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Место органа в системе государственной власти зависит от множества факторов, и это не только 

содержание нормативного правового акта, в котором прописан правовой статус, но и взаимодействие с 

другими органами, выполнение задач, функций, которые осуществляет орган или система органов. Один 

и тот же орган может иметь различный статус в зависимости от государства, правового режима, формы 

правления, в котором он функционирует. 

Целью данной статьи является анализ и выявление особенностей правового регулирования право-

вого статуса прокуратуры как органа государственной власти в системе государственных органов. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются нормативные правовые акты в сфере 

закрепления правового статуса прокуратуры, труды ученых конституционалистов, рассматривающих право-

вое регулирование органов прокуратуры. При написании статьи был использован метод анализа теоретико-

правовых взглядов. Метод анализа употребляется совместно с методом синтеза, который позволил объеди-

нить различные точки зрения и выявить особенности закрепления правового статуса прокуратуры.  

Результаты и их обсуждение. Конституционно-правовой статус прокуратуры, ее место в системе гос-

ударственных органов однозначно не определен в законодательных актах Республики Беларусь. Как отмеча-

ют в своем труде Е.И. Козлова, и О.Е.Кутафин «стержнем характеристики правового статуса государственно-

го органа являются: установленная в Конституции дефиниция, обобщенно определяющая функциональное 

назначение государственного органа; место, которое отводится в Конституции посвященным ему нормам; 

история возникновения и функционирования данного органа». Попробуем исследовать данные аспекты ста-

туса органов прокуратуры и определить их место в системе органов в Республике Беларусь. 

История развития Прокуратуры в Беларуси начинается с 1922 г. с принятия Положения о прокурорском 

надзоре, в соответствии с которым, была учреждена Государственная прокуратура в составе Народного Комис-

сариата Юстиции. Во главе прокуратуры стоял Народный комиссар юстиции, который был подотчетен перед 

Президиумом ЦИК БССР. Начиная с 1936 г. Прокуратура выходит из состава Народного Комиссариата Юсти-

ции и образовывается самостоятельная система органов прокуратуры во главе с Прокурором БССР, подчинён-

ная непосредственно Прокурору СССР. Следующий этап развития основ правового статуса прокуратуры, 

напрямую связан с образованием независимой Республики Беларусь. В 1990 г. была учреждена должность Гене-

рального прокурора Республики Беларусь. В январе 1993 года принят первый Закон «О прокуратуре Республики 

Беларусь», а в целях усиления роли прокуратуры в борьбе с преступностью, укрепления законности и правопо-

рядка на основе Конституции Республики Беларусь (раздела 6, глава 7) - в 2007 г. был принят новый Закон «О 

прокуратуре Республики Беларусь». 

В новом Законе прокуратура определена как «единая и централизованная система органов, осуществ-

ляющая от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых ак-

тов, а также выполняющая иные функции». Возглавляет систему Генеральный прокурор. Создание, реоргани-

зация и ликвидация органов прокуратуры осуществляются Президентом Республики Беларусь.  

Учитывая тенденции развития демократических государств, необходимо отметить, что в вопросах 

регламентации роли и статуса прокуратуры, законодатели отдельных зарубежных государств по-разному 

определили место прокуратуры в национальных правовых системах, в том числе среди властных госу-

дарственных институтов. Так, в одних странах она организационно входит в исполнительную вертикаль 

(США, Эстония и др.). В иных странах она относится к судебной власти (Испания, Латвия, Грузия и др.). 

Во Франции, Италии, Румынии прокуратура занимает промежуточное положение между исполнительной 

и судебной властью. Во главе прокуратуры во Франции и Австрии стоит министр юстиции, но при этом 

прокуроры, вместе с судьями составляют единый корпус. В России положения о прокуратуре помещены 

в раздел «Судебная власть». Систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор РФ.  
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Заключение. Необходимо отметить, что единой модели прокуратуры для всех стран мира не суще-

ствует и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, при определении места и роли прокуратуры в 

конкретном государстве, следует учитывать социально-политические условия ее организации и функциони-

рования, национальные традиции и менталитет общества. В тоже время, правовой статус и место в системе 

органов государства органов прокуратуры нельзя определить только лишь по общим нормам, определяющим 

структуру, состав, способ формирования органа. Существенное значение имеет другие составляющие право-

вого статуса, можно предположить, что к ним относятся полномочия органа, взаимодействие его с другими 

органами, юридическая сила принимаемых правовых актов и другие составляющие.  
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что в наши дни большое количество государств, так 

или иначе, регламентирует абсолютное право человека на свободу совести и вероисповедания, свою позицию 

по поводу религии и предоставляет право гражданам своей страны свободно совершать священнослужение. В 

основном в конституциях реализуется положение о светскости государства, но некоторые конституционные 

законы закрепляют нормы о специфических взаимоотношениях церкви и государства, предусматривают при-

чины для ограничения свободы совести и вероисповедания со стороны государства.  

Целью данного исследования является анализ конституционного законодательства о свободе сове-

сти и вероисповедания в Республике Беларусь и зарубежных странах. 

Материал и методы. Материалом данного исследования являются Всеобщая декларация прав че-

ловека, Конституция Республики Беларусь 1994 года и конституционное законодательство зарубежных 

государств. При подготовке труда использованы следующие методы познания: сравнительно-правовой, 

формально-юридический, аналитический. 

Результаты и их обсуждение. В международно-правовой сфере религиозная свобода закреплена в 

ст. 18 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждому лицу гарантируется право на сво-

боду совести и вероисповедания, в том числе возможность изменить свои религиозные взгляды, отправ-

лять религиозные культы, как лично, так и с религиозной общиной, открыто или приватно в изучении 

догматов, церковной службе, осуществлять религиозные и ритуальные таинства [1]. 

Как правило, религиозная свобода закрепляется на конституционном уровне. В Конституции Рес-

публики Беларусь ст. 16 констатируется, что сотрудничество государства и религиозных организаций 

регламентируется в законе в связи с их воздействием на развитие государственной и духовной практики, 

культурных ценностей белорусов [2]. В странах Литвы, Латвии и Эстонии государственная церковь так-

же суверенна в рамках своей деятельности, что закреплено на конституционном уровне. Так, ст. 40 Кон-

ституции Эстонии закрепляет возможность самостоятельно самоидентифицировать себя по отношению к 

религиозным общностям, совершать религиозные действия, если это не вредит обществу, здоровью 

населения или нравственным устоям [3]. Ст. 99 Конституции Латвии также гласит, что церковь отделена 

от государства [4]. Достаточно подробно регламентирует данные вопросы Конституция Литвы, которая в 

ст. 26 излагает осуществимость религиозных ритуалов по-своему усмотрению, включая право обучаться 

этим религиозным ритуалам [5]. Содержание литовской Конституции, на наш взгляд, наиболее полно 

отвечает интернациональным и европейским требованиям. 

Ряд европейских конституций указывают на необходимость объединения государства и приходов. 

В ст.6 Конституции Венгрии, несмотря на то, что государство светское, говорится, что оно взаимодей-

ствует с религиозными организациями, достигая общественных целей [6]. Государство подчеркивает 

социальную роль церкви, возникновение ее влияния на социальные миры, как семейные, этнические, 

языковые отношения, и стремление сотрудничать с каждым по всем социальным направлениям. 

Особое место занимает вопрос об освобождении священнослужителей от прохождения военной 

службы, поскольку идеология исповедуемой ими религии запрещает данным лицам быть участником 

вооруженных сил, одновременно конституционно предусматривается допустимость альтернативной 

гражданской службы. Например, ст. 4 Основного Закона ФРГ установлено, что никого нельзяпротив сво-

ей совести принудить насильственным путем к вооруженной военной службе [7]. В РФ до принятия ФЗ 

РФ «Об альтернативной гражданской службе» 2002 г. граждане не могли воплотить в жизнь ключевое в 

ст. 59 Конституции 1993 г. право на ротацию имеющейся военной службы альтернативной гражданской 

по религиозным мотивам [8]. 
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