Республике Польша впер-
вые на постсоциалистическом пространстве 
появились такие органы, как Уполномочен- 
ный по правам человека и Конституционный 
трибунал.

В конечном итоге произошедшие из-
менения привели к принятию в 1997 году 
новой Конституции Республики Польша, по-
лучивший одобрение на референдуме 25 мая 
1997 года [4, с. 28].

Конституция Польши состоит из преам- 
булы и 243 статей, объединенных в 13 разде- 
лов. Отметим, что самыми объемными явля-
ются разделы, посвященные принципам об- 
щественного строя, а также правам и обязан-
ностям человека и гражданина.

К числу основных принципов обще-
ственного строя демократической Польши  
относится принцип политического плюра- 
лизма, ядром которого является свобода соз-
дания и деятельности политических партий. 
В настоящее время в Польше действует мно-
жество политических партий. Кроме того,  
Основной Закон предусматривает институт 
представителя общественных интересов, кото-
рый передает на рассмотрение Контрольного 
суда всякое заявление, представляющееся ему 
сомнительным. По сути дела, это институт  
независимого прокурора.

Подводя итог, можно утверждать, что 
демократизация и становление рыночных от-
ношений в странах Центральной и Восточной 
Европы пустили сильные корни. Все страны 
региона сделали соответствующие полити- 
ческие и экономические выводы, однако про-
цесс еще не завершен.
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Хорватию, Словению, Северную Македонию, 
Черногорию, Боснию и Герцеговину. После 
провозглашения независимости в каждой 
стране бывшей Югославии действуют собст- 
венные конституции.

Конституция Боснии и Герцеговины 
была разработана в ходе мирных переговоров 
по урегулированию «боснийского конфлик-
та». Фактически ее принятие и подписание 
в конце 1995 года в качестве приложения к 
Дейтонскому соглашению ознаменовало окон-
чание гражданской войны [1, с. 8]. Конститу-
ция состоит из преамбулы, 12 статей, каждая 
из которых разделена на несколько пунктов, 
и 2 приложений. Она закрепляет уникальную 
структуру государства, состоящую из двух 
самоуправляющихся субъектов – Республики  
Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. 

Обстоятельства и условия принятия 
Конституции Боснии и Герцеговины прямо  
отразились на системе органов государствен-
ной власти, ею учрежденных.

Высшие общегосударственные органы 
согласно положениям Конституции 1995 года 
формируются по национальному признаку. 
Так, в Президиум, Парламентскую ассамблею 
и Совет Министров на паритетных началах 
входят представители хорватов, боснийцев и 
сербов.

Ключевую роль среди органов государ-
ственной власти играет Конституционный Суд 
Боснии и Герцеговины. Он задумывался как 
основной элемент системы сдержек и проти-
вовесов.

С ноября 2005 года представители веду-
щих партий страны при посредничестве США 
проводят переговоры по изменению Консти-
туции. Среди обсуждаемых инициатив можно 
выделить замену коллегиального Президиума 
на единого Президента, усиление полномочий 
Парламента [2].

Стоит упомянуть, что лица, отбывающие 
наказание по приговору Гаагского трибунала 
по бывшей Югославии или скрывающиеся от 
него, не могут претендовать на занятие госу-
дарственных должностей.

Второе – Российская Федерация, чья Кон-
ституция была принята 12 декабря 1993 года 
и вступила в силу 25 декабря того же года. 
Она состоит из преамбулы и 2 разделов: пер-
вый представляет собой 9 глав, включающих 
137 статей, второй содержит заключительные 
и переходные положения. Конституция закре-
пила официальное название страны как Рос-
сийская Федерация. 

Согласно Основному Закону «Российс- 
кая Федерация – Россия есть демократичес- 
кое федеративное правовое государство с  
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дарств, а какие, напротив, нацелены на под- 
рыв межгосударственного сотрудничества и 
дружественных отношений между странами.

 Бесконечные дискуссии вокруг санкций 
в основном сводятся к оценке их влияния на 
экономическую или политическую позицию 
той или иной страны, в отношении которой  
вводятся подобные меры, и в целом – к вопро-
су об эффективности и приемлемости таково-
го инструмента внешней политики.

В настоящее время санкции применяют-
ся как инструмент экономического давления  
в международных отношениях, который име-
ет своей целью добиться изменения полити- 
ческого курса страны, на которую оказывает-
ся такое давление. Можно сказать, что в дей-
ствующей международной действительности 
невозможно отрицать политическую направ-
ленность экономических санкций.

Последствия санкций в отношении лю-
бой страны в большинстве случаев негативны. 
Они могут привести к падению различных 
сфер жизни: ухудшения жизни населения, 
уровня занятости, уровня бедности, доходов 
предприятий, а также к снижению экспорта и 
импорта товаров (услуг).

Говоря об экономическом положении 
стран, таких как Россия, а также в отношении 
Исламской Республики Иран, можно увидеть, 
как санкции существенно отразились на эко- 
номическом росте и в замедлении производ-
ства. Оба государства уже на протяжении 
длительного времени находятся под санкция- 
ми западных стран, из-за чего испытывают 
проблемы в экономике. Экономика Беларуси 
также, с конца 1990-х гг., функционирует в 
условиях западных санкций. Несмотря на это,  
белорусская экономика адаптируется к все бо-
лее непростым и сложным условиям.

Если использовать экономические санк-
ции в политических целях и в дальнейшем, то 
это приведет к нарушениям прав человека и 
будет подрывать основы международного со-
трудничества.

В соответствии с ст. 39 главы VII Уста-
ва Организации Объединенных Наций Совет 
Безопасности определяет угрозы миру или 
международной безопасности и применяет  
необходимые меры. Если такие угрозы опре-
делены, в соответствии со ст. 41 Устава ООН 
Совет Безопасности вправе ввести ограни- 
чительные меры в отношении агрессора, не 
связанные с использованием вооруженных  
сил [2].

Все участники международного сооб-
щества должны придерживаться принципов 
международного права и правопорядка, закре-
пленных в Уставе ООН, а также непримене- 
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ресурс]. – Режим доступа: https://www. 
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харина // РАН. Ин-т государства и права. –  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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В последние годы тема санкций оста-
ется одним из самых главных вопросов для 
обсуждения не только среди профильных экс-
пертов-международников, но и для всего на- 
селения. Возникают новые глобальные проб- 
лемы и угрозы международной безопасности. 
Поэтому в международном праве вопрос меж-
дународной ответственности крайне актуален.

Санкции – это ограничительные меры, 
которые применяются государствами или  
международными организациями к государ-
ству, нарушившему нормы международного 
права [1].

В зависимости от применяемого инстру-
мента санкции бывают [1]:

– политические, которые делятся на ди-
пломатические и процессуальные;

– экономические санкции: торговые и 
финансовые;

– военные санкции;
– санкции в сфере культуры и спорта.
Цель применения ограничительных 

мер – защита и восстановление уже нарушен-
ных прав.

Санкции как средство внешней поли-
тики приводят к росту недоверия между го-
сударствами, затрудняют развитие торгово- 
экономических и гуманитарных отношений, а 
также, негативно сказываются на международ-
ном научно-технологическом сотрудничест- 
ве. В результате стираются границы в пони- 
мании того, какие из данных мер носят пра-
вомерный характер и защищают права госу- 
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в настоящее время обусловили возрастание 
количества браков, заключенных гражданами 
разных государств.

При этом материально-правовые нормы 
семейного права различных государств чрез-
вычайно разнообразны, так как испытывают 
на себе влияние национальных, бытовых, ре-
лигиозных традиций. Эти факторы приводят к 
сложным коллизиям в сфере брачно-семейных  
отношений.

Если говорить о правовых последствиях 
при расторжении брака, то, конечно же, они 
в основном являются негативными послед-
ствиями для семьи в целом как социального 
института, являющегося основной ячейкой 
общества. По-разному в законодательстве го-
сударств решается вопрос о возможности раз-
вода.

В целом можно выделить страны, в ко-
торых развод запрещен (Испания, Аргенти-
на); развод допускается при наличии строго 
определенных оснований (Италия); развод  
допускается при наличии легальных условий 
и оснований (Англия, Германия).

Расторжение браков граждан Республи-
ки Беларусь с иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, а также браков ино-
странных граждан между собой в Республике 
Беларусь производится в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь (ст. 231 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
(далее – КоБС) [1].

Действующее законодательство боль-
шинства государств предусматривает как су-
дебный, так и внесудебный порядок растор-
жения брака. На международном уровне эти 
вопросы урегулированы в Конвенции о при-
знании разводов и решений о раздельном жи-
тельстве супругов 1970 г. [2]. Особые правила 
расторжения браков установлены в двусто-
ронних договорах Республики Беларусь о пра-
вовой помощи с различными государствами,  
такими как Болгария, Венгрия, Вьетнам, Поль-
ша, Чехия и многие др.

Согласно ряду указанных выше норма-
тивных правовых актов развод может произво-
диться органами того государства, граждана-
ми которого являются супруги, проживающие 
в одном государстве граждане другого госу-
дарства могут возбудить дело о разводе в суде 
по месту жительства; при расторжении бра-
ка применяется закон гражданства супругов; 
если супруги не имеют общего гражданства и 
проживают в разных странах, бракоразводный 
процесс может быть проведён в суде любого  
государства, и каждый суд будет применять за-
конодательство своей страны.

ния силы или угрозы силой, разрешения меж-
дународных споров мирными средствами и 
другие.

Санкции показывают, что на сегодняш-
ний день западные державы имеют значи-
тельный вес в мировой экономике. Неблаго-
приятные обстоятельства в международном 
сотрудничестве, в налогово-бюджетной и де-
нежно-кредитной сферах привели к тому, что 
санкции создали дополнительную напряжен-
ность, оказались неспособными сохранить 
мир. Не всегда достигается эффект на кото- 
рый рассчитывают страны, вводящие ограни-
чительные меры против других стран.

Таким образом, можно сказать, что санк-
ции неоднозначно влияют на эволюцию меж-
дународных отношений. Во многом они име- 
ют негативное влияние на перспективу. Безус-
ловно, необходимо пересмотреть механизмы 
применения санкций как в межгосударствен-
ных отношениях, так и в международных ор-
ганизациях.
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text. – Дата доступа: 07.03.2023.

РАСТОРЖЕНИЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И ЗА РУБЕЖОМ

М.А. Минец
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Современная наука глубоко и всесторон-
не изучает проблемы брака и семьи. Семья, 
ее роль в жизни отдельного человека и обще-
ства в целом в наше время находится в цент- 
ре внимания многих исследований. Она рас-
сматривается как основная ячейка, в которой 
формируются и осуществляются репродуктив-
ные установки граждан.

Расширение внешнеэкономических свя-
зей и активизация миграционных процессов 
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юридическую процедуру государственной 
констатации факта прекратившихся брачных 
отношений при отсутствии нарушений в фор-
ме, порядке и условиях заключения брака.

Анализ причин брачных конфликтов, 
ведущих к разводу, показывает, что их основ-
ная масса лежит в сфере личных взаимоотно-
шений между супругами. Конфликт супругов 
чаще проистекает от неумения общаться, от-
сутствия познаний об основах семейной жиз-
ни, низкого интеллектуального и культурного 
уровня брачной жизни, пьянства и т.п. При 
этом данные о причинах разводов совпадают 
как у отечественных, так и у зарубежных  
исследователей. Полностью отказавшись от 
идеи нерасторжимости брака, мировое сооб-
щество, пройдя через этап учета принципа 
вины и причин развода, пришло к идее разво- 
да по усмотрению самих супругов под конт- 
ролем государства, причем этот контроль ка- 
сается только защиты интересов несовершен-
нолетних детей и нетрудоспособного супруга,  
но не касается обоснованности самого раз- 
вода.

Экспертами Европейской комиссии по 
семейному праву разработан и сформулиро-
ван ряд принципов бракоразводного права с 
целью создания оптимальной модели для со-
вершенствования и унификации европейского 
семейного права, опыт которой вполне может 
быть воспринят российским законодателем. 
Основным принципом правового регулирова-
ния бракоразводного законодательства должна  
быть нейтральность закона по отношению к 
разводу: право не должно оказывать влияние 
на решение супругов о расторжении брака, ни 
способствовать разводу, ни препятствовать 
ему, поскольку развод – дело в высочайшей 
степени личное.
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Порядок расторжения иностранных и 
смешанных браков определен в консульских 
конвенциях и национальном законодательст- 
ве. Большинство стран признают расторже-
ние брака, произведенное за границей. Клю-
чевая коллизионная привязка при разрешении 
вопросов развода – закон места расторжения 
брака.

Порядок расторжения браков с ино-
странным элементом по праву Республики 
Беларусь установлен в КоБС. Для расторже-
ния любого брака на территории Республики 
Беларусь применяется только национальное 
право законодательства, т.е. закон суда. Закон 
устанавливает право граждан Республики Бе-
ларусь на расторжение браков с иностранца-
ми, проживающими за пределами Республики 
Беларусь, в судах или в дипломатических и 
консульских представительствах Республики  
Беларусь. Расторжение любых браков за пре-
делами Республики Беларусь признается дей-
ствительным в Беларуси при условии соблю-
дения законодательства соответствующего 
иностранного государства о полномочиях ор-
ганов, принимавших решение о расторжении 
брака, и подлежащего применению права.  
Данная норма означает, что решение иност- 
ранного суда о расторжении брака имеет та-
кую же юридическую силу, как и соответст- 
вующее решение суда Республики Беларусь 
или органа загса.

Несколько иначе решен вопрос в Кон-
венции СНГ о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам: на территории государств- 
участников СНГ при расторжении брака при-
меняется право той страны, гражданами ко-
торого являются супруги в момент подачи 
соответствующего заявления. Если супруги 
являются гражданами разных стран, то при- 
меняется законодательство страны, учрежде-
ние которого рассматривает дело о расторже-
нии брака.

По сегодняшним меркам резкого увели-
чения мобильности населения и расширения 
контактов между гражданами разных госу-
дарств, резко возросло количество так назы- 
ваемых смешанных браков, под которыми по-
нимаются браки между гражданами Беларуси 
и иностранцами. Увеличилось не только ко-
личество таких браков, но и расширился круг 
лиц, желающих вступить в брак с белорус- 
скими гражданами в Республике Беларусь.

Прямо пропорционально заключаемым 
бракам противопоставляются и разводы. Под 
прекращением брака следует понимать мно-
гоаспектное явление, представляющее собой 
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Конституционно-правовое опосредова- 
ние процессов союзного строительства явля- 
ется важным условием ее формирования, по-
скольку только при условии нормативной  
фиксации ценностной (идеологической), инс- 
титуциональной основы, направлений право-
вой политики представляется возможность ее 
реализации.

Конструктивный конституционно-пра-
вовой потенциал определяет потенциал идео- 
логический, его наполнение закладывает тео- 
ретическую модель будущего нашего госу-
дарства в процессе союзного строительства 
и очерчивает возможности её практической  
реализации, формирует вектор идеологичес- 
кой политики.

«Конституционно-правовые ориентиры 
развития, направления наиболее полной реа-
лизации конституционных ценностей, прин-
ципов и норм в экономических и социальных 
отношениях выявляются на основе углублен-
ного осмысления конституционных положе-
ний и практики их действия в современных 
реалиях. … В современных условиях важно 
обеспечить последовательное воплощение в 
жизнь конституционной модели обществен-
ных отношений как основы конструктивного 
взаимодействия государства, общества и от-
дельных его членов в достижении целей со- 
циально-экономического развития» [2, c. 125].

Конституционно-правовой потенциал 
охватывает не только потенциал развития и 
реализации конституционных норм на внутри-
государственном уровне, но и оказывает зна-
чительное содействие, придает векторность, 
упорядоченность интеграционным процессам.  
Идеологическую концепцию «евразийских 
ценностей» можно выстроить в рамках сле-
дующих основных моделей интеграционно-
го (союзного) строительства на евразийском 
пространстве (в контексте интеграционного 
конституционализма): реинтеграция с учетом 
конституционной ретрадиционализации (Со-
юзное государство Беларуси и России); ре- 
интеграция с учетом конституционной модер-
низации (СНГ); интеграция с учетом посту- 
латов конституционной экономики (ЕАЭС) на 
новой институциональной основе.

В процессе интеграции должна быть 
по-новому осмыслена роль идеологическо- 
го механизма, аспекты идеологической инс- 
титуционализации в интеграционных обра-
зованиях. Думается, что именно конститу- 
ционно-правовые нормы должны закладывать 
идеологический фундамент союзного строи-
тельства. В союзном объединении возможны 
два варианта функционирования идеологи- 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Н.С. Минько
Институт экономики НАН Беларуси
г. Минск, Республика Беларусь

Конституция Республики Беларусь явля-
ется документом, потенциал которого закла-
дывает внутригосударственный идеологичес- 
кий фундамент, а также создает предпосыл-
ки для формирования межгосударственной 
идеологической основы. Общие тенденции и 
ход мирового идеологического процесса пред-
ставлены в противостоянии различного рода 
политических, религиозных, этнических, на-
учных и иных идеологий. Претворяясь в зако-
нодательстве, Конституция оказывает на них 
самое непосредственное влияние. Конститу-
ция, будучи актом высшей юридической силы 
и прямого действия, выступает не только как 
правовой документ, но и как идеологическое 
основание (свод нормоположений, принци- 
пов, идей, представлений, ценностей) будуще-
го белорусской государственности.

Важнейшим условием прочной и эффек-
тивной экономической интеграции является 
наличие общей идеологии и общих ценностей 
(«евразийские ценности») у стран, входящих 
в интеграционные объединения, выстроенной 
на конституционной основе. Без идеологи- 
ческой основы интеграционные объединения 
на евразийском пространстве будут непроч- 
ными, подверженными внешним и внутрен-
ним кризисам: общая или близкая идеологи-
ческая и цивилизационно-ценностная основа 
способствует преодолению разногласий и  
противоречий, неизбежно возникающих меж-
ду странами, входящими в интеграционные 
экономические объединения.

Как обращает внимание Г.А. Василевич,  
«на современном этапе многие государства 
сталкиваются с новыми вызовами, обуслов-
ленными конфликтом между общим и част-
ным, объективным и субъективным. Эти 
конфликты порождаются процессами глоба-
лизации, «ломкой» прежних моральных усто-
ев, миграционными процессами, угрозами, 
вызванными ухудшением экологии, панде- 
мией, стремлением разрушить многополяр-
ность мира и др. …Сказанное предполага-
ет динамику народовластия, модернизацию 
сложившейся системы отношений в данной 
области, тем более, что этому способствует  
развитие информационно-коммуникационных 
технологий» [1, c. 17].
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деляют важнейшее значение гуманитарного  
сотрудничества, его приоритетное место в ин-
теграционных процессах на евразийском про-
странстве. В современных интеграционных 
союзах на евразийском пространстве ключе-
выми элементами идеологического механизма 
должны стать: Конституции, законы и другие 
нормативные правовые акты как формы юри-
дического закрепления и выражения идей и 
принципов; стратегические государственно- 
политические документы (стратегии, програм-
мы, концепции, основы политик, доктрины, 
декларации, директивы, послания и др.); выс- 
шие должностные лица как выразители на- 
циональных интересов и стратегических це-
лей, а также институты и органы власти; 
средства массовой информации; культурное, 
духовное наследие, наука, образование и др. 
Своеобразие идеологии, лежащей в основе 
динамичного развития интеграционных сою- 
зов, призвано содействовать дальнейшему 
развитию таких институтов, как союзное нор-
мотворчество и парламентаризм, гражданст- 
во союзного государства, союзный суверени-
тет в международных отношениях; выстраи- 
ванию государственных и надгосударствен- 
ных правовых систем с учетом тенденций 
адаптивности права и законодательства, не- 
избежно возвращая к вопросу выработки еди-
ного конституционного акта и разработки  
вопросов интеграционной безопасности. Та-
ким образом, мы видим, что конституционно- 
правовой потенциал определяет фундамен-
тальные ценности, подлежащие воплощению 
в идеологическом аспекте евразийской инте-
грации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Василевич, Г.А. Новеллы белорусской 
конституции как фактор устойчивого раз- 
вития государства / Г.А. Василевич // Пра- 
во.by – 2022. – № 2 (76). – С. 14 – 23.

2. Карпович, Н.А. Конституционные 
основы социально-экономического развития  
Республики Беларусь / Н.А. Карпович // Право  
в современном белорусском обществе: сб.  
науч. тр. – 2021. – Вып. 16. – 832 с. – С. 118 – 126.

ческого механизма (как совокупности субъек-
тов, институтов, организаций и учреждений, 
уполномоченных на выполнение функций рас-
пространения, систематизации, нормативного 
правового закрепления и реализации идеоло- 
гических постулатов) – централизованный и 
без внешних признаков централизации, без 
специальных решений уполномоченных субъ-
ектов, не обособляясь в виде централизован- 
ной системы лиц и учреждений, координи-
руемых из центра. В структуре указанного 
механизма именно нормоположения консти-
туционного уровня и значения, государствен-
но-политические документы (декларации,  
стратегии, программы, концепции, директи- 
вы, послания и др.) определяют идеологи- 
ческий потенциал как фактор укрепления  
союзных отношений. Конституционные цен-
ности, положенные в основу идеологии евра-
зийских интеграционных процессов, являют 
собой движущую силу, которая может влиять 
на экономическое поведение участников  
международных отношений, открывают ряд 
возможностей и перспектив использования 
идеологии евразийства для развития более 
прочной и эффективной экономической ин- 
теграции.

Идеологическую основу интеграции на 
евразийском пространстве могут составить  
следующие конституционные ценности: еди-
ное понимание исторической судьбы, истори- 
ческой памяти и патриотизма/патриотичес- 
кой гордости; идея солидарности, где союз- 
ные государства являются не конкурентами,  
а равноправными партнерами; верховенство 
духовных ценностей, которое заключается в 
приоритете абсолютных ценностей (честь, 
справедливость, совесть, достоинство) над 
материальными благами, единое экономичес- 
кое, политическое, социальное, культурное, 
научное пространство, сохранение и развитие 
национального и религиозного плюрализма, 
основанного на традиционных ценностях, со-
действие деятельности общественных объеди-
нений и организаций в интересах сохранения 
этнической идентичности, национально-рели-
гиозной самобытности, безусловное соблю- 
дение верховенства национального суверени-
тета государств – участников интеграцион- 
ных образований. Конституционный потен- 
циал обусловливает культурный код и потен- 
циал идеологический. Исторически сложив- 
шиеся тесные связи, тяготение народов ко  
взаимному духовному обогащению, образо- 
вательному, культурному и научному сотруд-
ничеству и обмену, взаимодействие госу-
дарств-участников в этих сферах предопре- 
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ский). Процедура оценки будет определяться 
Министерством внутренних дел и Министер-
ством иностранных дел по согласованию с 
Министерством образования. В ходе экзамена 
будет выявляться готовность и способность 
кандидата интегрироваться в жизнь нашей 
страны, гражданство которой он / она полу- 
чает [4].

Поправки к Закону о гражданстве всту-
пят в силу 11.07.2023.

На мой взгляд, принесение присяги ли-
цами, приобретающими белорусское граж- 
данство, станет подтверждением осознаннос- 
ти и добровольности принятия гражданства 
Республики Беларусь, а также залогом испол-
нения обязанности гражданина по защите сво-
боды и независимости Республики Беларусь.  
Положительным моментом можно считать и 
оценку уровня знания одного из государст- 
венных языков при получении гражданства, 
так как без таких знаний невозможна инте-
грация иностранцев в белорусское общество.  
Считаем, что данные изменения направлены 
на защиту национальных интересов нашей 
страны.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАЖДАНСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ
А.И. Мойсейчук
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

14 декабря 2022 года депутаты Пала-
ты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь приняли проект Закона 
«Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О гражданстве Республики Беларусь» [1] в 
первом и втором чтении. 05 января 2023 г. 
данный закон был подписан Президентом  
Республики Беларусь. Инициатором законо-
дательной инициативы выступил Совет Ми- 
нистров Республики Беларусь [2].

Основными изменениями в законода-
тельстве о гражданстве являются:

1. Принесение присяги лицами, которые 
получают белорусское гражданство. В случае,  
если данное лицо будет освобождаться от  
присяги, то датой вступления в гражданство 
Республики Беларусь будет являться день 
вступления в силу указа о приеме в граждан-
ство или день принятия соответствующего 
решения государственными органами. Дан-
ное изменение закреплено в ч. 1 ст. 35 Закона 
о гражданстве и в п. 13 ст. 1 Закона № 242-З 
«Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О гражданстве Республики Беларусь». Также 
можно отметить, что основанием для отмены 
решения о приобретении белорусского граж-
данства будет являться отказ от присяги.

2. Возможность лишения гражданства 
Республики Беларусь за экстремистскую дея- 
тельность. Для утраты белорусского граждан-
ства необходимо иметь вступивший в закон-
ную силу приговор суда Республики Беларусь, 
подтверждающий, что данный гражданин при-
нимал участие в экстремистской деятельности 
или, если данное лицо находится за пределами 
Республики Беларусь, причинил существен-
ный вред национальным интересам страны.

3. Также граждане обязаны будут уве-
домлять компетентные органы о приобретении 
вида на жительство, гражданства в иностран-
ном государстве или о наличии иных доку-
ментов, которые предполагают определённые 
льготы за границей.

4. Регулируются сроки рассмотрения за-
явлений и материалов о гражданстве, изменя-
ется срок рассмотрения заявления о выходе из 
гражданства с 6 до 12 месяцев [3].

5. Стоит отметить, что при получе-
нии гражданства Республики Беларусь будет 
оцениваться уровень знания одного из госу- 
дарственных языков (русский или белорус-
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существует ли потребность в их использова-
нии, которая осуществляется путем транспо-
нирования в международно-правовую систему.

В международной и национальной пра-
вовых системах действуют заимствованные 
из римского права принципы: «последующая 
норма отменяет предыдущую» («lex posterior 
derogat priori»); «специальная норма имеет 
преимущество перед общей» («lex specialis 
derogat generali»). Сюда же можно отнести 
правовые аксиомы («закон обратной силы не 
имеет» («lex retro non agit»); «щадящий ви-
новных наказывает невиновных» («qui parcit 
nocentibus innocentes punit»); «дважды за одно 
и то же наказывать нельзя» («non bis in idem»), 
правовые фикции (незнание (закона) не осво-
бождает от ответственности» («ignorantia non 
est argumentum») и правовые презумпции («все 
сомнения в пользу подсудимого» («in dubio  
pro reo») или «суд знает право» («iura novit  
curia»).

Международная судебная практика при-
держивается позиции, что общие принципы 
права, единые как для национального, так и 
для международного права. Так, в деле «Про-
лив Корфу» (1949) Международный Суд по-
становил, что «в случае, если все неопровер- 
жимые доказательства не могут быть приня-
ты, Суд может полагаться на установленные 
правила в правовых системах государств, ко-
торые, безусловно, относятся к общим прин-
ципам права» [1].

В своих решениях международные 
суды ссылались на принцип добросовестнос- 
ти, принцип согласия, принцип взаимности, 
принцип равенства государств, принцип окон-
чательности судебно-арбитражных решений 
и урегулирований, принцип юридической 
силы соглашений, принцип добросовестнос- 
ти, принцип внутренней юрисдикции; прин-
цип эстоппеля, в соответствие с которым 
любое нарушение обязательства влечет обя-
занность произвести возмещение; принцип 
уважения приобретенных прав; принцип, со-
гласно которому судья не может считаться 
судьей и потерпевшим одновременно и др.  
В основе своей эти принципы вытекают из  
национальной правовой практики государств.

Между тем, общие принципы междуна-
родного права, признанные цивилизованны-
ми нациями, применяются международными 
судами и трибуналами крайне осторожно, так 
как метод их идентификации не разработан  
в той же степени и с той же четкостью, что и 
договорные и обычные нормы.

Это связано, прежде всего, с трудностью 
выявления общих принципов права среди  
большого количества государств и разнооб- 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА, 
ПРИЗНАННЫЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ

НАЦИЯМИ – ИСТОЧНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

С.И. Мукашев
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В соответствии со ст. 14 Устава Лиги  
Наций (1919) был учрежден универсальный 
судебный орган для разрешения междуна-
родных диспутов – Постоянная палата меж-
дународного правосудия (ППМС). В Статуте  
ППМС (1920) в качестве одного из источни-
ков международного права, применяемых 
Палатой, были определены общие принципы 
права, признанные цивилизованными нация- 
ми» [3].

В такой же редакции данный термин 
сохранился в ст. 38 Статута Международного 
Суда ООН [4].

В теории международного права суще-
ствуют различные подходы к юридической 
природе общих принципов права, признанных 
цивилизованными нациями, как источников 
международного права. Ряд авторов считают, 
что общие принципы права возникают и дей-
ствуют только в рамках международного пра-
ва, будучи частью международного договора 
или международного обычая. Другие авторы 
относят их к принципам национальных пра-
вовых систем цивилизованных государств, и  
когда они входят в международное право, ста-
новятся его неотделимой частью.

Советский и российский ученый 
Г.И. Тункин утверждает, что общие принци-
пы права включают принципы, единые и для 
национальных правовых систем, и для меж-
дународного права: они представляют собой  
правовые постулаты, соблюдаемые «в нацио- 
нальных правовых системах и в междуна- 
родном праве» [5].

Австрийский ученый А. Фердросс счи-
тает, что общие принципы права есть прин-
ципы национального права отдельных (циви-
лизованных) государств, к каковым относятся 
принципы верховенства права, законности, 
взаимной ответственности государства и лич-
ности, социальной справедливости, гуманиз- 
ма и др. [6].

Таким образом, в целом доктрина меж-
дународного права отдает предпочтение тому, 
что общие принципы права, вытекают из на-
циональных правовых систем. Они являют-
ся нормами внутригосударственного права и 
остаются таковыми вне зависимости от того, 
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в рамках международной правовой системы, 
первостепенное значение имеет признание 
этого принципа в качестве неотъемлемого для 
этой системы. Существование таких прин-
ципов, по мнению членов Комиссии, под-
тверждается примерами из судебной практи-
ки. Международная правовая система, как и  
любая правовая система, способна генериро-
вать общие принципы права, отражающие и 
регулирующие ее основные черты.

Представляется, что, наряду с вышеназ- 
ванной задачей, Комиссия должна максималь-
но сосредоточить свое внимание на разра- 
ботке неисчерпывающего (примерного) спис- 
ка общих принципов права, сформированных 
в рамках международной правовой системы.

В процессе деятельности Комиссии этот 
список мог бы последовательно дополняться  
и, при необходимости, реформироваться с уче-
том складывающейся практики.
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разием правовых систем, имманентно общим 
характером любых таких принципов права и 
сложностью их переносимости на междуна-
родный уровень; проблемами их соотноше- 
ния с общими принципами международного 
права и другими источниками международ- 
ного права и др.

К тому же, термин «цивилизованные 
нации», содержащийся в ст. 38 Статута Меж-
дународного Суда ООН, как юридически, так 
и морально устарел и не соответствует совре-
менной международной правовой и институ-
циональной системе.

В соответствии с резолюцией 73/265, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
22 декабря 2018 г., тема «Общие принципы 
права» включена в долгосрочную програм-
му работы Комиссии международного права  
ООН [2].

Комиссия занимается разработкой прак-
тических ориентиров относительно способа, 
посредством которого надлежит определять 
наличие и содержание общих принципов пра-
ва, как источника международного права.

На 73 сессии (2022) Комиссия в пред-
варительном порядке приняла текст проектов 
выводов по общим принципам права. Соглас-
но выводу 3 «Категории общих принципов 
права» общие принципы права включают в 
себя принципы, которые вытекают из нацио- 
нальных правовых систем и которые могут 
быть сформированы в рамках международ- 
ной правовой системы.

Общие принципы права, вытекающие  
из национальной правовой системы, по мне-
нию членов Комиссии, подтверждается прак-
тикой судов и трибуналов, доктриной меж-
дународного права и подготовительными 
материалами Статута Международного Суда 
ООН. В их перечень можно включить: конс- 
титуции, законодательство, указы, постанов- 
ления, решения национальных судов различ-
ных уровней, включая конституционные суды, 
верховные суды, кассационные суды, апел- 
ляционные суды, суды первой инстанции и  
административные трибуналы.

Из этого вытекает сложность решения 
задачи по разработке практических ориенти-
ров относительно способа, посредством кото-
рого надлежит определять наличие и содер-
жание общих принципов права, вытекающих 
из национальных правовых систем. Тем более 
что каждая национальная система права име- 
ет свои особенности и свою иерархию отно- 
сительно определения существования право-
вого принципа.

В отношении второй категории общих 
принципов права, могущих сформироваться 
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просьбой о предоставлении ему гражданства.  
В таком качестве обычно выступают ино-
странные граждане или лица без гражданст- 
ва, прибывшие на территорию государства  
для постоянного проживания.

Для получения гражданства указанные 
лица должны прожить на территории госу- 
дарства определенное количество лет (как  
правило, не менее 5 лет, в Швейцарии – не  
менее 12 лет, в Бразилии – не менее 15 лет). 
Кроме того, к лицу, желающему получить 
гражданство, предъявляются и другие тре-
бования (например, знание языка и истории 
страны, наличие законного источника дохо- 
дов, несовершение тяжких преступлений).

Одним из способов приобретения граж-
данства может быть так называемая оптация, 
то есть выбор гражданства при изменении  
границ государства. В этом случае предусма-
тривается упрощенный порядок приобрете- 
ния гражданства. В частности, такая практи- 
ка использовалась после Второй мировой  
войны, когда часть территорий Германии и 
Италии были присоединены Францией.

Еще один способ приобретения граж-
данства – репатриация, то есть восстановле- 
ние ранее утраченного гражданства. Такое 
может быть, если ранее лицо было граждани-
ном государства по рождению. В некоторых 
странах приняты специальные законы о репат- 
риации бывших граждан, например, в Израи- 
ле, Германии, Польше.

Законы о гражданстве устанавливают и 
другие облегченные способы приобретения 
гражданства. В частности, льготы предусмо-
трены для лиц, вступивших в брак и имею- 
щих разное гражданство. По общему правилу,  
таким лицам уменьшается срок проживания  
в данном государстве до приобретения граж-
данства.

Упрощенная процедура получения граж-
данства предусматривается при усыновлении 
ребенка, признании отцовства, а также при по-
лучении убежища на территории государства. 
Льготный порядок также устанавливается при 
приеме в гражданство лиц, имеющих большие 
достижения в области науки, техники, культу-
ры, а также в областях, представляющих ин- 
терес для государства.

Прекращение гражданства осуществля-
ется двумя основными способами: путем вы-
хода из гражданства или утраты гражданства. 
Выход из гражданства может иметь место по 
заявлению самого гражданина и с согласия 
компетентных органов государства. При этом 
может быть отказано в выходе из гражданст- 
ва. Например, когда лицо имеет неисполнен-
ные обязательства перед государством или 

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В.И. Пастухова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В современном мире институт граж- 
данства утвердился как обязательный атри- 
бут любого государства. Он является прояв-
лением суверенитета государства и означает 
устойчивую правовую связь человека с конк- 
ретным государством.

В государствах с монархической фор- 
мой правления институт гражданства тра-
диционно называется подданством. В ряде 
современных монархий (например, Велико-
британии, Испании, Нидерландах) стал чаще  
использовать термин «гражданство».

В конституционно-правовой доктрине  
признаками гражданства признаются: 1) юри-
дическое оформление гражданства путем вы-
дачи национального паспорта; 2) устойчивый 
характер отношений человека с государством, 
длящийся, как правило, с момента рождения; 
3) формой выражения гражданства является 
взаимные права и обязанности государства и 
гражданина; 4) защита и покровительство со 
стороны государства в отношении граждан, 
даже в случае нахождения их за пределами 
страны [1, с. 146 – 147].

Важность института гражданства под-
тверждается тем, что отношения по поводу 
гражданства регулируются на уровне консти-
туции и (или) специальных законов. При этом 
каждое государство стремится показать забо- 
ту о своих гражданах, предоставляет возмож-
ности для получения гражданства, в том чис- 
ле путем вложения инвестиций.

В зарубежных странах выделяется два  
основных способа приобретения гражданст- 
ва: по рождению и в результате натурализа- 
ции. Наиболее распространенным является 
приобретения гражданства по рождению. Он 
получил название филиация (от лат. filius –  
сын). При этом действует два основания фи-
лиации: «по праву крови» и «по праву поч- 
вы». В первом случае гражданство детей уста-
навливается в соответствии с гражданством 
родителей. Во втором случае гражданство ре-
бенка определяется местом рождения.

Второй распространенный способ при-
обретения гражданства – натурализация (уко-
ренение). Он связан с обращением заинтере-
сованного лица в государственные органы с 
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жения, так и особенности в каждой стране.  
Это относится и к институту гражданства в 
Республике Беларусь, который развивается с 
учетом опыта соседних стран. В то же вре- 
мя в новой редакции Закона о гражданстве 
предусматривается основание для утраты 
гражданства (ч. 3 ст. 19), которое расходится 
со ст. 10 Конституции Республики Беларусь.
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ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ
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информационных технологий
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Гражданство Республики Беларусь яв-
ляется элементом конституционно-правового 
статуса личности, важнейшей юридической 
предпосылкой правового положения личнос- 
ти в обществе и неотъемлемым атрибутом 
государственного суверенитета Республики 
Беларусь. Статья 1 Закона Республики Бела-
русь «О гражданстве Республики Беларусь» 
определяет гражданство Республики Бела- 
русь как устойчивую правовую связь челове- 
ка с Республикой Беларусь, выражающуюся  
в совокупности их взаимных прав, обязан- 
ностей и ответственности, основанной на при-
знании и уважении достоинства, основных 
прав и свобод человека, а также неотъемле- 
мый атрибут государственного суверенитета 
Республики Беларусь [1].

имущественные обязательства перед физи-
ческими и юридическими лицами. Выход из 
гражданства не допускается также в случае 
уголовного преследования гражданина или 
вынесения обвинительного приговора суда 
при совершении тяжкого преступления. От-
казать в выходе из гражданства могут в пери-
од призыва на военную или альтернативную 
службу, а также если гражданин был допу- 
щен к сведениям, составляющим государст- 
венную тайну.

Утрата гражданства допускается в слу-
чаях, когда гражданин совершает действия, 
несовместимые с наличием гражданства стра-
ны. Например, поступление на государствен-
ную или военную службу другого государства, 
длительное время проживает за границей и 
не поддерживает контактов со своим госу- 
дарством.

Институт гражданства имеет особен-
ности в каждой стране, которые отражаются,  
прежде всего, в законодательстве. Так, в Рес- 
публике Беларусь действует Закон «О граж- 
данстве Республики Беларусь» от 1 августа 
2002 г. № 136-З с соответствующими измене-
ниями и дополнениями, в том числе в редак-
ции Закона от 5 января 2023 г. № 242-З [3].

В новом Законе предусматривается при-
сяга лица, приобретающего гражданство Рес- 
публики Беларусь (ст. 121). Она приносится 
после вступления в силу указа Президента 
Республики Беларусь о приеме в гражданство 
Республики Беларусь или принятия органом  
внутренних дел решения о приобретении ли-
цом гражданства Республики Беларусь.

Существенным нововведением Закона 
является дополнение ст. 19 Закона («Утрата 
гражданства Республики Беларусь») частью 
третьей, в соответствии с которой граждан-
ство Республики Беларусь может быть утра-
чено «...в связи с наличием вступившего в 
законную силу приговора суда Республики Бе-
ларусь, подтверждающего участие этого лица 
в экстремистской деятельности или причине-
ние им тяжкого вреда интересам Республики  
Беларусь, если такое лицо находится за пре- 
делами Республики Беларусь».

Представляется, что указанная норма 
расходится со ст. 10 Конституции, где запи-
сано, что никто не может быть лишен граж-
данства или права изменить гражданство. Эта  
же норма повторяется в ст. 3 Закона («Прин- 
ципы гражданства Республики Беларусь»).

Подводя итоги исследования, можно за-
ключить, что институт гражданства (поддан-
ства) получил признание и развитие в странах 
мира. Он имеет как общие правовые поло- 
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Беларусь и права изменить его. В ч. 4 ст. 10 
Закона о гражданстве, устанавливающей воз-
можность приобретения и утраты граждан-
ства только по основаниям, предусмотрен-
ным законом, изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканском Референдуме 
27 февраля 2022 года «утрата гражданства» 
была заменена «прекращением гражданства»,  
тем самым распространение данной нормы 
как на утрату, так и выход из гражданства [3].

Ст. 17 Закона закрепляет два основания 
прекращения гражданства Республики Бела-
русь – выход и утрату. Наиболее распростра-
ненным основанием является добровольный 
выход из гражданства через подачу заявления 
на имя Президента Республики Беларусь граж-
данином, достигшим 18 лет (ст. 18 Закона) [1]. 
Как правило, если все документы собраны и 
верно оформлены, и отсутствуют основания 
для отказа в прекращении гражданства (ст. 20 
Закона), то вопрос решается положительно. 
Гражданин обращается в соответствующее 
отделение Департамента по гражданству и  
миграции МВД Республики Беларусь по мес- 
ту проживания. Если лицо находится за пре- 
делами Республики Беларусь, то подает за- 
явление о выходе в соответствующее по- 
сольство. Одним из проблемных вопросов при 
этом является стоимость рассмотрения заяв-
ления о выходе из гражданства Республики 
Беларусь. Например, консульский сбор в По-
сольстве Республики Беларусь в Российской 
Федерации, составляет 250 евро. Данная 
сумма высока как сама по себе, так и в срав- 
нении со стоимостью рассмотрения заявле- 
ния о приеме в гражданство Республики Бе-
ларусь – 70 евро, или регистрацией утраты 
гражданства – 35 евро [4]. По нашему мне- 
нию, это может стать препятствием для обра- 
щений заинтересованных заявителей, в том 
числе по причине намерения получить граж-
данство другого государства, что не способст- 
вует реализации нормы ч. 2 ст. 10 Конститу-
ции Республики Беларусь, закрепившей не-
допустимость лишения права изменить граж- 
данство [2].

Добровольность распространяется и на 
второе основание прекращения гражданства, 
так как утрачивает гражданин юридическую 
связь с государством в следствии волевых  
поступков, предусмотренных ст. 19 Закона.

Указом Президента Республики Бела-
русь от 04.08.2021 г. № 302 данные основания 
были дополнены: утрата гражданства в связи 
с наличием вступивших в законную силу при-
говора суда Республики Беларусь, судебного 
решения по уголовному делу иностранного 

Принципы гражданства закреплены 
ст. 10 Конституции Республики Беларусь, За-
коном Республики Беларусь «О гражданстве 
Республики Беларусь» (далее – Закон), иных 
актах законодательства и международных  
договорах Республики Беларусь: 1) недопус- 
тимость выдачи гражданина Республики Бе- 
ларусь иностранному государству, если иное 
не предусмотрено международными догово- 
рами (ч. 2 ст. 10 Конституции Республики Бе-
ларусь); 2) защиты и покровительства граж-
данина со стороны государства внутри Рес- 
публики Беларусь и за ее пределами (ч. 1 ст. 10 
Конституции Республики Беларусь); 3) каж-
дый имеет право на гражданство (ст. 3 Зако- 
на); 4) равенства граждан независимо от ос-
нований приобретения гражданства (ст. 3 За-
кона); 5) непризнания двойного гражданства 
(ст. 11 Закона); 6) недопустимости лишения 
гражданства или права изменить его (ст. 3 За- 
кона); 7) недопустимости предоставления и 
прекращения гражданства против воли лица 
(ст. 3 Закона); 8) учет наилучших интересов 
детей при решении вопросов гражданства;  
9) стремление к избеганию случаев безграж-
данства (ст. 3 Закона); 10) устойчивость граж-
данства, т.е. проживание на территории дру-
гого государства, в том числе длительное или  
постоянное не влечет за собой утраты граж-
данства (ст. 6 Закона); 11) сохранение граж-
данства при вступлении в брак с иностран- 
ным гражданином не является основанием  
для утраты гражданства (ст. 7 Закона) [1].

В реализации принципа непризнания  
Республикой Беларусь двойного гражданства 
видятся следующие проблемные вопросы. 
Гражданин Республики Беларусь на практике  
может получить гражданство другого госу- 
дарства, не теряя гражданства Республики Бе-
ларусь, так как не существует единой инфор-
мационной базы, фиксирующей приобретение 
гражданства другого государства даже в рам-
ках государств СНГ, не существует и единой 
системы договорных норм международного 
права, направленных на устранение множест- 
венного гражданства. Однако примером ре-
шения данной проблемы является соглаше-
ние между Украиной и Республикой Беларусь, 
в котором закреплено, что если гражданин 
Украины решил приобрести гражданство  
Республики Беларусь, то он автоматически 
утрачивает гражданство Украины [2].

Под прекращением гражданства мож-
но понимать добровольный и полный разрыв 
связи гражданина и государства. Часть 2 ст. 10 
Конституции Республики Беларусь устанавли-
вает запрет лишения гражданства Республики 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ТНК 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРАВЕ

Е.В. Ребицкая
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время наблюдается значи-
тельный рост внешнеэкономических опера- 
ций и развитие международной инвестици- 
онной деятельности, в которых транснацио- 
нальные корпорации (далее – ТНК) высту-
пают в качестве субъектов, и, следовательно,  
выполняют важные стимулирующие функции 
по развитию мировой экономики. Непрерыв- 
но растущие и постоянно углубляющиеся 
торгово-экономические, финансово-валютные,  
научно-технические и производственные свя-
зи между современными ТНК позволяют го-
ворить о глобальном характере их бизнеса 
[1, с. 147].

В то же время ТНК не являются субъ-
ектами международного экономического пра-
ва. В доктрине принято, что международное 
экономическое право регулирует межгосу- 
дарственные отношения в области междуна-
родных экономических отношений. Подоб-
ного мнения придерживаются такие авторы, 
как Г.В. Игнатенко, В.М. Шумилов, Б.Р. Туз-
мухамедова, В.И. Кузнецова и О.У. Тиунова. 
Однако согласимся с мнением Е.Б. Леанович,  
которая отмечает, что «..ограничение предме- 
та международного экономического права 
только отношениями между субъектами меж- 
дународного публичного права не соответ-
ствует реалиям современной международной  
жизни. Даже представители международно- 
правовой концепции международного эко-
номического права вынуждены исследовать 
правовое положение в международных эко-
номических отношениях частных лиц, транс-
национальных корпораций и иностранных 
инвесторов» [2, с. 513]. Аналогичная позиция 
раскрывается в работах Е. Питерсманна и 
Ф. Ловенфельда.

Особый статус ТНК в международном 
экономическом праве впервые был отмечен 
еще в п. 2 Декларации об установлении ново-
го международного экономического порядка, 
принята резолюцией 3201 (S-VI) Генеральной  
Ассамблеи ООН от 1 мая 1974 года. Необ-
ходимость государственного регулирования 
деятельности ТНК также подчеркивается в 
ст. 2 Хартии экономических прав и обязан- 
ностей государств, которая принята резолю- 
цией 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 12 декабря 1974 года. Для дальней- 

государства, приговора или иного решения 
международного трибунала (суда), смешан- 
ного трибунала (суда), подтверждающих учас- 
тие этого лица в экстремистской деятельнос- 
ти или причинение им тяжкого вреда инте-
ресам Республики Беларусь [5]. Но при этом 
ст. 10 Конституции Республики Беларусь за-
крепляет, что никто не может быть лишен 
гражданства Республики Беларусь или права 
изменить гражданство [2].

Таким образом, для устранения данных 
и других проблем необходимо совершенство-
вать национальное и международное право 
посредством внесения изменений в действую-
щие нормативные правовые акты, регулирую- 
щие вопросы прекращения гражданства.
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рамках ОЭСР), Соглашение о Транстихооке-
анском партнерстве от 2015 года (подписано 
между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона). Остановимся подробнее на послед-
нем договоре, т.к. он, на наш взгляд, является  
наиболее прогрессивным с точки зрения уре-
гулирования деятельности ТНК.

Так, Соглашение обращает особое вни-
мание на интересы ТНК и содержит соответ-
ствующие главы, ограничивающие допусти-
мое в отношении них поведение государств и  
государственных предприятий, а также значи-
тельно расширяет привилегии ТНК и наделя-
ет их рядом прав в области международного  
экономического права (п. 5, 9, 10, 17, 22) [4],  
основными из которых является предостав-
ление права на свободную торговлю и благо-
приятный инвестиционный режим. Следует  
отметить, что в ряде последних ежегодных 
докладов ЮНКТАД по мировым инвести- 
циям также особое внимание уделяется пра-
вам и обязанностям ТНК в инвестиционной 
сфере (World Investment Reports 2018, 2019, 
2021, 2022).

Основным фактором снижения инвести-
ционной активности ТНК в последнее время 
выступают экономические санкции, которые 
накладываются на юридические лица с целью 
оказания экономического давления на приня-
тие политических решений государствами. 
Как результат, ТНК, не являясь субъектом 
международного экономического права, ста-
новятся адресатами международно-правово-
го воздействия. Наиболее популярным видом 
экономических санкций является эмбарго, 
применение которого наиболее негативно 
сказывается на экономической составляющей 
деятельности ТНК. В качестве примера мож-
но привести практику наложения санкций 
Европейского союза. По состоянию на конец 
2022 года под санкциями Европейского сою- 
за находятся 4030 юридических лиц. Так, с 
2020 года под европейскими санкциями ока-
зались и ряд белорусских юридических лиц 
(например, НПЗ «Нафтан», РУП «Белпочта», 
логистический оператор – госкомпания «Бел-
таможсервис», Гродненская табачная фабрика  
«Неман» и др.) [5]. Данный вид санкцион- 
ного давления довольно противоречив и мно-
гие ученые, и практики считают его не соот-
ветствующим нормам международного права 
(т.к. ряд санкций налагаются самостоятельно 
путем принятия соответствующих актов Со- 
ветом Европейского союза, без учета резо- 
люций Совета безопасности ООН).

Из вышесказанного становится очевид-
ным то, что ТНК уже играют одну из важней-
ших ролей в развитии мировой экономики,  

шего урегулирования деятельности, носящей 
транснациональный характер, ЭКОСОС ООН 
учредил информационно-исследовательский 
Центр ООН по ТНК и Комиссию по ТНК, 
которая в свою очередь разработала Проект 
кодекса поведения ТНК. Однако в связи с от-
сутствием поддержки данного кодекса со сто-
роны большинства государств, документ так  
и не был принят. А вопросы регламентиро-
вания деятельность ТНК на международной 
арене перешли в сферу отдельных междуна-
родных актов, носящих рекомендательный  
характер (например, трехсторонняя Деклара- 
ция принципов, касающихся многонацио- 
нальных корпораций и социальной полити- 
ки, принята Административным советом Меж-
дународного бюро труда на его 204-й сессии  
в ноябре 1977 года). Следует отметить, что 
акты мягкого права лишь указывают на необ-
ходимость регулирования деятельности ТНК 
со стороны государства в общественно важ-
ных сферах (защита прав человека, экология  
и т.д.) и частично наделяют ТНК обязаннос- 
тями по соблюдению норм международного 
права. В сфере международного экономичес- 
кого права основными обязанностями ТНК 
являются обязанность по соблюдению тре-
бований, связанных с осуществлением эко-
номической и социальной политики страны 
пребывания, и обязанность не вмешиваться во 
внутренние дела принимающего государства. 
Данные обязанности вытекают из норм, со- 
держащихся в Хартии экономических прав и 
обязанностей государств (ст. 2).

Однако, как верно отмечает И.З. Фар- 
хутдинов, «..отнесение частных акторов иск- 
лючительно к сфере внутригосударственного 
права не соответствует, во-первых, реалиям, 
а во-вторых – суверенным интересам госу-
дарств, поскольку им по сути нечего проти- 
вопоставить экономической мощи современ-
ных ТНК. Отсутствие международно-право-
вых ограничителей функционирования ТНК  
разрушительно сказывается на последствиях 
их деятельности в государствах» [3, с. 7].

Наличие в ТНК нескольких юридичес- 
ких лиц, часто зарегистрированных в разных 
государствах, усложняет возможность урегу-
лирования их деятельность в рамках нацио- 
нального законодательства одной страны. В 
попытке решить данную проблему были за-
ключены международные договоры, регули-
рующие экономическую деятельность ТНК  
на региональном уровне. Например, Конвен-
ция о транснациональных корпорациях от  
6 марта 1998 г. (принятая в рамках СНГ), Ру- 
ководящие принципы для многонациональ- 
ных предприятий от 2011 года (приняты в 
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ст. 63 Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация предоставляет поли-
тическое убежище иностранным гражданам и 
лицам без гражданства …». Такой же термин 
используется в ч. 1 ст. 70 Конституции Азер-
байджана, ст. 54 Конституции Армении, ст. 58 
Конституции Катара, ст. 42 Конституции Сау-
довской Аравии, ч. 3 ст. 18 Конституции Мон-
голии, п. 2 ст. 21 Конституции Ирака, ч. 1 ст. 91 
Конституции Республики Египта и т.д. В ряде 
конституций вместо термина: «политическое 
убежище» используется термин: «убежище»  
и к нему добавляются его причины. Напри- 
мер, «убежище по политическим мотивам» 
(2-е предложение, абз. 2 ст. 16 Основного за- 
кона Германии, ч. 2 ст. 19 Конституции Кыр-
гызстана), «убежище в связи с убеждениями 
или деятельностью в защиту международно 
признанных прав и свобод» (абз. 2 ст. 27  
Конституции Болгарии), «убежище из-за по-
литических взглядов» (ч. 1 ст. 57 Конститу- 
ции Сербии), «убежище в связи с демократи-
ческими политическими убеждениями и дея- 
тельностью» (2-е предложение, ст. 29 Консти-
туции Северной Македонии), «убежище в свя-
зи с борьбой за свободу, справедливость, мир 
и научные исследования» (ст. 38 Конституции 
Лаоса), «убежище в связи с борьбой за мир  
и демократию, национальную независимость 
и социализм, за свободу научной и культур-
ной деятельности» (ст. 79 Конституции КНДР)  
и др.

Политическое убежище (убежище по  
политическим причинам) тесно связано с вы-
дачей. Дело в том, что иностранные гражда- 
не и лица без гражданства, получившие такое 
убежище, не могут быть выданы в страны,  
гражданами которых они являются или в ко-
торых они пребывали. Подобное правило так-
же закрепляется в конституциях зарубежных 
стран. К примеру, согласно 4-му предложе- 
нию ст. 10 Конституции Италии: «Не допус- 
кается выдача иностранца за политические 
преступления». Аналогичные или схожие нор-
мы содержатся в ч. 2 ст. 43 Конституции Маль-
ты, ч. 2 ст. 55 Конституции Польши, абзаце LII 
ст. 5 Конституции Бразилии, 2-м предложе- 
нии ст. 26 Конституции Туниса, ст. 38 Конс- 
титуции ОАЭ и в ряде упоминавшихся выше 
конституций.

Для ясности в том, какие преступления 
считаются политическими преступлениями,  
а какие преступления не считаются таковы-
ми, целесообразно обратиться к международ-
ным договорам. Существует ряд конвенций по 
этому вопросу. Так, например, политическим 
преступлением, согласно ст. 3 Европейской 
конвенции о выдаче, признается преступле-

однако их правовой статус все еще остается 
неурегулированным. Наделение ТНК правами  
и обязанностями в сфере международного эко-
номического права, а также привлечение их  
к международно-правовой ответственности, 
позволяет говорить о необходимости призна-
ния за ТНК ограниченной международной 
правосубъектности в рамках международного 
экономического права.
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После принятия в 1951 году Конвенции о 
статусе беженцев институт убежища получил 
широкое признание. В конституциях зарубеж-
ных стран все чаще стали закрепляться нор-
мы об убежище как таковом и о политическом 
убежище, в частности. Что касается полити-
ческого убежища, то его трактовка разная. В 
некоторых конституциях оно так и называется 
«политическое убежище». Так, согласно ч. 1 
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5) насильственная передача детей из од-
ной человеческой группы в другую.

В статьях Женевских конвенций, отме-
ченных выше, в качестве серьезных наруше-
ний считаются предумышленное убийство, 
пытки, бесчеловечные обращения, включая,  
биологические эксперименты, преднамерен-
ное причинение тяжелых страданий или се-
рьезного увечья, нанесение ущерба здоровью,  
незаконное, произвольное или проводимое в  
большом масштабе разрушение или присвое- 
ние имущества, не вызываемое военной необ-
ходимостью, принуждение военнослужащего 
(иного покровительствуемого лица) служить  
в вооруженных силах неприятельской Держа-
вы, незаконное депортирование, перемещение 
или арест покровительствуемого лица, взятие  
заложников и некоторые другие составы пре-
ступлений.

Следовательно, политическим убежи-
щем может считаться убежище, предостав- 
ляемое иностранцу в стране пребывания, 
вследствие его преследования страной граж-
данства или предыдущего нахождения за по-
литические взгляды, убеждения или полити- 
ческую деятельность. Выдача такого иност- 
ранца не допускается, если страна, в кото- 
рой он пребывает, считает, что он преследует- 
ся за политическое преступление, либо пола-
гает, что выдача запрашивается под видом уго-
ловного преступления. В то же время инсти- 
тут невыдачи не распространяется на иност- 
ранцев, обратившихся с просьбой об убежи- 
ще, если они совершили преступления про- 
тив человечности (геноцида), воинские пре-
ступления и другие виды тяжких преступле-
ний неполитического характера, прежде всего, 
против личности.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К.Д. Сергеева
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Объединения государств порождают но- 
вый субъект международного права – меж-
дународные организации. В доктринах ука-
зывается, что это объединение государств, 
учрежденное на основе международного до- 
говора для достижения общих целей, имею- 
щее постоянные органы и действующее в об-
щих интересах государств-членов при уваже-
нии их суверенитета.

ние, в отношении которого выдача запраши-
вается, рассматривается запрашиваемой Сто-
роной в качестве политического преступления 
или в качестве преступления, связанного с 
политическим преступлением. В этом случае 
выдача не осуществляется. Выдача также не 
осуществляется, если запрашиваемая Сторо-
на имеет существенные основания полагать, 
что просьба о выдаче в связи с обычным уго-
ловным преступлением была сделана с целью 
уголовного преследования или наказания лица  
в связи с его расой, религией, националь- 
ностью или политическими убеждениями или 
что положению этого лица может быть на- 
несен ущерб по любой из этих причин. Здесь 
же устанавливается, что убийство или попыт-
ка убийства главы государства или члена его 
семьи не рассматривается политическим пре-
ступлением. Дополнительным протоколом к 
этой Конвенции 1975 года перечень неполи-
тических преступлений расширен. Исходя из 
ст. 1 этого Протокола, не считаются полити- 
ческими преступлениями:

1) преступления против человечества, 
указанные в Конвенции о предупреждении 
преступлений геноцида и наказания за него  
от 9 декабря 1948 г.; 

2) нарушения, указанные в ст. 50 Же- 
невской конвенции об улучшении участи ра- 
неных и больных в действующих армиях 
1949 г., ст. 51 Женевской конвенции об улуч-
шении участи раненых, больных и лиц, потер-
певших кораблекрушение, из состава воору- 
женных сил на море 1949 г., ст. 130 Женевс- 
кой конвенции об обращении с военноплен- 
ными 1949 г., ст. 147 Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время вой- 
ны 1949 г.;

3) любые сравнимые нарушения зако-
нов войны, действующих при вступлении на-
стоящего Протокола в силу, и обычаев войны, 
существующих на это время, которые еще не  
предусмотрены вышеупомянутыми положе- 
ниями женевских конвенций.

Для толкования ст. 1 указанного Прото-
кола следует обратиться к упомянутым Кон-
венциям. Итак, преступлениями против чело-
вечества (геноцидом) считаются:

1) убийство членов национальной, этни-
ческой, расовой или религиозной группы;

2) причинение им серьезных телесных 
повреждений или психического расстройства; 

3) предумышленное создание таких 
жизненных ситуаций, которые рассчитаны на 
полное или частичное физическое уничтоже- 
ние ее;

4) меры, рассчитанные на предотвраще-
ние деторождения в среде такой группы;
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ного акта или соглашения с государством о ее  
штаб-квартире или представительстве.

Генеральная Ассамблея ООН резолю-
цией 66/100 (2011) «Ответственность между-
народных организаций» приняла к сведению  
статьи об ответственности международных 
организаций, подготовленные Комиссией 
международного права.

Анализ статей позволяет сделать вывод  
о том, что концепция ответственности меж- 
дународных организаций имеет схожие право-
вые конструкции с проектом статей об ответ-
ственности государств, принятых в рамках Ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 
(2001) [3].

Ответственность международных ор-
ганизаций за международно-противоправное  
деяние возникает при наличии прямых или 
производных оснований.

В первом случае речь идет о противо-
правном поведении агентов и органов меж-
дународной организации, которые нарушили  
ее указания или вышли за рамки своих полно-
мочий.

Производные основания возникают в ре-
зультате предоставления помощи или принуж-
дения со стороны организации в совершении 
противоправного деяния государством или 
другой международной организацией. Напри-
мер, в 1957 – 1965 гг. ООН заключила соглаше-
ния с Бельгией, Грецией, Италией, Люксем-
бургом и Швейцарией о возмещении ущерба,  
причиненного гражданам этих стран вследст- 
вие военных операций в Конго.

Международные организации могут 
быть субъектами международных претензий. 
Так, в консультативном заключении Между- 
народного суда ООН от 11 апреля 1949 г. по 
вопросу о возмещении ущерба, понесенного 
по службе ООН, указывалось, что междуна-
родная организация может выступать с пре-
тензией об ответственности за причиненный  
ущерб.

Международная организация не вправе  
ссылаться на внутренние правила для оправ-
дания невыполнения своих обязательств, что 
не затрагивает применимости правил между-
народной организации к ее государствам-чле-
нам или организациям, являющимся ее чле-
нами. Она обязана прекратить существующее 
международно-противоправное деяние, пре-
доставив потерпевшей стороне гарантии его 
не повторения и полностью возместить вред 
потерпевшим субъектам международного пра-
ва, который включает любой материальный 
и (или) моральный ущерб. При определении 
возмещения ущерба учитывается также на- 
личие или отсутствие усугубления вреда.  

В доктрине международного права не 
существует единого мнения относительно 
способности международных организаций са-
мостоятельно нести международно-правовую 
ответственность. Отечественные авторы скло-
няются к выводу, что организации не способ- 
ны самостоятельно отвечать за свои действия 
или бездействие, так как их деятельность не-
разрывно связана с деятельностью участников. 
В противовес этому мнению западные коллеги 
подчеркивают: «Хотя функционирование ор-
ганизаций обеспечивается за счёт государств, 
они все же могут самостоятельно нести ответ-
ственность, потому что решения принимают в 
рамках своей компетенции» [1, c. 285].

Международные организации как субъ-
екты международного права несут ответст- 
венность за нарушение международных обяза-
тельств согласно Венской конвенции о граж-
данской ответственности за ядерный ущерб 
(1963) – в тех случаях, когда международные 
организации выступают в качестве операто- 
ров ядерных установок или операторов ядер-
ных судов.

В соответствии с Договором по Космо- 
су (1967), Конвенцией о международной от-
ветственности за ущерб, причиненный кос-
мическими объектами (1972) и др. – ответст- 
венность международных организаций, осу-
ществляющих космическую деятельность, на- 
ступает за ущерб, причиненный этой деятель-
ностью. Вопросы ответственности междуна-
родных организаций регулируются и в двусто-
ронних соглашениях [2].

В международном праве ответствен-
ность международных организаций возникает, 
если нарушаются международные обязатель-
ства, вытекающие из договоров или других 
источников; за нарушение внутреннего права 
организации ее органами и международными 
должностными лицами или несоблюдение по-
ложений, определенных уставом. Например, 
если Генеральный секретарь ООН нарушит 
правила приема персонала, то ответствен-
ность за его действия несет международная 
организация. В этом случае международная 
организация несет гражданско-правовую от-
ветственность и обязана возместить ущерб 
чиновнику ООН по поводу невыплаты ему 
вознаграждения или незаконного увольнения;  
за причинение ущерба своими действиями в 
отношении физических лиц, государств или 
других международных организаций; за на-
рушение международного частного права, а 
также внутреннего права государств. В этом 
случае ответственность организации зависит 
от признания ее правоспособности на терри-
тории государства на основании учредитель- 
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тием (sustainable development) понимается  
такое развитие, которое не противоречит су-
ществованию человечества и является само- 
достаточным [1, c. 158].

До конца 1980-х гг. преобладал акцент 
на экологической составляющей устойчивого 
развития. С начала 1990-х идея ограничения  
потребления постепенно вытесняется поис-
ком экономического решения экологических 
проблем и создания новых технологий, кото-
рые бы обеспечивали «экологизацию» миро-
вой экономики. К концу 1990-х понимание 
устойчивого развития дополнилось третьей 
составляющей: в качестве угрозы устойчиво-
му развитию стал рассматриваться процесс 
маргинализации – исключения, выталкивания,  
вычеркивания из системных процессов части 
социума, как правило, наиболее бедных его  
слоёв либо «социальных резерваций». К тому 
времени около 18% населения планеты испы-
тывали голод или страх умереть от голода. В 
ряде стран люди не имели доступа к чистой 
питьевой воде, начальному образованию, эле-
ментарным медицинским услугам; более тре- 
ти населения планеты находилось вне про-
цесса развития, вне общепризнанных чело- 
веческих ценностей, норм и стандартов жиз- 
ни [2, c. 37]. Эти угрозы устойчивому разви-
тию – бедность, голод, болезни, неграмот-
ность, дискриминация – нашли отражение в 
Целях устойчивого развития, принятых ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
25 сентября 2015 г. «Преобразование наше-
го мира: Повестка дня в области устойчиво- 
го развития на период до 2030 года». Устой-
чивое развитие стало рассматриваться как 
сбалансированное решение социально-эконо-
мических задач и сохранения благоприятной 
окружающей среды.

Предпринимаемые государствами и 
международными организациями усилия по 
устойчивому развитию приносят свои плоды.  
Уровень жизни среднестатистического жите-
ля планеты в последние десятилетия в целом 
повысился [2, c. 38 – 39]. Однако полностью  
решить проблему маргинализации так и не 
удалось. По настоящее время огромное коли-
чество людей остаётся исключёнными из об-
щемировых социально-экономических про-
цессов. Многие люди дискриминированы по 
полу, возрасту, физическим возможностям, 
этническому или географическому проис- 
хождению. Десятки миллионов человек вы-
нуждены покинуть свои дома из-за вооружён-
ных конфликтов, климатических изменений 
или по социально-экономическим причинам.  
Всё это расценивается как угроза устойчиво- 
му развитию и, следовательно, решение всех  

Усугубление вреда – намеренное или небреж-
ное действие, или бездействие потерпевше- 
го государства либо потерпевшей междуна-
родной организации, либо любого лица или 
образования, инициировавшего его возмеще-
ние [4].

Таким образом, международная орга-
низация является неотъемлемой частью меж-
дународных отношений. Как и все субъекты 
международного права, она имеет свои права 
и обязанности. В случае невыполнения своих 
задач, организация несет международную от-
ветственность самостоятельно, либо в лице 
своих государств-участников.
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Основной целью современного меж-
дународного экономического права является 
обеспечение устойчивого развития мировой 
экономики и отдельных её составляющих, 
включая национальные экономики государств. 

Термин «устойчивое развитие» был вве-
дён в научный оборот в начале 1970-х гг. в свя-
зи с обсуждением проблемы исчерпаемости  
природных ресурсов и нарастающих экологи- 
ческих проблем [1]. Под устойчивым разви- 
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Происходящая в мире цифровая трансформа-
ция изменяет структуру экономики, приводя 
к уязвимости национальных экономик, несба- 
лансированности рынков труда, росту теневой 
экономики и, в итоге, нарастанию социальных 
проблем.

Таким образом, устойчивое развитие в 
определенной мере представляет собой «не-
возможную троицу» – экономика, экология  
и социальное равенство. Понятно, что пол- 
ностью решить эту триединую задачу вряд ли 
возможно. Однако стремление к максималь- 
ному результату по каждой составляющей при 
минимальном ущербе двум остальным может 
быть в итоге обозначено в качестве конечной 
цели международного экономического права 
как регулятора мировой экономики.

Основным средством достижения этой 
цели является глобальное партнёрство – со- 
трудничество государств, международных 
межправительственных организаций, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, граж-
данского и экспертного сообщества в целях 
устойчивого развития.
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этих проблем составляет цель и задачи между-
народного экономического права.

В последние годы череда событий за- 
медлила и даже в определенных областях при-
остановила процесс поступательного разви-
тия мировой экономики. Как отмечает дирек- 
тор Исследовательского департамента МВФ  
П.-О. Гуринша, глобальная экономика нахо-
дится на грани рецессии, и «многостороннее 
сотрудничество будет иметь ключевое значе-
ние во многих областях – от перехода к эко-
номике, оказывающей меньшее воздействие 
на климат, и готовности к пандемиям до про-
довольственной безопасности и кризисных 
долговых ситуаций» [3]. На фоне грандиоз-
ных проблем и конфликтов, полагает исследо-
ватель, укрепление сотрудничества остается 
наилучшим способом улучшения экономи- 
ческих перспектив и снижения риска геоэко-
номической фрагментации [3].

Таким образом, устойчивое развитие 
определяется как сбалансированное развитие  
с учётом трёх составляющих – экономичес- 
кой, экологической и социальной. Вместе с  
тем одной из проблем является так называе- 
мый парадокс социально-экономического раз-
вития.

Рост народонаселения требует увеличе-
ния производства продуктов питания. Вместе 
с тем в настоящее время, по данным ООН, 
примерно 1/3 пищевой продукции в мире вы-
брасывается, а не потребляется [4]. При про-
изводстве продовольствия выделяется 25-30% 
всех парниковых газов; на него приходится 
70% мирового потребления водных ресурсов  
и 30% энергопотребления [2, c. 40]. Исполь-
зуется 90% морских рыболовных промыслов, 
при этом во многих районах дикие популяции 
рыб уже не подлежат восстановлению [4]. Та-
ким образом, вызов устойчивому развитию 
может быть обозначен как решение продо-
вольственной проблемы при сохранении при-
родной среды.

Социальная составляющая устойчивого 
развития состоит в недопущении маргинали-
зации сообществ, а в конечном счете – в сгла-
живании неравенства в распределении благ и 
доходов. По мнению Дж. Стиглица, основную 
угрозу для мировой экономики составляет 
не принятие чрезмерных рисков, не хищни- 
ческая практика кредитования и манипулиро-
вания рынком, а сложившийся уровень нера-
венства в распределении богатства и доходов 
[5, c. 18 – 19].

Проблемы бедности и неравенства не 
могут быть решены без роста мировой эко-
номики, что потребует природных ресурсов 
и может обострить экологические проблемы. 
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с поставок, осуществляемых в период про-
ведения расследования. Общая сумма такой  
пошлины может оказаться слишком большой.

Таким образом, антидемпинговая пош- 
лина отличается от обычной таможенной пош- 
лины по некоторым признакам: по времени 
действия, по охвату предприятий экспортеров, 
по сфере применения в условиях недобросо-
вестной конкуренции [2, с. 360]. Антидемпин-
говые меры оказывают существенное влияние  
на внешнюю торговлю. В первую очередь сни-
жается уровень проведения торговли теми то-
варами, в отношении которых действует дан-
ная мера. Эффектом от введения мер может 
стать полное прекращение импортных поста-
вок товара, которые являются объектом ис-
следования. В этом случае, когда происходит 
импорт из определенной страны, он не может 
поступать в связи с торговым барьером в виде 
антидемпинговой меры, а спрос на товар есть, 
то могут изменяться правила поставки това- 
ра, то есть происходит переориентация на 
экспортеров аналогичных товаров из других 
стран, в отношении которых не действует дан-
ная мера [3, с. 5].

Экспортеры товара, в отношении ко-
торого применяется антидемпинговая мера, 
находят альтернативные рынки сбыта. Пере- 
ориентация экспорта происходит еще во вре- 
мя проведения расследования с целью избе-
жать потерь. После расследования постепен-
но сокращается количество введенных мер. В 
своем исследовании о влиянии антидемпин-
говых мер на импорт товаров в США Т. Бе-
седеш и Т. Прус, сделали вывод, что риск мер 
отличается на разных этапах антидемпинго- 
вой процедуры. По полученными ими резуль-
татами меньшее влияние таких мер ощущает-
ся на последней стадии, т.е. на стадии введе-
ния окончательных антидемпинговых мер. На 
первых двух этапах расследования происхо-
дит наибольшая вероятность того, что экспорт 
товара, являющегося объектом расследова-
ния, прекратится в страну импорта. При этом 
оказываемый эффект также зависит от раз-
мера антидемпинговой пошлины. Т. Беседеш 
и Т. Прус определили, что если установлены  
меньшие размеры пошлин, товар является бо-
лее устойчивым (стабильным) на протяжении 
всего срока антидемпингового расследования, 
в то время как большие пошлины имеют го-
раздо более разорительный эффект на стадиях  
инициирования и введения предварительной 
меры, но мало влияют на торговлю на заклю-
чительном этапе [4, с. 9 – 12].

Являясь видом нетарифных мер регули-
рования внешней торговли, антидемпинговые 
меры могут принимать характер скрытого  

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Е.В. Уржинская
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Антидемпинговые меры применяются  
в виде антидемпинговых пошлин, когда в от-
ношении какого-либо товара налагается ан-
тидемпинговая пошлина, она взимается в 
каждом случае в надлежащих размерах на  
недискриминационной основе с импорта то-
вара, который поступает из всех источников, 
являющихся демпинговыми и причиняющих 
ущерб, исключая импорт из тех источников,  
со стороны которых были приняты обязатель-
ства по ценам. Антидемпинговые пошлины 
устанавливаются в отношении разницы меж- 
ду нормальной и демпинговой ценой в виде 
ценовых обязательств, которые означают со-
глашение между органом, который проводит  
расследование, и иностранным производите-
лем о поставке товара по соответствующей 
цене не ниже определенного уровня рынка. 
Обязательства между экспортером и орга- 
ном, который проводит расследование, яв-
ляется добровольной мерой. Не все иниции- 
руемые антидемпинговые расследования за-
канчиваются введением антидемпинговых мер 
[1, c. 319].

По своей природе антидемпинговые ме- 
ры являются мощным инструментом нета-
рифного регулирования внешней торговли. 
Особенной чертой антидемпинговых мер яв-
ляется применение мер против определен-
ных поставщиков конкретного вида товаров 
в течении установленного периода времени. 
Многие экспортеры на стадии расследования 
начинают сокращать свой экспорт или пере-
сматривать ценовую политику, т.к. их доступ 
на рынок страны существенно ограничивает-
ся или полностью прекращает свое действие. 
Такая особенность антидемпинговых мер свя-
зана со ставками дополнительных пошлин, как 
правило, выше ставок обычных таможенных 
пошлин. Экспортер не может заранее сделать 
прогноз о возможности введения или величи-
не ставки антидемпинговой пошлины, в отли-
чие от практики с таможенными пошлинами,  
обычными налогами и сборами. Если рассле-
дование подтвердит обоснованность жалобы 
отрасли промышленности (истца), то допол-
нительная пошлина в установленных законо-
дательством страны случаях может взиматься 
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Проблема вынужденной миграции в 
Европе существует не одно столетие. Одна-
ко система защиты вынужденных мигрантов 
возникла именно в ХХ веке вследствие чрез-
вычайных обстоятельств (войны, конфликты, 
преследования и т.п.), и как следствие, разви-
тия правовой базы на универсальном и нацио- 
нальном уровнях.

Важнейшее значение для защиты бежен-
цев в Европейском союзе (далее – ЕС) имеет 
Конвенция 1951 г. о статусе беженцев и Прото-
кол 1967 г. к ней [1; 2], являющиеся правовым 
фундаментом для построения системы защи- 
ты вынужденных мигрантов. В развитие вы-
шеназванных документов в ЕС принята систе-
ма правовых актов, направленных на создание  
собственной системы защиты беженцев и лиц, 
ищущих убежище.

Так, уже в Шенгенской конвенции 
1990 г. подтверждены обязательства договари-
вающихся сторон, вытекающие из положений 

неоправданного протекционизма. При этом 
использование антидемпинговых пошлин 
сдерживает процесс освоения внешнего рын- 
ка производителями новых товаров, так как 
они из-за угрозы обвинения в демпинге не  
могут реализовывать на международном рын-
ке свою продукцию по более низким ценам 
для привлечения потребителей и формирова-
ния спроса, что, как правило, имеет место при 
освоении любого внутреннего рынка [5].

На основе данного исследования были 
сделаны выводы о том, что под понятием 
антидемпинговых мер понимают меры по 
ограничению демпингового импорта товара, 
применяемые посредством введения анти-
демпинговой пошлины, в том числе предва-
рительной антидемпинговой пошлины, либо 
одобрения ценовых обязательств экспортера. 
Антидемпинговые меры в первую очередь на-
целены на борьбу с импортом по демпинго- 
вым ценам и являются эффективным инстру-
ментом государственного регулирования меж-
дународной торговли в условиях возникнове-
ния недобросовестной конкуренции. Главное 
назначение таких мер состоит в обеспечении 
равных условий конкуренции для националь-
ных и иностранных производителей аналогич-
ных товаров. Антидемпинговые меры прямо 
влияют на внешнюю торговлю и оказывают на 
нее сдерживающий эффект, а также приводят 
к изменению порядка следования товаров по 
импортно-экспортным операциям. Сдержи-
вающее воздействие на торговлю особенно 
проявляется в случаях, когда такие меры ис-
пользуются в качестве инструмента скрытого 
протекционизма. Особой чертой антидемпин-
говых мер является применение мер против 
определенных поставщиков конкретного вида 
товаров в течении установленного периода 
времени.
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денной миграции.
Прежде всего, это касается принятия 

общих для всех-стран ЕС стандартов предо-
ставления статуса беженца, дополнительной 
и временной защиты; стандартов обращения 
с лицами, ходатайствующими о предоставле- 
нии убежища; а также закрепления принципа 
солидарности и справедливого распределения 
бремени между государствами-членами ЕС  
как в финансовом плане, так и в осуществле-
нии политики по вопросам убежища.

Данных целей можно достигнуть путем 
установления общей единой процедуры пре-
доставления убежища; унификации законода-
тельства; создания единой европейской струк-
туры по предоставлению международной  
защиты; развития единой электронной систе-
мы учета ходатайствующих о защите и полу-
чивших различные формы защиты; подготов- 
ка специалистов, рассматривающих ходатай-
ства о защите, по единым стандартам. Кроме 
того, необходимо наладить более эффективное 
сотрудничество с третьими странами и гло-
бальными партнерами по вопросам регули- 
рования вынужденной миграции.

Что касается принципа солидарности и 
справедливого распределения бремени между 
государствами-членами ЕС, развития комму-
никации и системы подготовки специалистов,  
то для достижения данных целей считаем не-
обходимым:

– разработать нормативный правовой 
акт, определяющий механизм распределения 
ответственности; 

– создать единую систему реагирования 
при массовом прибытии вынужденных ми-
грантов;

– сформировать фонд ЕС для решения  
проблем в сфере миграции;

– совершенствовать информационные 
системы;

– принять единую европейскую учеб-
ную программу по вопросам убежища.

Немаловажное значение имеет сотруд-
ничество ЕС с третьими странами, в которых 
находится большое количество беженцев, в 
сфере развития их национальных систем убе-
жища, экономического развития, разрешения 
политико-социальных проблем.
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Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Про- 
токола 1967 г. к ней, утвержден порядок рас-
смотрения ходатайства о предоставлении убе-
жища [3, ст. 28 – 38]. В этом же году принима-
ется Конвенция, определяющая государство, 
ответственное за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении убежища, поданных в одном 
из государств-членов Европейского Сообще-
ства (Дублин I) [4].

В 1995 г. принята Резолюция Совета 
ЕС о минимальных гарантиях процедур пре-
доставления убежища, она стала следующим 
документом, развивающим регулирование вы-
нужденной миграции на уровне ЕС [5].

В 2003 году вместо Дублин I был при-
нят Регламент Дублин II [6], впоследствии 
замененный в июне 2013 года на Регламент  
Дублин III [7] для определения ответствен- 
ной страны и предотвращения подачи заяви- 
телем об убежище заявлений в нескольких го-
сударствах-членах ЕС.

В Дублин III определено, что государ-
ство ЕС, границу которого проситель убежи- 
ща, прибыв из третьей страны, незаконно  
пересек по суше, морю или воздуху несет от-
ветственность за рассмотрение заявления о 
предоставлении международной защиты.  
Причем эта ответственность прекращается 
через 12 месяцев после даты незаконного пе-
ресечения границы. Если же заявитель, кото-
рый незаконно въехал на территорию госу-
дарств-членов ЕС или обстоятельства въезда 
которого не могут быть установлены, прожи-
вал в течение непрерывного периода време- 
ни не менее пяти месяцев в государстве-члене 
до подачи заявления о предоставлении меж-
дународной защиты, то это государство-член 
ЕС несет ответственность за рассмотрение 
заявления о предоставлении международной 
защиты [7, ст. 13].

Вместе с тем данная система не обеспе-
чивает справедливую и эффективную защиту. 
Во-первых, вопреки положениям Дублин III,  
у просителя убежища нет обязанности хо-
датайствовать о предоставлении убежища 
в первой стране ЕС, в которую он прибыл. 
Во-вторых, государства не обязаны направ- 
лять просителей убежища в первую страну 
въезда, а могут взять на себя ответственность 
за просителя. В-третьих, основная нагрузка  
по приему ходатайствующих о защите ложит-
ся на государства, имеющие общие границы с  
третьими странами.

Поэтому, несмотря на то, что система 
защиты беженцев и лиц, ищущих убежище, в 
ЕС является лучшей региональной системой 
мира, необходимо совершенствование данной 
системы, а также устранение причин вынуж-



386

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН

К.С. Филипенко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Проблема дискриминации по полово-
му признаку является предметом обсуждения 
юристов на национальном уровне и в между-
народном сообществе.

В итоге была определена концептуаль- 
ная позиция БССР в отношении института 
международной защиты прав женщин и выде-
лены предложения, внесенные и направлен-
ные на защиту прав женщин [1, с. 84].

На III сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1948 г. было принято предложение Бе-
лорусской ССР и в проект декларации внесе- 
на статья 2.

На развитие принципа недискримина-
ции по признаку пола значительное влияние 
оказала Всеобщая декларация прав человека.

Она послужила платформой, на основе 
которой стали разрабатываться международ-
ные договоры, предусматривающие специаль-
ные нормы, регламентирующие права женщин  
как определенной социальной группы.

Одним из таких соглашений стала Кон-
венция о политических правах женщин, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН.

Этот международный договор обеспечи-
вает женщинам реализацию своих гражданс- 
ких и политических прав, а также предостав-
ляет возможность участвовать в управлении 
страной.

 Генеральной Ассамблеей была одобре- 
на резолюция о необходимости принятия го- 
сударствами необходимых мер по предостав-
лению женщинам политических прав нарав- 
не с мужчинами.

Делегация БССР требовала распростра-
нения провозглашаемых в ней политических 
прав женщин на все территории без исключе-
ния. После длительного обсуждения Конвен-
ция была принята и открыта для подписания 
20 декабря 1952 г. [2].

Конвенция о гражданстве замужней 
женщины является соглашением, предусмат- 
ривающим определение и защиту специаль-
ных прав женщин.

Цель Конвенции – это обеспечение жен-
щинам равного с мужчинами права на граж-
данство.
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ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТА 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Д.А. Шабельник, В.А. Шорсткий
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Парламент определяют как избираемый 
населением (либо частично назначаемый) 
высший законодательный представительный 
орган государственной власти в стране. Это 
означает, что в парламенте заседают предста-
вители страны – депутаты, главной функцией 
которых является принятие законов [1, с. 72].

Структура и функции парламента варьи-
руются от страны к стране. Зачастую он состо-
ит из двух палат: нижней и верхней. Нижняя 
палата обычно избирается народом и пред- 
ставляет его интересы. Верхняя – представ-
ляет региональные или институциональные 
интересы и часто назначается правительст- 
вом или избирается другими должностными 
лицами.

Основная роль парламента заключает-
ся в создании и принятии законов, внесении 
в них поправок. Кроме того, он несет ответ-
ственность за выделение ресурсов различ-
ным секторам правительства: утверждение 
бюджетов, финансирование государственных 
услуг, таких как образование и здравоохра-
нение, а также контроль за использованием 
государственных средств. Парламент также 
осуществляет надзор за исполнительной вла-
стью, чтобы гарантировать, что государствен-
ные чиновники действуют в интересах наро- 
да. Наконец, парламент служит форумом для 
дебатов и дискуссий по важным обществен-
ным вопросам. Ожидается, что члены парла-
мента будут представлять своих избирателей 
и высказывать свои опасения и мнения по  
вопросам, затрагивающим страну.

Парламент иностранных государств не 
только играет важнейшую роль в законода- 
тельном процессе и формировании полити-
ческой повестки дня. Уровень разнообразия 
и представительства в иностранных парла- 

Комиссия по правам женщин отметила 
необходимость принятия в рамках ООН юри-
дически обязательного документа, закреп- 
ляющего принцип равенства мужчин и жен- 
щин при заключении брака, свободного воле-
изъявления на вступление в брак и необходи-
мость определения минимального возраста, с 
наступлением которого разрешается заключе-
ние брака.

Делегация БССР внесла устную поправ-
ку к этой резолюции с предложением допол-
нить указанный проект словами «и устано- 
вить минимальный брачный возраст». Боль-
шинство членов Комиссии высказались про-
тив белорусской поправки. Делегация БССР 
была вынуждена снять свое предложение, 
но отметила, что установление минимально-
го брачного возраста необходимо, поскольку 
брачный возраст представляет собой юриди-
ческое понятие, при наступлении которого у 
молодежи появляются определенные права и 
обязанности [3, с. 96].

Таким образом, с участием БССР в раз-
работке и принятии конвенций в международ-
ном праве сформировался самостоятельный 
институт международной защиты прав отдель-
ной социальной группы – женщин в систе- 
ме отрасли международной защиты прав че- 
ловека.

 Конструктивные предложения белорус-
ских делегаций внесли значительный вклад  
в развитие идеи равенства мужчин и женщин  
и прямого запрета на национальном уровне  
дискриминации по признаку пола. 

Решение проблемы гендерного равенст- 
ва не сводится лишь к нормативному закреп- 
лению равных прав мужчин и женщин, тре- 
буется кардинально новый подход – а именно,  
гарантия равных возможностей реализации 
предоставленных женщинам прав и вырав- 
ниванию гендерного дисбаланса в экономи- 
ческой, политической, социальной, культур-
ной жизни общества.

Национальный план действий по обес- 
печению гендерного равенства содержит ряд 
мероприятий, направленных на достижение 
гендерного равенства, в том числе и на обес- 
печение работы Национального совета по ген-
дерной политике при Совете Министров, так 
же предполагается разработать проект Зако- 
на Республики Беларусь «О равных возмож- 
ностях».
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необходимо для функционирования здоровой 
демократии.

В то же веря институт парламента не 
идеален. Так, несмотря на свою важность,  
парламент не лишен недостатков, одним из 
которых является неспешность и неэффектив-
ность в принятии решений. Парламентский 
процесс может быть длительным и трудоем-
ким, что приводит к задержкам в принятии 
важных законов или решении неотложных  
вопросов.

Кроме того, парламент может быть чрез- 
мерно политизирован. Политические партии 
часто используют парламент как платформу,  
чтобы набирать политические очки и про-
двигать свои собственные программы вместо 
того, чтобы работать вместе и найти точки  
соприкосновения и решить насущные проб- 
лемы. Это может привести к подрыву доверия 
между политическими партиями и отсутст- 
вию сотрудничества.

Наконец, парламент можно критиковать 
и за то, что он слишком далек от забот прос- 
тых граждан. Многие считают, что парламен-
тарии не в курсе потребностей и забот своих 
избирателей и что они больше сосредоточены 
на продвижении собственной политической 
карьеры, нежели на служении народу, кото- 
рый они представляют.

В заключение следует отметить, что 
парламент играет решающую роль в функ-
ционировании демократического общества. 
Создавая законы, распределяя ресурсы и осу-
ществляя надзор, парламент обеспечивает  
подотчетность правительства и представле- 
ние интересов народа. В то же время парла-
мент не лишен недостатков, устраняя кото- 
рые, он продолжает служить жизненно важ- 
ным институтам в каждом обществе.
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ментах влияет на способность правительства 
эффективно представлять потребности и инте-
ресы всех граждан. В то же время роль оппо- 
зиции в зарубежных парламентах важна для 
обеспечения сдержек и противовесов правя-
щей партии, а также для обеспечения подот-
четности и прозрачности правительства.

Эффективность зарубежных парламен-
тов в реализации политики и принятии зако-
нов зависит от уровня сотрудничества и до-
стижения консенсуса между политическими 
партиями и законодателями. При этом можно 
говорить о значительной роли отдельных чле-
нов парламента в зарубежных странах, бла-
годаря которой формируется общественное 
мнение, оказывается влияние на проводимую 
политику.

На парламентский процесс могут влиять 
внешние факторы, такие как международные 
отношения и глобальные экономические тен-
денции. Общественное восприятие иностран-
ных парламентов также может повлиять на ле-
гитимность правительства и уровень доверия  
граждан к своим избранным представителям.

Таким образом, важность парламента 
состоит в следующем.

Парламент играет решающую роль в 
функционировании демократического обще-
ства. Это избираемый населением высший 
законодательный представительный орган 
государственной власти. Основная роль пар-
ламента заключается в принятии законов и 
обеспечении подотчетности правительства. 
Парламентарии избираются народом, чтобы 
представлять его интересы в процессе приня-
тия решений. Они тщательно изучают полити-
ку правительства, привлекают к ответствен- 
ности исполнительную власть и следят за  
тем, чтобы принимаемые законы отвечали  
интересам людей, которых они представляют.

Парламент также служит важной пло-
щадкой для политических дебатов и дискуссий 
[2, с. 11]. Это место, где различные полити- 
ческие партии собираются вместе, чтобы вы-
разить свою точку зрения, обсудить вопросы 
и вступить в конструктивный диалог. Это важ-
ный аспект демократии, поскольку он позво- 
ляет услышать и учесть разнообразие мнений 
и точек зрения.

Парламент также играет важную роль в 
формировании общественного мнения и про-
водимой в стране политики. Парламентские 
дебаты, обсуждения и решения освещаются 
в СМИ, что помогает информировать и про-
свещать общественность по важным вопро-
сам. Это помогает сделать граждан более ин-
формированными и заинтересованными, что 
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предотвратить создание принципиально но- 
вых положений в европейской системе права 
и сгруппировать нормы и принципы, которые  
лежат в основе правового статуса личности.

Стандарты по своей природе имеют 
обособленность в качестве группы положе-
ний – принципов в системе права. Принципы 
международного права носят универсальный 
характер, являясь фундаментом междуна-
родного правопорядка. Действие принципов 
распространяется на любую деятельность го-
сударств на международной арене. Они пред- 
определяют направленность, сущность и ха-
рактер международно-правового регулирова- 
ния в целом.

Стандарты же базируются на принци- 
пах и аккумулируют их применительно к  
конкретной отрасли права, устанавливая соот- 
ветствующие параметры. Данные категории 
можно соотнести между собой как норма-
тивное обоснование и систему требований, 
сформировавшуюся на его основе. Трактовка 
понятия «международных стандартов прав че-
ловека» осложняется его отсутствием в меж-
дународно-правовых документах, хотя ссылки  
на международные стандарты содержатся во 
многих международных документах, прини-
маемых органами Организации Объединён-
ных Наций (далее – ООН).

Большинство авторов раскрывают меж-
дународные стандарты в области прав чело-
века как принципы и нормы международного 
права, которые несут в себе основные ценнос- 
ти человека и оказывают значимое воздейст- 
вие на развитие государственных правовых 
систем, как «правила, выраженные в виде об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права в сфере прав человека, которые 
юридически обязывают государства создавать 
правовой, политический и социальный режим 
обеспечения прав человека».

Общей составляющей для вышеизло-
женных определений является обозначение 
системообразующего характера международ-
ных стандартов, которое определяет их влия-
ние на систему обеспечения прав человека во  
всех областях реализации права. Суть между-
народных стандартов прав человека заключа-
ется в возвышении основных прав и свобод 
личности над национальным суверенитетом. 
Тем самым международные стандарты зада- 
ют определенный правовой вектор не только 
для отдельного государства, но и для всего 
мира в целом [2].

Таким образом, международные стан- 
дарты в части обеспечения защиты прав че-
ловека имеют юридическую силу лишь тог- 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА

В.М. Шайтуро
Могилевский  государственный  университет 
имени А.А. Кулешова
г. Могилев, Республика Беларусь

К понятию международных стандартов 
прав человека в своих трудах обращались рос-
сийские (Р.Г. Вагизов, С.А. Голубок, Р.А. Мюл-
лерсон, С.М. Оганесян, А.Н. Склизков и др.) 
и зарубежные исследователи (Дж. Дарси,  
М. Мутуа, Л. Хенкин и др.), а также белорус-
ские ученые (А.И. Зыбайло, Л.В. Павлова).

Белорусский ученый Л.В. Ульяшина 
провела комплексное исследование, посвя-
щенное международным стандартам в облас- 
ти прав человека и их реализации [1, с. 248].  
Однако в связи с отсутствием среди исследо-
вателей единого понимания правовой приро- 
ды международных стандартов эти опреде-
ления существенно различаются, что отрица-
тельно сказывается как на качестве самих ис-
следований в области прав человека, так и на 
процессе их имплементации в национальное 
законодательство.

Пока сложилось более-менее определен-
ное понимание, что международные стандар-
ты адресованы государствам и определяют ту 
планку (уровень) прав и свобод человека, ко- 
торые должны быть реализованы в рамках на-
циональной политики и законодательства.

Несмотря на довольно частое употреб- 
ление в нормативных документах, в научных 
публикациях термина «международные стан-
дарты», до сих пор нет однозначного опреде-
ления данной категории. Понятие «стандарт» 
происходит от английского «standard» и оз-
начает «норму, критерий»; применительно к 
праву термин «standard of law» переводится 
как «правовой стандарт, требование, правовой 
критерий». Современным словарем иностран-
ных слов «стандарт» толкуется как «эталон, 
образец, модель, принимаемые за исходное 
при сопоставлении с ними других подобных 
объектов». В словаре русского языка поня-
тие «стандарт» определено как «типовой вид, 
образец, которому должно соответствовать, 
удовлетворять что-либо по своим признакам, 
свойствам, качествам; как нечто шаблонное, 
трафаретное» [1, с. 249].

Понятие «стандарты», упомянутое в 
1990 году в актах Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
которые касаются человеческого измере-
ния, предназначалось в них для того, чтобы  
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ции) и утверждает договоры, она создаёт раз-
личные вспомогательные органы, например,  
ЮНИСЕФ, назначает специальных доклад- 
чиков в сфере защиты прав ребёнка (в част-
ности, Специальный докладчик по изучению 
прав ребёнка в период вооружённых конф- 
ликтов).

Деятельность Совета Безопасности име-
ет большое значение в отношении защиты  
детей в период вооружённых конфликтов, так 
как он уполномочен предпринимать действия 
по поддержанию международного мира и  
безопасности.

Комиссия по правам человека ООН со-
средоточена исключительно на вопросах, от-
носящихся к правам человека и, соответствен-
но, к правам ребенка.

Непосредственно детей касаются два те-
матических мандата: Специальный докладчик 
по вопросам продажи детей, детской прости-
туции и детской порнографии и Специальный 
представитель Генерального секретаря по воп- 
росу о влиянии вооружённого конфликта на 
детей.

Правам ребёнка уделяется внимание 
практически во всех тематических процеду-
рах, связанных с вопросами защиты прав че-
ловека. Что касается процедур, созданных для 
изучения нарушений прав человека в отдель-
ных странах, то в отчётах специальных до-
кладчиков или представителей практически 
всегда содержится информация о нарушениях 
прав ребёнка в той или иной стране.

Под эгидой ООН действует ряд органи-
заций, которые занимаются мониторингом и 
имплементацией прав ребенка, оказывают тех-
ническую помощь государствам в этой сфере: 
Управление Верховного комиссара ООН по  
делам беженцев, Управление Верховного ко-
миссара ООН по правам человека, Детский  
фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Одним из первых результатов деятель-
ности ООН было решение, принятое Гене-
ральной Ассамблеей в 1946 г. об образовании 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) как одного  
из органов Объединенных Наций для оказания 
помощи детям в Европе после Второй миро-
вой войны. Когда в 1950 г. срок полномочий 
фонда фактически закончился, по просьбе  
развивающихся стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки Генеральная Ассамблея ООН 
приняла решение о включении ЮНИСЕФ в 
систему Организации Объединенных Наций 
в качестве постоянно действующей структу-
ры, целью которой является удовлетворение  
долгосрочных потребностей детей в разви- 
вающихся странах [1, с. 27].

да, когда источники права, в которых они 
закреплены, ратифицированы теми или ины- 
ми государствами. Речь может идти о таких 
нормативных актах, как конвенция, пакт, меж-
дународный протокол, договор. В определен-
ных случаях для того, чтобы ратифицировать  
то или иное соглашение необходимо учас- 
тие государства в конкретном международ- 
ном объединении.
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Под правами ребенка следует понимать 
те права и свободы, которыми должен обладать 
каждый ребенок вне зависимости от каких- 
либо различий: расы, пола, языка, религии,  
места рождения, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного, сослов- 
ного или иного положения.

Большинство международных контроль-
ных органов и процедур по правам человека 
действует в рамках ООН и её специализиро-
ванных учреждений (МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО). 
Из шести главных органов ООН наибольшее 
отношение к вопросу о контроле над правами 
ребенка имеют Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности и Экономический и Социальный  
совет.

Генеральная Ассамблея принимает по 
вопросам прав человека резолюции (деклара- 
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тересы женщин, детей и молодежи, и реаль- 
но предпринимаемых мер с целью изменения 
подходов в той мере, в какой это будет призна-
но необходимым во имя того, чтобы интересы 
и проблемы этих групп занимали приоритет-
ное место в социальной политике государства 
и всего общества;

г) ЮНИСЕФ надлежит играть роль свое- 
го рода «катализатора», добиваясь от прави-
тельств, общественных институтов и возмож- 
ных доноров мобилизации ресурсов и дейст- 
вий, направляемых на обеспечение такого 
положения, чтобы права детей находились в 
центре внимания и занимали ведущее место 
в программах стран, продолжающих процесс 
преобразований с целью построения право- 
вых демократических государств [2, с. 87].

Таким образом, можно констатировать, 
что главная задача ЮНИСЕФ заключается в  
следующем: ЮНИСЕФ уполномочен выпол-
нять особую миссию по оказанию помощи 
правительствам в выполнении обязательств 
по реализации положений Конвенции и в  
обеспечении осуществления необходимых 
действий с той целью, чтобы основополагаю-
щим принципам Конвенции – наилучшие ин-
тересы ребенка, отсутствие дискриминации, 
участие, выживание и развитие – уделялось 
столько внимания, сколько это необходимо  
для защиты интересов детей.

Таким образом, до настоящего времени 
именно ЮНИСЕФ является главным меха-
низмом международной помощи детям, на-
ходящимся в трудных условиях. Значимость 
роли ЮНИСЕФ заключается, прежде всего, в 
широкой пропаганде необходимости защиты 
прав и охраны законных интересов несовер-
шеннолетних детей и мобилизации ресурсов 
на улучшение их положения.
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Региональное отделение ЮНИСЕФ по 
странам Центральной и Восточной Европы, 
Содружества Независимых Государств и Бал-
тийским государствам осуществляет свою 
программную деятельность в регионе с 1990 г., 
когда Исполнительный совет Детского фонда 
впервые утвердил ассигнования на поддерж- 
ку программ для стран, входящих в указан- 
ный блок.

Основными факторами, которые с точ-
ки зрения ЮНИСЕФ определили главное на-
правление его политики в данном регионе, бы- 
ли признаны следующие фактически сложив- 
шиеся обстоятельства:

1) сокращение либо полное упразднение 
системы социального обслуживания семей, 
включая систему детских дошкольных учреж-
дений;

2) ограниченное финансирование госу-
дарством системы здравоохранения, и лечеб-
ных учреждений в частности;

3) сокращение занятости женщин и мо-
лодежи во всех сферах производства;

4) утрата в обществе морально-нравст- 
венных и правовых ориентиров и, как следст- 
вие, рост подростковой преступности, распро-
странение алкоголизма, наркомании и прости-
туции.

Приобретенные с начала деятельности  
в регионе опыт и знания о проблемах, труд- 
ностях и необходимых приоритетах позволи- 
ли ЮНИСЕФ выработать единые правила  
подхода и общую платформу действий, кон-
цептуальную основу которой составили сле-
дующие выводы:

а) Конвенция о правах ребенка, которую 
ратифицировали все страны региона, являет-
ся легитимной основой и должна определять 
рамки сотрудничества ЮНИСЕФ с прави- 
тельствами, неправительственными органи-
зациями и другими потенциальными партне- 
рами;

б) основное внимание следует уделять 
оказанию помощи странам в деле развития 
гражданского общества с целью придания 
устойчивого характера деятельности в инте-
ресах детей и содействия созданию обществ, 
в которых потребности и права детей рас- 
сматриваются как приоритетные;

в) ЮНИСЕФ следует сосредоточить 
свои усилия на реформе законодательства и  
использовать процесс сбора и анализа дан- 
ных о положении детей как наиболее важный 
инструмент взаимодействия с правительст- 
вами стран пребывания для установления  
объективных критериев оценки действия за-
конодательства, затрагивающего права и ин- 
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Международное уголовное право при-
меняется для формализации ответственности 
физического лица за посягательства на пра-
вовые отношения, урегулированные нормами 
международного гуманитарного права. Про- 
исходит это посредством обозначения струк- 
туры норм относительно военных преступ- 
лений, незаконных действий против чело-
вечности, происходящие в период отдельных  
вооруженных столкновений как внутригосу-
дарственной, так и международной природы.

Международное право выступает в роли 
источника для классификации незаконных  
военных действий, в то время как совокуп- 
ность норм, определяющих преступления  
против человечности, как правило, основы-
ваются на совокупности норм и принципов 
международного права прав человека. В от-
дельных положениях за незаконные действия 
подобного рода применяется ряд понятий и  
категорий, выработанных международным гу-
манитарным правом.

Впервые термин «преступление против 
человечности» был использован в Преамбуле 
IV Гаагской конвенции о законах и обычаях  
сухопутной войны (без конкретики содер-
жания), базировавшейся на предложениях 
Ф.Ф. Мартенса [2, c. 82]. В последующем о 
подобного рода незаконных деяниях говори-
лось и в отдельных предложениях комиссии, 
которая была учреждена в пределах действия 
Парижской мирной конференции для того,  
чтобы разрешить вопрос относительно су- 
ществования каких-либо оснований для обви-
нения подданных Германии и ее союзников в  
том, что они нарушили нормы международ- 
ного права.

Непосредственно над содержанием тер- 
мина «преступления против человечности» 
впервые стали трудиться в отдельных опи-
саниях действий немецких фашистов. Речь 
в данной ситуации идет относительно пунк- 
та «с» ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала 
посредством простого списка незаконных  
деяний. Речь шла относительно убийств,  
истребления, ссылки на отдельные другие  
жестокости, совершаемые относительно граж- 
данского населения для того, чтобы началась 
война и во время ее ведения, о преследова- 
ниях на расовой, политической либо рели- 
гиозной основе.

Следует отметить то, что в 1998 году в 
период проведения Дипломатической кон-
ференции правомочных представителей при 
поддержке ООН был принял Римский статут  
Международного уголовного суда, в котором 
закреплялись уточнения и полное содержание 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Е.С. Щерженя
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В конце XX, начале XXI века стали ак-
тивным образом появляться и увеличиваться 
по всему миру эпицентры вооруженных конф- 
ликтов как международного, так и внутриго- 
сударственного характера.

После завершения Второй мировой вой- 
ны в рамках Нюрнбергского и Токийского 
трибуналов были осуждены «немецкие нацис- 
ты» и «японские милитаристы» за массовые 
преступления по отношению к мирному на-
селению. В период кровавых долговремен-
ных гражданских войн, жестких межконфес-
сиональных и межэтнических столкновений 
погибло множество мирных людей на терри-
тории ряда государств: Камбоджи, Анголы, 
Вьетнама, Руанды, Мали, ЦАР, Сирии, Ирака, 
Афганистана, бывших Югославии и СССР, а 
также иных государств.

В настоящее время в мире прослежи- 
вается ряд конфликтов, которые приводят к 
массовым нарушениям прав человека, основ-
ных императивных принципов международ-
ного права, в том числе норм международно-
го гуманитарного права. К одному из них, в 
качестве примера, можно отнести сущест- 
вующий российско-украинский вооружен- 
ный конфликт. Полагаем, что нарушение в  
его ходе прав физических и юридических лиц 
будет изучено юристами-международниками 
и международными судебными инстанциями.

Следует заметить то, что формирование 
института ответственности за преступления 
против человечности непосредственным об- 
разом сопряжено со становлением и разви- 
тием международного гуманитарного права, 
основополагающая роль которого состоит в 
закреплении норм, принципов и правил пове-
дения сторон, которые принимают участие в 
вооруженном конфликте, для того, чтобы га-
рантировать следование основополагающим 
правам и свободам человека, содействовать 
облегчению страданий жертв этих конфлик-
тов, гарантировать защиту мирного населения 
и комбатантов от бедствий войны. Необходи- 
мо подчеркнуть, что принципы и нормы меж-
дународного гуманитарного права приме- 
няются вне зависимости от состояния и поло-
жения конфликтующих сторон.
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6) преступления совершаются как акты 
преследования. Речь идет о наличии полити-
ческого, расового, национального, этническо-
го, культурного, религиозного, гендерного или 
иного основания, которое во всем мире вос-
принимается как недопустимое.

 Таким образом, роль международного 
права в преступлениях против человечности 
достаточно высока, поскольку в нормах меж-
дународного гуманитарного права и между-
народного уголовного права определяется 
содержание термина «преступления против 
человечности», его характерные черты, а так-
же нормы международного уголовного права 
определяют процедуру привлечения к ответ-
ственности за преступления против человеч-
ности.
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категорий незаконных деяний против чело- 
вечности [1, c. 51]. В качестве преступлений 
против человечности в международном праве 
выступает ряд общественно опасных бесче- 
ловечных деяний, которые посягают на лич-
ность, ряд основных неотъемлемых (общече-
ловеческих) прав и свобод людей и ряд иных 
прав и свобод, которые охраняются между- 
народным гуманитарным правом. В междуна-
родном праве можно кратко выделить шесть 
признаков преступлений против человечнос- 
ти [3, c. 179]:

1) они происходят, не принимая во вни-
мание ситуацию в социуме, т.е. преступления 
подобного рода могут произойти как в период 
войны, так и в мирное время;

2) незаконные деяния направлены про-
тив мирного населения и всех гражданских 
лиц. В роли как преступника, так и потерпев-
шего (жертвы) могут выступать граждане од-
ного государства, либо же у них могут быть 
конкретные единые признаки;

3) эти преступления происходят в ка- 
честве систематических либо широкомас-
штабных нападений;

4) субъект незаконного деяния осознает 
то, что его нападение на гражданское населе-
ние имеет широкомасштабный или система- 
тический характер. Иными словами, лицо по-
нимает, что осуществляет незаконные деяния;

5) совершаются бесчеловечные акты при 
условиях вышеуказанного нападения. Призна-
ком бесчеловечности является то, что данные 
действия не свойственны для человеческого 
естества, направлены против личности и ее 
основных прав и свобод;
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