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полномочий судебной власти какой-либо другой властью. Судить не вправе ни органы 

законодательной, ни органы исполнительной власти. 

Со своей стороны судебная власть не должна заниматься нормотворчеством, подменяя 

законодательные органы, вмешиваться в прерогативы исполнительной власти. Вместе с тем 

судебная практика, безусловно, влияет на направление законодательной деятельности, а также 

исправляет многие ошибки органов исполнительной власти более того, своим толкованием 

права в процессе его применения, суды выявляют подлинное содержание правовых норм, часто 

отличное от первоначальных целей. 
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Органы судейского сообщества являются формой самоорганизации и жизнедеятельности 

третьей ветви государственной власти, одной из задач которой является защита прав и 

законных интересов судей, связующим звеном, крайне необходимым для выработки ими 

совместных решений по вопросам функционирования судебной власти, совершенствования 

законодательства и утверждения фактического равенства судебной власти с другими ветвями 

государственной власти.  

Целью работы является раскрытие понятия органов судейского сообщества, определение 

их правового статуса и роли в функционировании и развитии национальной судебной системы 

Республики Беларусь. 

Материал и методы исследования. Исследование базируется на основных положениях 

Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Декрета Президента 

Республики Беларусь «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь». 

Методами исследования выступили следующие: формально-юридический, исторический, 

логический, системно-структурный, изучение и анализ нормативных правовых документов.  

Результаты и их обсуждение. В современный период в европейских государствах 

наметились две основные тенденции развития судебной власти как самостоятельной и 

независимой ветви единой государственной власти. С одной стороны, это повышение роли 

судебной практики и авторитета судейских структур, с другой – создание специальных органов 

в области управления юстицией, укрепление системы судейских сообществ. 

В течение нескольких последних десятилетий во многих странах мира были созданы в 

той или иной форме органы судейского сообщества, целью которых является поддержание 

необходимого баланса между независимостью судебной власти, с одной стороны, и 

возможностью осуществления общественного контроля над ее деятельностью, с другой 

стороны. Само понятие «орган судейского сообщества» является очень широким и смысловое 

его наполнение в разных странах существенно отличается. В большинстве европейских 

конституций эти структуры закреплены в качестве институтов судейского самоуправления и 

включены в число органов, хотя и представляющих судебную власть, но не имеющих 

собственно судебных функций  (Высший совет магистратуры – во Франции, в Италии, 

Португалии; Высший совет юстиции (правосудия) – в Албании и Бельгии; Генеральный совет 

судебной власти – в Испании; Высший судебный совет – в Болгарии; Государственное 

судебное вече – в Хорватии и т.д.). 

Большая роль в формировании современной судебной системы Республики Беларусь 

отводится  органам судейского сообщества. Органы судейского сообщества формируются в 

целях укрепления судебной системы, обеспечения самостоятельности и независимости 
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судебной власти, выражения интересов судей. Посредством их судьи воздействуют на 

процессы, связанные с организацией судов и их функционированием. Вместе с тем влияние 

органов судейского самоуправления не распространяется на деятельность судов по 

осуществлению правосудия и иных функций, возложенных на суды. 

В Республике Беларусь создана эффективно действующая система судов, которую 

образуют Конституционный Суд, суды общей юрисдикции и экономические суды. Систему 

судов общей юрисдикции возглавляет Верховный Суд Республики Беларусь [1]. Судьи 

вышеизложенных судов, а также судьи, находящиеся в отставке, образуют судейское 

сообщество Республики Беларусь, которые, в свою очередь, в целях укрепления судебной 

системы, обеспечения самостоятельности и независимости судей формируют органы 

судейского сообщества. 

Судейское сообщество должно обеспечивать накопление и передачу из поколения в 

поколение опыта и судейских традиций, что весьма важно для укрепления судебной власти, 

роста ее авторитета.  

В Республике Беларусь органами судебного сообщества являются:  

1) съезд судей Республики Беларусь; 

2) Республиканская конференция судей; 

3) Республиканский совет судей; 

4) конференции судей областных (Минского городского) судов и экономических судов 

областей (города Минска); 

5) Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда Республики Беларусь; 

6) квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) [2].   

Правила подготовки, порядок проведения заседаний органа судейского сообщества, 

принятия и оформления его решений, контроля за их исполнением, иные вопросы организации 

его работы определяются регламентом соответствующего органа судейского сообщества. 

Основной целью судебной реформы в Республике Беларусь было и остается создание 

независимого, беспристрастного и справедливого суда, без которого не может быть и сильной 

судебной власти, а с ней и надежной судебной защиты прав человека и гражданина, 

конституционного строя, экономического и правового пространства Республики Беларусь[3]. 

Достижению целей независимости судебной власти, формирования качественного судейского 

корпуса и осуществления, таким образом, надлежащего правосудия должна способствовать 

деятельность недавно созданной Высшей квалификационной коллегии судей Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Главная задача судов – быть гарантом соблюдения социальной справедливости и 

законности. Полноценное выполнение этой задачи во многом зависит от уровня 

межгосударственного сотрудничества органов судебного сообщества. В связи с этим большое 

значение придается вопросам сотрудничества между судебными органами различных 

государств, совершенствованию механизма правовой защиты и повышению авторитета 

судебной власти на международном уровне в условиях правовой интеграции государств. 

Заключение. На данном этапе развития общества судебная система Республики Беларусь  

находится на достаточно высоком уровне. Большая роль в процессе совершенствования 

судебной системы отводится органам судейского сообщества, что предполагает создание 

полноценной правовой основы их деятельности, широкого влияния Республиканского совета 

судей на нормотворческую деятельность в республике, касающуюся судоустройства и статуса 

судей. 
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